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ЭМПАТИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
РЕДУКЦИИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
EMPATHY AS A PSYCHOLOGICAL REDUCTION  
OF TEACHER’S CONFLICT BEHAVIOR 

Аннотация. В статье приведен теоретический 
анализ проблемы эмпатии как психологическо-
го средства редукции конфликтного поведения 
педагогов в процессе медиации. Большинство 
педагогических коллективов современных школ 
характеризуются повышенной конфликтоген-
ностью. Это обусловливает не только высокие 
нервные нагрузки, но и порождает соперниче-
ство, дискредитацию, избегание и приспособле-
ние к конфликтности в педагогической среде. 
В результате нарастания эмоционального на-
пряжения конфликтное взаимодействие при-
обретает формы деструктивного характера. 
Психологические особенности личности педагога 
и специфика его труда обусловили в общем числе 
медиативных техник выбор эмпатии в качестве 
средства редукции конфликтного их поведения. 
Этим обосновывается актуальность исследова-
ния избранной проблемы в условиях роста уровня 
конфликтогенности в обществе. Научный инте-
рес заключается в более глубоком изучении эмпа-
тии как эффективного средства рефлексивного 
управления конфликтным поведением педагогов. 
Методологической основой исследования стали 
положения личностно-деятельностного и цен-
ностно-смыслового подходов к изучению лично-
сти педагога как субъекта общения и эмпатии; 
принципы рефлексивного управления; система 
допущений, раскрывающих характер взаимодей-
ствия и взаимопроникновения эмоциональных 

Abstract. The article presents a theoretical anal-
ysis of the problem of empathy as a psychological 
means of reducing the conflict behavior of teach-
ers in the process of mediation. Most of the peda-
gogical collectives of modern schools are charac-
terized by increased conflict. This causes not only 
high nervous loads, but also engenders rivalry, 
discredit, avoidance and adaptation to conflict in 
the pedagogical environment. As a result of the 
increase in emotional tension, conflict interaction 
takes on forms of destructive nature. The psycho-
logical characteristics of the teacher’s personality 
and the specific nature of his work have determined 
the choice of empathy in the total number of me-
diational techniques as a means of reducing their 
conflicting behavior. This justifies the relevance 
of the study of the selected problem in the face of 
growing levels of conflict in the society. The scien-
tific interest lies in a deeper study of empathy as an 
effective means of reflexive management of the con-
flict behavior of teachers. The methodological ba-
sis assumes provisions of the personality-activity 
and value-semantic approaches to the study of the 
personality of the teacher as a subject of communi-
cation and empathy; principles of reflexive control; 
system of assumptions that reveal the nature of in-
teraction and interpenetration of emotional and 
cognitive processes. Some theoretical approaches 
to the analysis of empathy are considered, and its 
results served as the basis for formulating a num-
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и когнитивных процессов. Рассмотрены некото-
рые теоретические подходы к анализу эмпатии, 
а его результаты послужили основой для форму-
лирования ряда концептуальных положений, рас-
крывающих психологическую природу эмпатии 
как средства редуцирования конфликтного про-
тиводействия и механизмов позитивного воздей-
ствия на педагога. Предложенная нами совокуп-
ность концептуальных допущений может быть 
положена в основу формирования модели одного 
из эффективных средств ведения медиативного 
процесса. Дальнейшее изучение обусловлено по-
требностью проведения специального исследо-
вания проблемы в их взаимосвязи и последующей 
проработки методики проведения медиативно-
го процесса в педагогической среде. Разрешение 
конфликтов и восстановление рабочих отноше-
ний на основе взаимосвязи эмпатии и редукции 
составляет перспективу дальнейшей работы 
в этом  направлении.

Ключевые слова: эмпатия, редукция, личность 
педагога, конфликтное взаимодействие, взаимос-
вязь уровня эмпатии и конфликтности, медиа-
тивная  техника.
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ber of conceptual provisions that reveal the psy-
chological nature of empathy as a means of reduc-
ing conflict resistance and mechanisms of positive 
impact on the educator. The authors suggest the set 
of conceptual assumptions that can make the basis 
of a model of one of the effective means of conduct-
ing the mediative process. Further the research is 
enhanced by the need to conduct a special study 
of the problem in their interrelations and the sub-
sequent elaboration of the methodology for carry-
ing out the mediative process in the pedagogical 
environment. Conflict solving and restoration of 
working relations on the basis of the relationship 
between empathy and reduction constitutes the 
prospect of further work in this  direction.

