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Рассмотрим  общие  показатели  уровня  эмпатии  
подростков  по  каждой  из  6-ти  шкал,  включённых 
И.М. Юсуповым в экспресс-диагностику эмпатии.

На  основе  анализа  полученных  данных,  мы  мо-
жем  сделать  следующие  выводы:  у  подростков  эм-
патия  по  отношению  к  родителям  занимает  первую 
позицию,  что  проявляется  в  чувстве  сопереживания 
и  состраданияк  своим  близким.    Высокие  позиции 
были получены по шкалам  «отношение к старшему 
поколению», «к животным» и «к детям». 

Лишь  10%  от  числа  испытуемых  обладают  низ-
ким уровнем эмпатии по шкалам «отношение к жи-
вотным» и «к детям».

Результаты методики позволяют определить, что 
по отношению к малознакомым или незнакомым лю-
дям у подростков выявлен  низкий уровень эмпатии. 
Также низкий уровень эмпатии наблюдается и  по от-
ношению к героям художественных произведений.

Обобщив полученные данные, мы можем утверж-
дать,  что    с  детьми  нужно  проводить  систематиче-
скую работу по формированию эмпатии, а также по 
отдельным  шкалам,  такимкак  «эмпатия  по  отноше-
нию к героям художественных произведений» и «эм-
патия  по  отношению  к  малознакомым  или  незнако-
мым людям». Это и будет являться основной целью 
нашей  дальнейшей  работы.  Для  достижени  постав-
ленной нами цели мы разработали программу по фор-
мированию  эмпатии у  подростков с соматическими 
заболеваниями. 

Развитие  эмпатии  заключается  в  ряде  тренинго-
вых  занятий,  включающих  в  себя  психологические 
упражнения и игры.

Условия  проведения:  формирующая  программа 
будет реализовываться  во  внеучебное время с января 
по март месяцы 2014 уч.г. 

В качестве примера приведем ряд упражнений и 
игр, включенных в программу  развития эмпатии. 

Упражнение «Зеркало». 
Цель: в непринужденной форме на невербальном 

уровне развитие чувства эмпатии.
Условия проведения: на упражнение отводится 15 

минут.

Учащиеся делятся на пары и встают лицом друг 
к другу. Один - ведущий, другой - ведомый. Ведущий 
начинает делать медленные движения руками, нога-
ми, туловищем под музыку. Ведомый отражает дви-
жения одноклассника - как зеркальный образ. Через 5 
минут меняются ролями.

По окончании задания участники делятся своими 
ощущениями. 

Упражнение «Первое впечатление».
Цель:  осознание  своего  внутреннего  состояния 

через  внешние признаки,  развитие навыка «чтения» 
другого человека по внешним признакам.

Ученики  класса  описывают  себя  для  незнакомо-
го  человека,  которого  предстоит  встретить  впервые 
в людном месте. Описать нужно свое поведение, ме-
стоположение, жесты, мимику. 

Упражнение «Портрет».
Цель:  выявление  симпатий  участников  группы, 

получение обратной связи, развитие навыка анализа 
характера другого человека, развитие эмпатии.

Каждый  из  учащихся  выбирает  себе  «объект»  и 
описывает его характер, привычки,  т.е.  «пишет» его 
психологический  портрет.  Листочки  с  записями  от-
дают педагогу, который читает их вслух. Остальные 
пытаются угадать, о ком идет речь. 

Данная  программа  психологических  занятий 
должна  быть  выполнена  с    учетом индивидуальных 
потребностей класса. 

Практическая значимость  данного  исследова-
ния состоит в том, что полученые результаты могут 
быть использованы в работе педагога по применению 
разнообразных форм и методов работы с подростка-
ми  с  соматическими  заболеваниями  по  формирова-
нию у них эмпатии.
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ВЛиЯНие ХараКТероЛоГиЧеСКиХ 
оСобеННоСТеЙ ПедаГоГоВ На ПоКаЗаТеЛи 

СТреССа 
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ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет», Уфа, Россия

Исследования  индивидуальных  психологиче-
ских  ресурсов  реагирования  на  стресс  принадлежат 
к числу актуальных и перспективных направлений в 
психологии. Это связано с воздействием на человека 
возрастающего  числа  разнообразных  стрессогенных 
факторов, к которым относятся как природные изме-
нения,  так и перемены а  социальной жизни,  снижа-
ющие  работоспособность  человека  и  обостряющие 
проблемы  во  взаимоотношениях  с  окружающими, 
в  том  числе  и  состояние  болезни.  Часто  различные 
виды  деятельности  человека,  протекающие  в  стрес-
согенных  условиях,  требуют  усиленного  расхода 
ресурсов  человека  и  предъявляют  требования  к  его 
стрессоустойчивости и адаптивности. Умение успеш-
но справляться с состоянием стресса и сведение к ми-

нимуму его негативного влияния — является важным 
навыком для каждого человека. 

