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Аннотация. Проблема самоэффективности учителей остается весьма актуальной. В этой связи становится продуктивным 
изучение взаимосвязи эмпатии и самоэффективности у школьных учителей. Целью настоящего исследования явля-
лось определение связи эмпатии с самоэффективностью учителей посредством анализа англоязычных источников, 
а также корреляционного анализа данных, полученных в ходе онлайн-опроса российских учителей. В исследовании 
использовались следующие методики: «Шкала эмпатии учителей» [Wang, Zhang, Peng, Lu, Huang, Chen] в адаптации 
А.В. Чагиной и Е.В. Забелиной [Чагина, Забелина], а также анкета «Самоэффективность учителя». В опросе приня-
ли участие 116 учителей из ряда регионов России, 94,5 % из них – женщины, средний возраст – 45,04 года. Для об-
работки данных использовались программа SPSS 19.0. Как показали результаты опроса, российские учителя оце-
нивают собственную эффективность в использовании компьютерных и мультимедийных технологий, у них высоко 
развиты навыки установления контактов с различными аудиториями (ученики, родители, коллеги), они умеют аргу-
ментировать свою позицию, в то же время учителя испытывают затруднения в организации дистанционного обуче-
ния, а также в подборе методов проведения опросов и педагогической диагностики учащихся, им трудно использо-
вать в своей работе законодательные и иные нормативные правовые документы органов власти. Было установлено, 
что эмпатия у преподавателей связана с уровнем религиозности, образования педагога, а также с уровнем субъек-
тивного дохода учителя. Возраст учителя коррелирует со многими показателями его самоэффективности. Эмпатия 
учителей оказалась взаимосвязана с оцениваемой педагогами их самоэффективностью, а именно: умение распоз-
навать эмоции у учеников связано с творческими и исследовательскими навыками учителей, их умением констру-
ировать прямую и обратную связь с другим человеком. Это необходимо принимать во внимание при выстраивании 
работы с учителями в системе школьного образования.
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Abstract. T The problem of teachers’ self-efficacy remains highly topical. Studying the relationship between empathy and self-
efficacy in school teachers is becoming productive in this regard. What was the aim of this study included determining 
the relationship between empathy and teachers’ self-efficacy through an analysis of English-language sources as well as 
a correlational analysis of the data obtained from an online survey of Russian teachers. The following methodologies - 
the adapted Empathy Scale for Teachers, as well as the Teacher Self-Efficacy Questionnaire - were used in the study. 
116 teachers from a number of Russian regions took part in the survey, 94.5% of whom were women, whose average age 
gave 45.04 years. SPSS 19.0 software was used to process the data. As the results of the survey showed, Russian female 
teachers highly evaluate their own ratings in using computer and multimedia technologies; their skills of contact with different 
audiences (pupils, parents, colleagues) are highly developed in them; they are able to argue their position; at the same 
time, these women have difficulties in distance learning and in selecting methods of pupils’ interviewing and pedagogic 
diagnostics; they have difficulties using legislative and other normative legal documents. It has been found that empathy is 
related to the level of religiosity in the female teachers, as well as the pedagogues’ education; finally, it is related to the way 
the pedagogues assess their self-efficacy, namely: recognising emotions in pupils is related to the female teachers’ creative 
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Введение. Эффективная работа учителя в шко-
ле способна приносить пользу не только учени-
кам, но и учителям, родительскому сообществу, 
а также самой школе [Vatou, Gregoriadis, Tsigilis, 
Grammatikopoulos], способствовать снижению ряда 
деструктивных факторов [Дейнека, Максименко, Ду-
ханина 2019; Максименко, Дейнека, Духанина, Са-
поровская 2021; Беркович, Духанина, Максименко, 
Надуткина 2019]. Ряд исследований показал, что уче-
ники высокоэффективных учителей превосходят 
других учеников в успеваемости [Anderson, Greene, 
Loewen; Moore, Esselman; Ross, Cousins, Gadalla].

Согласно исследованиям западных коллег, вос-
приятие учителями собственной эффективности свя-
зано с достижениями их учеников [Johnson; Moore, 
Esselman]. Эффективные учителя знают, как создать 
подходящую среду для обучения [Schutte, Malouff, 
Bobik, Coston, Greeson, Jedlicka, Wendorf].