Keywords: empathy, reduction, the personality of 
the teacher, conflict interaction, the relationship 
between the level of empathy and conflict, media 
 technology.
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Введение. Конфликт как результат столкновения интересов, мнений, подходов и целей субъектов вза-
имодействия по причине их противоборствующего поведения в системе межличностного взаимодействия 
имеет тенденцию к формированию самых разрушительных форм. Эскалация деструктивной деятельности 
конфликтного взаимодействия, актуализируя изложенное, становится одной из наиболее значимых психо-
логических проблем. Наблюдается рост числа отечественных научно-практических конференций и кру-
глых столов, предметом рассмотрения которых стали вопросы конфликтологии. Вместе с тем, несмотря 
на постоянно растущее число работ в этом направлении, вопросы снижения конфликтогенного потенциала 
в педагогической среде остаются малоисследованными. Остро востребованными становятся альтернатив-
ные процедуры (медиация) урегулирования споров. Возрастание тревожных, аффективных и депрессивных 
состояний в обществе, когда эмоциональная сфера личности по причине утраты внутреннего равновесия, 
становится патогенной зоной, актуализирует потребность проведения исследований в этой сфере [1].

Постановка задачи. В психологической науке сложились неоднозначные подходы к пониманию при-
роды конфликтов. Так, в определенном числе работ прослеживается анализ установок и механизмов влия-
ния на конфликтное поведение (А. Г. Асмолов, 1979; Ш. А. Надирашвили, 1983; Д. Н. Узнадзе, 1950; и др.). 
В то же время работ, посвященных эмпатии как психологическому средству редукции (лат. reductio – воз-
вращение, приведение обратно) конфликтного поведения личности педагога в педагогическом коллекти-
ве, нет. Вместе с тем ряд исследователей выделяет эмпатию как важный элемент коммуникации и эмпа-
тийную способность как основу эффективного общения [2; 3]. Более того, ряд исследователей [4–6; 8; 9] 
подчеркивают взаимосвязь эмпатии с внутренней конфликтностью личности. Раскрывается возможность 
рассмотрения эмпатии как средства редукции конфликтного поведения личности педагога с учетом осу-
ществления им профессиональной деятельности в особых условиях. Нами эмпатия презентуется в виде 
основы сведения такого сложного психического явления, как конфликт, к упрощенному его пониманию, 
что и является целью нашей  статьи.
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Методология и методика исследования. Профессиональная деятельность педагога в условиях реа-
лизации им функций протекает в специфических во многом, наполненных конфликтным взаимодействи-
ем условиях. Значимость исследования предположительно обусловлена наличием предпочтения у педа-
гогов взаимодействия на эмпатийной основе. В то же время специфика среды не позволяет им в полной 
мере в конфликтной ситуации реализовать эмпатийный потенциал при взаимодействии с коллегами. Вы-
явленное противоречие требуют своего разрешения, что позволяет положить в основу методологии ис-
следования личностно-деятельностный и ценностно-смысловой подходы к изучению личности педагога 
как субъекта общения и эмпатии; принципы рефлексивного управления; систему положений, раскрываю-
щих характер взаимодействия и взаимопроникновения эмоциональных и когнитивных  процессов.

Результаты. Анализ имеющейся литературы подводит нас к пониманию феномена эмпатии по срав-
нению, например, с состраданием как относительно нейтральному и лишенному суждения [10–12], 
раскрывающему при этом различные подходы к его восприятию. В «Психологической энциклопедии» 
можно обнаружить три основных направления. Так, исследователи первого подхода (Т. Липпс, 1907; 
Г. Салливен,1999; П. Фресс,1969; и др.) ориентированы на эмоциональную интерпретацию феномена 
эмпатии. Другой подход восприятия эмпатии был увязан с возможностями идентификации партнера 
в контексте аффективной, когнитивной составляющих или высоты социального поведения (С. Маркус, 
1993; Д. Мид, 1969; и др.). В рамках последнего направления исследователи (Д. Майерс, 2000; К. Род-
жерс,1994; И. М. Юсупов, 1993; и др.) раскрывают аффективно-когнитивную природу эмпатии с уста-
новлением коммуникативного элемента [13, с. 1022]. Результаты анализа имеющихся работ по пробле-
мам эмпатии обнаруживают разноплановые определения и подходы к ее изучению. Следовательно, 
можно говорить о многозначности и многоаспектности дефиниции  «эмпатия».