В  профессиональной  деятельности  стрессовые 
ситуации  могут  создаваться  динамичностью  собы-
тий,  необходимостью  быстрого  принятия  решения, 
рассогласованием  между  индивидуальными  особен-
ностями, ритмом и характером деятельности. 

В трансактных моделях стресса к ресурсам прео-
доления относят: физиологические и типологические 
особенности личности, когнитивные процессы и лич-
ностные качества, социальную поддержку, финансо-
вое  благополучие.  В  рамках  интегративной  модели 
стресса выделяют также развитие навыков осознания 
имеющихся ресурсов, умение управлять и рациональ-
но использовать их в процессе совладания со стрес-
сом,  наличие  которых  способно  минимизировать 
вредные стрессовые влияния. Выделяют следующие 
характерологические  особенности,  которые  помога-
ют личности снизить негативное влияние стресса,  а 
именно уверенность в себе, принятие себя и других, 
умение концентрироваться на положительных эмоци-
ях, позитивное отношение к жизни, желание преодо-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №6,  2014

31 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

левать трудности, навыки решения проблем. Лично-
сти с различными акцентуациями обладают чертами 
характера,  усугубляющими  влияние  стрессогенных 
ситуаций:  нерешительность,  тревожная  мнитель-
ность в виде опасений за будущее, навязчивые стра-
хи,  раздражительность  и  склонность  к  ипохондрич-
ности, неустойчивость настроения, импульсивность, 
замкнутость и т.д.

Цель  нашего  исследования  –  определение  вли-
яния  характерологических  особенностей  педаго-
гов на показатели стресса. В исследовании приняли 
участие  318  педагогов  общеобразовательных  школ. 
В  качестве  основополагающей  нами  была  принята 
классификация  типов  акцентуаций  характера  по  К. 
Леонгарду. Тест К. Леонгарда исследует типы харак-

тера,  раскладывая  его  по  акцентуированным  харак-
терам,  а  именно:  гипертимический  тип  (ГАХ),  тре-
вожно-боязливый  тип  (ТБАХ).  дистимический  тип 
(ДисАХ), педантичный тип (ПАХ), возбудимый тип, 
эмотивный тип (ЭАХ), застревающий тип (ЗАХ), де-
монстративный тип (ДемАХ), циклотимический тип 
(ЦАХ),  аффективно-экзальтированный  тип  (АЭАХ). 
Для определения показателей стресса мы использова-
ли методику определения нервно-психической устой-
чивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» и 
методику диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, 
Ю.А. Ханина «Шкала профессионального стресса».

На рисунке 1 представлено соотношение педаго-
гов с различными типами акцентуаций характера. 

Рис. 1 Соотношение педагогов с различными типами АХ и без АХ к общему числу педагогов в выборке (%)

Большую часть  испытуемых  составляют  педаго-
ги без акцентуаций характера 68 (22%), у 38 (11,9%) 
педагогов определяются черты, свойственные педан-
тичной АХ, у 37 (11,6%) – по гипертимическому типу, 
у 36 (11,3%) – по эмотивному типу.

В таблице 1 представлены средние  значения по-
казателей стресса у педагогов с акцентуациями харак-
тера и без акцентуаций.

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения показателей стресса в зависимости от типа акцентуации 

характера

  Тревожность 
ситуативная

Тревожность  
личностная Профессиональный стресс НПУ «Прогноз»

ГАХ 45,46+9,4 41,46+6,3 44.16+8,7 23,35+7,4
ТБАХ 45,23+6,5 46,54+3,2 44,08+6,4 17,31+3,3
ДисАХ 43,00+6,9 40,00+6,2 37,13+7,2 16,88+4,8
ПАХ 47,42+4,2 44,18+9,5 47,55+7,5 23,89+6,3
ВАХ 44,32+7,5 41,53+6,4 44,12+7.4 23,41+6,5
ЭАХ 45,39+6,4 43,78+6.4 44,81+10,7 23,31+6,5
ЗАХ 46,74+5,9 46,09+5,1 45,06+9,3 25,41+6,2

ДемАХ 40,08+8,3 40,92+6.4 28,42+9,4 23,00+7,6
ЦАХ 42,33+8,4 36,40+4.7 43,23+6,7 19,43+7,9
АЭАХ 45,43+7,6 42,14+8.6 43,14+6,7 23,29+7,9
Без АХ 38,44+6,9 36,48+6,2 35,79+8,1 15,64+6,2

Более  высокие  средние  значения  ситуативной 
тревожности  определяются  у  педагогов  с  педантич-
ной  АХ  (47,42+4,2),  личностной  тревожности  –  у 
педагогов  с  тревожно-боязливой  АХ  (46,54+3,2), 
уровня  профессионального  стресса  -  с  педантичной 
АХ  (47,55+7,5),  низкий  уровень  стрессоустойчиво-

сти  определяется  у  педагогов  с  застревающей  АХ 
(25,41+6,2).