Первоначальное определение социальной самоэф-
фективности описывалось как «способность участво-
вать в социальных взаимодействиях для установления 
или поддержания межличностных отношений» [Smith, 
Betz]. А. Бандура утверждал, что убеждения в самоэф-
фективности варьируются в разных сферах функцио-
нирования индивида, и предложил определять степень 
специфичности задач для разработки показателей са-
моэффективности [Bandura]. Согласно его точке зре-
ния, самоэффективности могут способствовать четы-
ре источника (опыт овладения, заместительный опыт, 
вербальное убеждение и физиологическое возбужде-
ние), причем опыт овладения и вербальное убеждение 
считаются наиболее важными.

В широком смысле социальная самоэффектив-
ность определялась: благополучием людей, связан-
ных с работой [Fan, Litchfield, Islam, Weiner, Alexander, 
Liu, Kulviwat], удовлетворенностью жизнью [Wright, 
Perrone], созданием команды [Loeb, Stempel, 
Isaksson], просоциальным поведением [Alessandri, 
Filosa, Eisenberg, Caprara] и выполнением задач [Luo, 
Permzadian, Fan, Meng], их самореализацией [Ши-
пова, Опекина]. Кроме того, убеждения в социаль-
ной самоэффективности побуждают людей разви-
вать социальные отношения, которые, в свою очередь, 
жизненно важны для удовлетворения их личных по-
требностей, таких как самоуважение и чувство при-
надлежности [Akin А., Akin U.].

Самоэффективные учителя более открыты в от-
ношении новых подходов к обучению и больше со-
средоточены на удовлетворении потребностей своих 

and research skills, to their ability to construct a direct and feedback relationship with the other person. It is necessary to 
take this into account when working with teachers in the school system.
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учеников [Woolfolk Hoy, Burke-Spero]. Эти выводы 
подтверждаются крупномасштабным исследовани-
ем [Vieluf, Kunter, van de Vijver].

Согласно С. Гибсону и М. Дембо [Gibson, 
Dembo], учителя с разной самоэффективностью ис-
пытывают чувство беспомощности, когда дело до-
ходит до работы с трудными и немотивированными 
учениками. Они подтверждают теорию самоэффек-
тивности А. Бандуры, что учителя с более высоким 
чувством эффективности усерднее работают с уче-
никами и дольше проявляют упорство, даже когда 
взаимодействие с учениками оценивается как чрез-
мерно сложное.

М. Цчаннен-Моран и А. Хой пришли к выводу, 
что самоэффективность учителей состоит из трех 
различных областей: поддержка обучения, управ-
ление классом и вовлечение учащихся [Tschannen-
Moran, Hoy]. Л. Ди Джинта с коллегами обнаружи-
ли, что социальная самоэффективность относится 
к способности учителей развивать позитивные от-
ношения со своими учениками, и такая способность 
включает в себя такие навыки, как, например, чув-
ствительность, эмпатия, распознавание эмоций, сво-
евременное реагирование на потребности учащих-
ся, изменение поведения учащихся и т. д. [Di Giunta, 
Eisenberg, Kupfer, Steca, Tramontano, Caprara].

Н. Цигилис с коллегами [Tsigilis, Gregoriadis, 
Theodorakis, Evaggelinou] изучили связи между вос-
приятием учителями качества своих отношений с уче-
никами и профессиональной самоэффективностью 
учителей. Многоуровневый анализ показал, что убеж-
дения учителей не были связаны ни с одним из изме-
рений отношения учитель – ученик (близость, удов-
летворенность, конфликт, инструментальная помощь). 
При этом пол учителей и учащихся влияет на воспри-
ятие учителями своих отношений с учениками.