Вместе с тем в отдельных работах просматривается идея необходимости применения исследовате-
лями однозначного, по их мнению, понятия «идентификация», «сопереживание» и др. Воспринимая 
эмпатию как относительно нейтральный в отличие от сострадания и симпатии феномен [10; 12; 14], 
они при этом интегрируют идентификацию сторон коммуникации друг с другом. Поэтому не случайно 
исследователями (Ю. Б. Гиппенрейтер, JI.B. Веденеева, Т. Д. Корягина, Е. Н. Козлова, 1993) был введен 
в научный оборот новый термин «конгруэнтная эмпатия». Это понятие обеспечивало раскрытие эмо-
ции через комплексную способность «последовательно проявлять эмпатическое понимание партнера 
в речи или действии; гибко переключаться от состояния эмпатического понимания партнера на искрен-
нее выражение своих реальных чувств, в том числе отрицательных, без потери общего позитивного 
принятия партнера» [15, с. 61–68]. В результате эмпатия была презентирована в виде сложного много-
уровневого феномена, структура которого трансформировалась в компетенцию как совокупность эмо-
циональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков и способностей  человека.

Многозначность трактовок породила определенные трудности в выявлении компонентов анализи-
руемого феномена. В ряде исследований [1; 15–19] по обозначенной теме обнаруживаются определен-
ные тенденции, связанные с концептуализацией этого психологического феномена. Так, И. В. Климова, 
разрабатывая категорию эмпатии, выделяет определенную специфику в его структуре у лиц с разными 
типами социального поведения. В свою очередь, особенности эмпатийного потенциала влияют на ре-
гуляцию социального поведения личности [20, с. 17]. Т. П. Гаврилова выделяет в структуре личности 
доминирующие потребности эмпатии как побудителя различных форм поведения [21]. А. П. Василько-
ва, разрабатывая подходы к классификации, характеризует лиц с высоким уровнем эмпатии как мягких, 
доброжелательных, общительных, эмоциональных и имеющих высокий интеллект, а обладающих низ-
кой эмпатией – как замкнутых, недоброжелательных [5]. P. O. Агавелян, выделяя взаимосвязь эмпатии 
с ситуацией, в рамках которой происходит общение, относит ее к пассивным типам. В то же время эм-
патия оказывает влияние на социальную регуляцию поведения личности, которая «…взаимодействует 
с людьми, но какие способы, средства и формы общения применяет…, зависит от уровня восприятия 
и понимания людей из окружения, от правильной реакции на того или иного человека в определен-
ной системе социальных координат, от сформированности социальных эталонов человека, от основ-
ной линии поведения в конфликтной ситуации, от множества факторов, входящих в общую проблему 
восприятия, отношения и понимания людьми друг друга» [17, с. 229]. Автор обращает внимание на то, 
что эмоционально отзывчивых людей могут эксплуатировать эгоистически воспитанные лица, которые 
пользуются их добротой, тем самым создавая «подножие» для реализации собственных целей. Особен-
но часто это наблюдается в конкурентном взаимодействии [22].