На рисунках 2-5 представлено соотношение сред-
них  значений показателей  стресса  в  зависимости от 
типа акцентуации характера.
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Рис. 2 Соотношение средних значений ситуативной тревожности в зависимости от типа акцентуации характера у педагогов.

Рис. 3 Соотношение средних значений личностной тревожности в зависимости от типа акцентуации характера у педагогов.

Рис. 4 Соотношение средних значений уровня профессионального стресса в зависимости от типа акцентуации характера у педагогов.

Рис. 5 Соотношение средних значений уровня стрессоустойчивости в зависимости от типа акцентуации характера у педагогов.
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Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды:

1. У педагогов чаще встречаются акцентуации ха-
рактера по педантичному,  гипертимическому и  эмо-
тивному типам.

2. Наиболее неблагоприятные показатели стресса 
определяются у педагогов с педантичной акцентуаци-
ей характера.

3. Низкие уровни показателей стресса выявлены у 
педагогов без акцентуаций характера.
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оСобеННоСТи КоНЦеНТраЦии ЗриТеЛЬНоГо 
ВНиМаНиЯ Во ВреМЯ ПроСМоТра 
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Казанский национальный исследовательский технический 
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Анализ  зрительного  восприятия  как  проявления 
активности  зрительной  системы  является  Объеди-
няя  выводы  предыдущих  исследований  по  заявлен-
ной проблеме, можно предположить, что существует 
необходимость  «выбрать»  подходящий  момент  для 
моргания так, чтобы не потерять важную визуальную 
информацию.  Люди  разделяют  механизм  контроля 
времени  моргания,  который  ищет  подходящий  мо-
мент, чтобы избежать потерю критически важной ин-
формации из потока визуальной информации [1, 2, 4]. 
Продолжительная сцена видео, привлекшая активное 
внимание,  попадает в промежуток между моргания-
ми, а значит следующая за ней сцена вероятнее всего 
придётся на продолжительное моргание, следователь-
но, информация, содержащаяся в ней, скорее всего, не 
будет полностью воспринята [5]. Учитывая высокую 
степень синхронизации моргания в группе и то, что 
гендерных различий в подобной синхронизации нет, 
информация  после  длительного  промежутка  между 
морганиями, то есть после сосредоточения внимания, 
либо во время восприятия информации, сопровожда-
ющейся неприятными образами, не будет полностью 
воспринята и группой человек тоже. Синхронизация 
моргательного рефлекса требует сюжета, но необхо-
димость следовать сюжетной линии не является при-
чиной синхронизации [6].

Для  проверки  сделанных  выводов  нами  был 
проведен  ряд  экспериментов,  заключавшихся  в  от-

слеживании  реакции  испытуемых  на  обучающий 
видеоролик [3, 6]. Целью исследования явилась объ-
ективизация степени участия моргания в формирова-
нии активного внимания в процессе восприятия об-
учающего  видеоролика. Для  этого нами  с  помощью 
метода  вызванных  потенциалов  изучалась  электри-
ческая активность круговой мышцы глаза до и после 
просмотра респондентами видеоролика. Полученные 
результаты  необходимо  подвергнуть  дальнейшему 
анализу  с  учетом  других  компонентов  познаватель-
ного процесса и индивидуальных особенностей чело-
века. Однако уже сейчас мы можем с уверенностью 
сказать,  что  электрическая  реакция  мозга  на  когни-
тивный раздражитель наиболее четко отражается на 
показателе  латентности  N2,  что  было  видно  после 
применения критерия Вилкоксона, а сами показатели 
данной латентности до и после просмотра видео глу-
боко коррелируют друг с другом. Значит, изменения, 
которые мы предполагали найти после эксперимента, 
могут быть отслежены и замерены именно по этому 
показателю.

Учет  подобных  особенностей  визуального  вос-
приятия  позволит  координировать  работу  с  видео 
в  нескольких  направлениях.  В  первую  очередь,  это 
анализ реакции посредствам отслеживания морганий 
во  время просмотра  видео. Такой междисциплинар-
ный подход позволит установить связи между опре-
деленными компонентами моргания и психическими 
и  психофизиологическими особенностями  человека. 
С другой стороны, знание об особенностях зритель-
ного  восприятия,  которые  могут  быть  выведены  из 
подробного  анализа моргательного рефлекса,  позво-
лит  конструировать  видео  таким  образом,  что  ин-
формация  содержащаяся  в  нем  будет  максимально 
эффективно  воспринята. Таким образом,  результаты 
данного исследования могут быть использованы как 
в психологии, так и в педагогике.
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