В некоторых исследованиях западных уче-
ных [Guo, Dynia, Pelatti, Justice; Zee, Koomen; 
Summers Davis, Hoy; Tsigilis, Gregoriadis, Theodorakis, 
Evaggelinou] устанавливаются взаимосвязи между 
уровнем самоэффективности и некоторыми личност-
ными качествами учителей. Так, Ю. Гуо с коллега-
ми [Guo, Dynia, Pelatti, Justice] изучили взаимосвязь 
между самоэффективностью учителей, качеством 
занятий в классе и повышением уровня владения 
языком и грамотности детей с нарушениями речи, 
а также степень, в которой качество занятий в клас-
се обусловило взаимосвязь между самоэффективно-
стью учителей и повышением уровня владения язы-
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ком и грамотности детей. Было показано, что более 
низкий уровень самоэффективности учителей был 
связан с более высокими достижениями в изучении 
языка и грамотности детей, когда дети с нарушения-
ми речи находились в классе с более высокой учеб-
ной поддержкой.

М. Зии и Х. Кумен [Zee, Koomen] изучили ис-
следования за последние 40 лет и на основе анализа 
165 статей пришли к выводу, что самоэффективность 
учителей демонстрирует положительные связи с ака-
демической адаптацией учащихся, моделями поведе-
ния и практиками учителей, связанными с качеством 
занятий, а также факторами, лежащими в основе пси-
хологического благополучия учителей, включая лич-
ные достижения, удовлетворенность работой и целе-
устремленность. Были обнаружены отрицательные 
ассоциации между самоэффективностью учителей 
и факторами эмоционального выгорания. В статье 
М. Костича-Бобановича [Kostić-Bobanović] исследо-
валась взаимосвязь между воспринимаемой самоэф-
фективностью и эмоциональным интеллектом среди 
начинающих и опытных преподавателей иностран-
ных языков (посредством обнаружения корреляции 
между субшкалами самоэффективности и эмоци-
онального интеллекта). На выборке из 213 учите-
лей иностранных языков было показано, что опыт-
ные учителя получили значимо более высокие баллы 
по факторам самоконтроля, общительности и управ-
ления классом, чем начинающие учителя иностран-
ных языков. Таким образом, была обнаружена поло-
жительная связь между эмоциональным интеллектом 
и самоэффективностью. Наконец, небольшое коли-
чество исследований показало косвенные эффекты 
между самоэффективностью учителей и академиче-
ской адаптацией через поддержку обучения, а также 
между самоэффективностью учителей и психологи-
ческим благополучием через организацию занятий. 
Р. Лазаридес с коллегами предположили, что само-
эффективность зависит от контекста и формируется 
на основе ресурсов и опыта в конкретной обстанов-
ке [Lazarides, Watt, Richardson].

В статье Д. Ван Аалста и коллег [van Aalst, 
Huitsing, Mainhard, Antonius, Cillessen, Veenstra] по-
казано влияние самоэффективности учителей и от-
ношений «ученик – учитель» на самооценку ученика, 
буллинг и виктимизацию. Многоуровневый регресси-
онный анализ выборки из 59 голландских учителей 
и 1 490 их учеников 5-го класса показал, что сооб-
щения учащихся об издевательствах были отрица-
тельно связаны с самооценкой студентов. Лучшие 
отношения между учениками и учителями, воспри-
нимаемые учениками, были связаны с более высокой 
самооценкой для всех учащихся, с более высокой са-
мооценкой у жертв, но более низкой самооценкой ху-
лиганов (буллеров). Самоэффективность, о которой 

сообщали учителя, была связана только с более низ-
кой самооценкой у хулиганов (буллеров).

На умение прибегать к защите влияет и самоэф-
фективность самих учащихся. Так, в исследовании 
М. Кларк и К. Бассей [Clark, Bussey] на основе опро-
са 540 австралийских школьников в возрасте от 11 
до 15 лет было показано, что самоэффективность 
в защите, как и эмпатическая самоэффективность, 
были в значительной степени связаны с частотой за-
щитного поведения. В частности, более высокие по-
казатели самоэффективности защиты и более высо-
кие уровни эмпатической самоэффективности были 
связаны с более высокими показателями защитно-
го поведения во время эпизодов киберзапугивания. 

Интерпретация учителем эмоций учащихся свя-
зана с мышлением и решениями относительно со-
держания учебной программы и педагогического ма-
стерства [McCaughtry], предполагающего овладение 
предметом, а также наличие энтузиазма и умение 
управлять эмоциями.