Следует отметить, что в настоящее время во многих работах можно обнаружить тенденцию необхо-
димости повышения эмпатийной компетентности. Например, по данным И. А. Яськовой, степень раз-
витости эмпатии в числе других составляющих коммуникативного процесса оказывает прямое влияние 
на уровень его продуктивности. Исследователи пришли к заключению, что «эмоционально-чувствен-
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ные переживания являются действенным психологическим механизмом оптимизации коммуникатив-
ного процесса» [23, с. 106]. В. В. Собольников указывает на важность и сложность эмпатии как средства 
невербальной коммуникации в процессе воздействия на личность при общении. Эмпатийный эффект 
не только обусловливает слушание, но и обеспечивает целенаправленное воздействие на человека. Эм-
патийное управление в числе прочих невербальных средств коммуникации представляет собой особый 
вид психологического воздействия. Его использование позволяет распознать истинные мотивы пове-
дения и устремления партнера, спрогнозировать психические состояния, выработать тактику межлич-
ностной коммуникации [24]. И. М. Юсуповым было выделено различие в эмпатийности между экстер-
налами и интерналами, указывающее на то, что среди последних она более ярко выражена. Кроме того, 
им на основе ряда демографических факторов была выявлена степень влияния на развитие эмпатии. 
Обнаружилась положительная связь с эмпатией у лиц (учащихся), социализация которых проходила 
в урбанизированных условиях. Следует подчеркнуть, что в условиях села в процессе социализации 
происходит торможение развития эмпатии. Такое же влияние на эмпатию, по мнению исследовате-
ля, оказывает и многодетность семьи, в которой воспитывался подросток. И. М. Юсуповым на основе 
единства психики разработана система, реализующая отражательную, регуляторную и коммуникатив-
ную функции [1, с. 51–52]. Такого рода совокупность функций закладывает перспективу рефлексивного 
управления механизма эмпатии. Выделенные автором четыре процесса эмпатии, выполняющих опре-
деленную функцию подтверждают этот  вывод:

а) аттракция + синтония + сопереживание – область аффективного (реактивного)  регулирования;
б) интроекция + социальная сензитивность + сочувствие – область подсознательного  отражения;
в) проекция + атрибуция + интуиция – область опережающего  отражения;
г) интеракция + рефлексия + содействие – область произвольного регулирования [1, с. 54].
Особый интерес вызывают исследования ряда зарубежных авторов [12; 14; 25–27], интерпретация 

которых представляет интерес для нашей работы. Так, А. В. Адовым были изучены отдельные материа-
лы исследования профессора психологии Нью-йоркского университета Н. Энджиер. Наряду с положи-
тельными им были выявлены недостатки эмпатии, одним из которых является то, что люди с большей 
готовностью испытывают эмпатию по отношению к тем, кто похож на них внешне, по социальным 
обстоятельствам, поведению и т. д. «С той же силой, с какой человек может испытывать эмпатию по от-
ношению к его собственной социальной группе, он может испытывать враждебность по отношению 
к другой группе», – утверждает доктор Н. Энджиер [4, с. 14]. Очевидно, эмпатия при наличии в груп-
пе разделения на «наших» и «чужих» обусловливает процесс ее самоидентификации. Следовательно, 
посредством эмпатии возможно как формирование позитивных отношений, так и порождение кри-
зиса в социальной группе. При этом профессор Калифорнийского университета М. Болер отмечает, 
что во многих случаях люди настроены на поиск невербальных социальных сигналов в других. Ис-
пытывая чувство гордости своей эмпатической способностью проникать в их мысли, они часто дают 
неверную оценку значений жестов, мимики и «обнаруживают» отрицательные замыслы, мотивы там, 
где их нет. Делая выводы о социальных сигналах, наблюдаемых в других, люди легко переоценивают 
свои способности к «правильному» восприятию. Как результат, мы имеем, полагает он, в обществе так 
много недоразумений и недопонимания [4].

Зарубежными исследователями были выявлены некоторые поведенческие характеристики ин-
дивидов с различными уровнями эмпатии. В этом плане представляют интерес данные, полученные 
Т. П. Гавриловой в историческом обзоре проблемы эмпатии [21]. На основе анализа исследований 
Р. Даймонда, Л. Коттрела, У. Бронфебреннер, Сальзера, Бергласа и др. дается описание характеристики 
лиц, обладающих эмпатией и адекватным поведением. Следует при этом подчеркнуть, что существен-
ных расхождений с результатами отечественных исследователей не  отмечается.