Дж. Саммерс с коллегами [Summers, Davis, Hoy] 
показали неоднозначную взаимосвязь самоэффек-
тивности и успешности учителя. Так, они обнаружи-
ли, что у учителей, которые возлагали большие на-
дежды на успех, как правило, были ученики, которые 
воспринимали духовную близость с учителем и низ-
кий уровень конфликтности в начале года. Однако со 
временем общая эффективность учителей стала зна-
чимым предиктором увеличения числа сообщений 
учащихся о духовной близости учителей, в то время 
как личная эффективность учителей стала значимым 
предиктором восприятия учащимися усиления кон-
фликтов и снижения зависимости от своего учителя 
в течение учебного года.

Самоэффективность учителей и чувство ответ-
ственности за результаты обучения, как показали 
Ф. Лорман и Дж-Л. Бергер [Lauermann, Berger], мо-
гут формировать профессиональные решения и под-
ходы к преподаванию. В ходе опроса 96 швейцарских 
учителей и их 1 300 учеников они обнаружили вза-
имосвязи между самоэффективностью учителей, ав-
тономией и мотивацией учащихся (эмоциональной, 
поведенческой и когнитивной вовлеченностью). Мо-
тивационные убеждения учителей выступили пре-
дикторами одобрения обучения, поддерживающей 
автономии, которая явилась мощным предиктором 
вовлеченности учащихся. Степень неправильного 
согласования учебных практик, о которых сообщили 
учителя и учащиеся, явилась ключевым компонентом 
в понимании часто отсутствующей связи между мо-
тивацией учителя и результатами учащихся.

Таким образом, проведенный обзор источников 
о феномене самоэффективности позволил выделить 
определенные взаимосвязи, установленные зарубеж-
ными коллегами. Однако существует значительный 
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недостаток знаний о роли эмпатии и социальной само-
эффективности учителей средней российской школы.

Дизайн исследования. Выборка  исследова-
ния. Исследование проводилось в период с 23 июня 
по 10 июля 2022 года в режиме онлайн-опроса 
с помощью сервиса anketolog.ru. В нем приняли уча-
стие 116 учителей, которых удалось рекрутировать 
через профессиональные сообщества в социальной 
сети «Вконтакте» (профсоюз «Учитель», содержащий 
19 000 подписчиков, «Ты ж учитель!» – 190 000 под-
писчиков, «Педагог» – 159 000 подписчиков), из них 
5,2 % мужчин и 94,8 % женщин, средний возраст 
опрошенных М = 45,04 года; SD = 11,22 года.

Методики и гипотеза исследования. В исследо-
вании был использован «Опросник самооценки де-
ятельности учителя», содержащий 16 утверждений, 
с которыми респондентам было предложено выра-
зить степень согласия по шкале Р. Лайкерта от 1 – 
полностью не согласен, до 5 – полностью согласен. 
Дополнительно в диагностический инструментарий 
была включена методика, замеряющая уровень эм-
патии: опросник «Шкала эмпатии учителей» [Wang, 

Zhang, Peng, Lu, Huang, Chen] в адаптации А.В. Чаги-
ной и Е.В. Забелиной [Чагина, Забелина]. Кроме того, 
анкета содержала вопросы социально-демографиче-
ского характера: пол, возраст, уровень дохода, обра-
зования, степень религиозности.

Гипотеза исследования состояла в том, что уро-
вень самоэффективности взаимосвязан с эмпатией 
учителей.

Результаты исследования. Оценивая результаты 
опроса, можно сделать вывод, что большинство учи-
телей оценили свою эффективность довольно высо-
ко (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что учителя оценивают 
низко свою эффективность по таким показателям, 
как «эффективное использование в профессиональ-
ной деятельности законодательных и иных норма-
тивных правовых документов органов власти, а так-
же локальных актов и иной школьной документации 
для решения соответствующих профессиональных 
задач» (3,79), «использование автоматизированных 
рабочих мест учителя в образовательном процес-
се» (3,81), «регулярная самостоятельная познава-

Таблица 1
Самоэффективность российских учителей в их самооценках

Утверждение М SD

1. Эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, воз-
никающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имею-
щейся квалификации, общепризнанных ценностей

4,05 0,70

2. Владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики (опро-
сов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т. п., ме-
тодическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование

3,94 0,75

3. Использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области компетен-
ции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися, осуществление оценочно-
ценностной рефлексии

4,12 0,63

4. Наличие творческих, проектировочных, исследовательских умений 4,07 0,81

5. Эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 4,04 0,76

6. Установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями, коллегами по работе 4,33 0,64

7. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совмест-
ную деятельность для достижения определенных социально значимых целей 4,18 0,80

8. Умение убеждать, аргументировать свою позицию 4,21 0,83

9. Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением ре-
зультатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации 4,08 0,89

10. Эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптация к особенностям педагогического процес-
са и дидактическим требованиям 4,16 0,73

11. Формулировка учебной проблемы различными информационными ресурсами, профессиональными инстру-
ментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педаго-
гических проблем и практических задач

3,98 0,78

12. Использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе 3,81 0,99

13. Регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной образова-
тельной деятельности 3,97 0,81

14. Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в обра-
зовательном процессе 4,36 0,70

15. Ведение школьной документации на электронных носителях 4,20 0,96

16. Эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных пра-
вовых документов органов власти, а также локальных актов и иной школьной документации для решения соот-
ветствующих профессиональных задач.

3,79 0,91
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тельная деятельность, готовность к ведению дис-
танционной образовательной деятельности» (3,97), 
«формулировка учебной проблемы различными ин-
формационными ресурсами, профессиональными 
инструментами, готовыми программно-методиче-
скими комплексами, позволяющими проектировать 
решение педагогических проблем и практических 
задач» (3,98). Также ниже четырех баллов в сред-
нем оценен параметр «владение современными об-
разовательными технологиями, технологиями педа-
гогической диагностики (опросов, индивидуальных 
и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т. п., методическими 
приемами, педагогическими средствами и их посто-
янное совершенствование» (3,94). 

При этом высокие оценки учителя проставили 
себе по следующим показателям: «использование 
компьютерных и мультимедийных технологий, циф-

ровых образовательных ресурсов в образовательном 
процессе» (4,36), «установление контакта с обучаю-
щимися разного возраста, родителями, коллегами 
по работе» (4,33), а также «умение убеждать, аргу-
ментировать свою позицию» (4,21).

Анализ корреляционных взаимосвязей не обна-
ружил значимых результатов между показателями 
самоэффективности и уровнем образования. Сте-
пень религиозности оказалась взаимосвязана с та-
ким показателем самоэффективности, включающим 
ценностный аспект, как «эффективное решение про-
фессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реаль-
ных ситуациях педагогической деятельности, с ис-
пользованием жизненного опыта, имеющейся ква-
лификации, общепризнанных ценностей» (r = 0,23, 
при ρ ≥ 0,01), а уровень субъективного дохода ока-
зался взаимосвязан с показателем юридической гра-

Таблица 2
Результаты эксплораторного факторного анализа данных опросника  

самоэффективности российских учителей

Утверждения
Факторы

1 2 3

1. Эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизнен-
ного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей

0,540

2. Владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагно-
стики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, сня-
тия стрессов и т. п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совер-
шенствование

0,542

3. Использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области 
компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися, осу-
ществление оценочно-ценностной рефлексии

0,613

4. Наличие творческих, проектировочных, исследовательских умений 0,578

5. Эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 0,614

6. Установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями, коллегами по работе 0,628

7. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их 
совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей 0,788

8. Умение убеждать, аргументировать свою позицию 0,748

9. Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представ-
лением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации 0,850

10. Эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогиче-
ского процесса и дидактическим требованиям 0,740

11. Формулировка учебной проблемы различными информационными ресурсами, профессиональны-
ми инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектиро-
вать решение педагогических проблем и практических задач

0,583

12. Использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе 0,821

13. Регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной 
образовательной деятельности 0,718

14.Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресур-
сов в образовательном процессе 0,582

15. Ведение школьной документации на электронных носителях 0,803

16. Эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных норма-
тивных правовых документов органов власти, а также локальных актов и иной школьной документа-
ции для решения соответствующих профессиональных задач.