Проведенный нами анализ феномена эмпатии как средства регулирования конфликтного поведе-
ния убеждает в необходимости теоретического обоснования модели конфликтного взаимодействия 
и эмпатии как средства и психологического механизма его эффективного регулирования. Дефицит ис-
пользования эмпатии как рефлексивного потенциала управления конфликтным поведением очевиден. 
Не случайно, одним из основных направлений в психологии является изучение эмпатии как источника 
мотивации оказания помощи со стороны профессионалов помогающих профессий. Эта тема может 
удачно дополнить исследование эмпатии в деятельности психологов в сфере медиации. На этой осно-
ве можно сформулировать ряд концептуальных положений, раскрывающих психологическую природу 
эмпатии как рефлексивного потенциала управления конфликтным  поведением.

1. Конфликтное поведение является одной из форм проявления активности в профессиональной 
деятельности. Оно может иметь свою специфику в зависимости от конфликтологической структуры 
личности как совокупности когнитивных способностей и личностных характеристик, определяющих 
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адекватное восприятие конфликта, позволяющих осуществлять эмоциональную регуляцию и саморе-
гуляцию в  конфликте.

2. Эмпатия относится к базовым свойствам личности, выступая как конституционально детерми-
нированный целостный феномен в личностной структуре. Эмпатийные способности, выражающиеся 
в умении понимать эмоции свои и других людей, дают возможность купировать имеющиеся и разви-
вающиеся конфликты и состояние тревоги. Специфика эмпатических проявлений личности с различ-
ной структурой психотипа характеризуется определенным уровнем эмпатии, адекватностью проявле-
ния, а также степенью выраженности структурных компонентов. Эмпатия как способность понимания 
чувств (переживаний) другого человека может формироваться и  развиваться.

3. Межличностный конфликт является одной из форм коммуникации, вызываемой внутренними про-
тиворечиями, обусловленными субъективными феноменами взаимного восприятия людьми друг друга, 
принятия и возложения ответственности за конфликт, проявления и изменения индивидуально-пси-
хологических особенностей субъектов. Наличие механизмов регуляции межличностных конфликтов, 
таких как идентификация, рефлексия и эмпатия, позволяет выделить последнюю в качестве  ведущей.

4. Эмпатия как психологический механизм регулирования эмоциональной сферы личности может 
обеспечить регулирование конфликтного поведения личности. Существует зависимость между пси-
хологическими характеристиками эмпатии и расположением личности в конституционально-контину-
альном пространстве: диапазонов психологической нормы – акцентуации; пограничной аномальной 
личности; психопатии, а также структурой личностного психотипа. Выделенные в процессе предпо-
лагаемого исследования взаимосвязи психологических маркеров эмпатии, имеющие определенный 
удельный вес, могут стать критериями дифференциальной диагностики личности, располагающейся 
в диапазонах психологической нормы – акцентуации, пограничной аномальной личности,  психопатии.

5. Процесс разрешения конфликтов и восстановления оптимальных отношений становится возмож-
ным с помощью эмпатии как средства понимания необходимости выхода из сложившегося положе-
ния посредством логико-методологической процедуры представления сложных психических явлений 
в виде простых элементов. В результате такого упрощения (редукции) формируется основа для поиска 
точек соприкосновения и диалога между заинтересованными сторонами  конфликта.

Планируемая нами разработка методики, включающей вопросы развития эмпатийного потенциа-
ла как средства рефлексивного управления конфликтным поведением, может предполагать разработку 
психодиагностического материала. Являясь основой сближения людей, эмпатия при известных усло-
виях обеспечивает «вхождение» в мир чувств, эмоций и переживаний сторон конфликта. Это может 
составить основу формирования доверительных  отношений.

Выводы. Теоретическое осмысление проблемы рефлексивного управления конфликтным поведени-
ем педагогов на основе эмпатии и редукции становится возможным, что определяет научную новизну 
исследования. Особую значимость при этом приобретает практический результат уточнения эмпатии 
и редукции как психологического средства продуктивной медиации по восстановлению оптимальных 
отношений. В этой связи актуализуется потребность проведения специального исследования проблемы 
их взаимосвязи и последующей проработки на их основе методики реализации медиативного процесса 
в педагогической среде. Последнее напрямую связано с выделением в психологии ведения переговор-
ного процесса с практикой взаимосвязи эмпатии и редукции, что и составляет перспективу дальнейшей 
работы в этом  направлении.
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