0,554

Доля объяснимой дисперсии, % 7,29 1,24 1,05

Самоэффективность и эмпатия российских учителей
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ПЕДАГОГИКА

мотности «эффективное использование в профес-
сиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти, 
а также локальных актов и иной школьной докумен-
тации для решения соответствующих профессиональ-
ных задач» (r = 0,21, при ρ ≤ 0,05). Возраст учителя 
по многим показателям коррелирует с самоэффек-
тивностью учителя: «использование методических 
идей, новой литературы и иных источников информа-
ции в области компетенции и методик преподавания 
для построения современных занятий с обучающи-
мися, осуществление оценочно-ценностной рефлек-
сии» (r = 0,23, при ρ ≤ 0,01), «умение вырабатывать 
стратегию, тактику и технику взаимодействий с людь-
ми, организовывать их совместную деятельность 
для достижения определенных социально значимых 
целей» (r = 0,21, при ρ ≤ 0,05), «ведение школьной 
документации на электронных носителях» (r = 0,19, 
при ρ ≤ 0,05), «эффективное использование в профес-
сиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти, 
а также локальных актов и иной школьной докумен-
тации для решения соответствующих профессиональ-
ных задач» (r = 0,23, при ρ ≤ 0,01).

Проведенный эксплораторный факторный анализ 
по методу главных компонент продемонстрировал 
3-факторную структуру в самоэффективности рос-
сийских учителей (табл. 2).

В первый фактор (см. табл. 2) «Умение рабо-
тать с информацией, аргументированность и ком-
муникабельность» (7,29) вошли такие утверждения, 
как «владение ораторским искусством, грамотностью 
устной и письменной речи, публичным представле-
нием результатов своей работы, отбором адекватных 
форм и методов презентации» (0,850), «умение вы-
рабатывать стратегию, тактику и технику взаимодей-
ствий с людьми, организовывать их совместную дея-
тельность для достижения определенных социально 
значимых целей» (0,788), «умение убеждать, аргу-
ментировать свою позицию» (0,748), «эффективный 
поиск, структурирование информации, ее адаптация 
к особенностям педагогического процесса и дидак-
тическим требованиям» (0,740). Как видно из табли-
цы 2, данный фактор объединил те утверждения, ко-
торые характеризуют педагога с точки зрения умения 
найти необходимую информацию, выстроить комму-
никацию, быть убедительным в диалоге.

Во второй фактор «Цифровые навыки педаго-
га» (1,24) вошли такие утверждения, как: «исполь-
зование автоматизированных рабочих мест учителя 
в образовательном процессе» (0,821), «регулярная са-
мостоятельная познавательная деятельность, готов-
ность к ведению дистанционной образовательной 
деятельности» (0,718), «использование компьютер-
ных и мультимедийных технологий, цифровых об-

разовательных ресурсов в образовательном процес-
се» (0,582). Данный фактор объединил утверждения, 
которые указывают на цифровую грамотность учи-
теля и его компетенции в организации дистанцион-
ного обучения.

Третий фактор «Отчетность на цифровых носи-
телях и юридическая грамотность педагога» (1,05) 
включил такие утверждения: «ведение школьной 
документации на электронных носителях» (0,803), 
«эффективное использование в профессиональной 
деятельности законодательных и иных норматив-
ных правовых документов органов власти, а также 
локальных актов и иной школьной документации 
для решения соответствующих профессиональных 
задач» (0,554).

Результаты корреляционного анализа парамет-
ров самоэффективности. Рассмотрим результаты 
корреляционных взаимосвязей параметров опрос-
ника самоэффективности учителей с параметрами 
эмпатии, начав рассмотрение корреляционных свя-
зей с вопросов социального паспорта. Так, между ут-
верждением «я могу быстро определить, счастливы 
мои ученики или нет» обнаружена значимая взаимос-
вязь с уровнем религиозности (r = –0,21, при ρ ≤ 0,05). 
Между утверждением «обычно я уделяю присталь-
ное внимание эмоциональному состоянию учени-
ков в классе» выявлена значимая обратная взаи-
мосвязь с уровнем образования педагога (r = –0,18, 
при ρ≤0,05). С уровнем субъективного дохода учи-
теля обнаружена положительная взаимосвязь с та-
кими утверждениями опросника эмпатии учителей, 
как «обычно я уделяю пристальное внимание эмо-
циональному состоянию учеников в классе» (r = 0,21, 
при ρ ≤ 0,05), «видеть учеников счастливыми дела-
ет меня очень счастливым» (r = 0,20, при ρ ≤ 0,05), 
«когда ученики улыбаются, я тоже счастлив» (r = 0,20, 
при ρ ≤ 0,05), «испытываю волнение и гордость уче-
ников, когда они получают хорошие оценки» (r = 0,21, 
при ρ ≤ 0,05). С фактором пола обнаружены взаимос-
вязи: женщины чаще проявляют эмоции при успе-
хах учеников: «я также очень радуюсь, когда вижу, 
как ученики получают призы на пьедестале поче-
та» (r = 0,22, при ρ ≤ 0,05), «я испытываю волнение 
и гордость за учеников, когда они получают хорошие 
оценки» (r = 0,21, при ρ ≤ 0,05).

Утверждение опросника о степени эмпатии «я могу 
быстро определить, счастливы мои ученики или нет» 
оказалось взаимосвязано с рядом утверждений опрос-
ника степени самоэффективности: «эффективное кон-
струирование прямой и обратной связи с другим че-
ловеком» (r = 0,28, при ρ ≤ 0,05), «ведение школьной 
документации на электронных носителях (r = 0,28, 
при ρ ≤ 0,05).

Утверждение опросника о степени эмпатии «пре-
жде чем критиковать учеников, я пытаюсь предста-
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вить, что бы я чувствовал, если бы я был на их месте» 
взаимосвязано с рядом утверждений опросника сте-
пени самоэффективности: «формулировка учебной 
проблемы различными информационными ресурса-
ми, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволя-
ющими проектировать решение педагогических про-
блем и практических задач» (r = 0,44, при ρ ≤ 0,01), 
«владение современными образовательными техно-
логиями, технологиями педагогической диагности-
ки (опросов, индивидуальных и групповых интер-
вью), психолого-педагогической коррекции, снятия 
стрессов и т. п., методическими приемами, педагоги-
ческими средствами и их постоянное совершенство-
вание» (r = 0,39, при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии 
«обычно я понимаю чувства своих учеников, когда 
они находятся в подавленном настроении» оказалось 
взаимосвязано с утверждением опросника степени 
самоэффективности «умение вырабатывать страте-
гию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 
организовывать их совместную деятельность для до-
стижения определенных социально значимых це-
лей» (r = 0,49, при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии «когда 
ученики грустят из-за провала экзамена, я тоже очень 
подавлен» оказалось взаимосвязано с утверждением 
опросника степени самоэффективности «умение вы-
рабатывать стратегию, тактику и технику взаимодей-
ствий с людьми, организовывать их совместную дея-
тельность для достижения определенных социально 
значимых целей» (r = 0,45, при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии «ви-
деть учеников счастливыми делает меня очень счаст-
ливым» оказалось взаимосвязано с рядом утверж-
дений опросника степени самоэффективности: 
«наличие творческих, проектировочных, исследо-
вательских умений» (r = 0,45, при ρ ≤ 0,01), «уста-
новление контакта с обучающимися разного воз-
раста, родителями, коллегами по работе» (r = 0,54, 
при ρ ≤ 0,01), «умение вырабатывать стратегию, так-
тику и технику взаимодействий с людьми, организо-
вывать их совместную деятельность для достижения 
определенных социально значимых целей» (r = 0,46, 
при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии 
«Я испытываю волнение и гордость учеников, ког-
да они получают хорошие оценки» оказалось взаи-
мосвязано с рядом утверждений опросника степени 
самоэффективности: «владение ораторским искус-
ством, грамотностью устной и письменной речи, 
публичным представлением результатов своей ра-
боты, отбором адекватных форм и методов презента-
ции» (r = 0,45, при ρ ≤ 0,01), «формулировка учебной 
проблемы различными информационными ресурса-

ми, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволя-
ющими проектировать решение педагогических про-
блем и практических задач» (r = 0,52, при ρ ≤ 0,01), 
«регулярная самостоятельная познавательная дея-
тельность, готовность к ведению дистанционной об-
разовательной деятельности» (r = 0,35, при ρ ≤ 0,01).

Обсуждение и заключение. Как показали резуль-
таты опроса, российские учителя самоэффективны 
в использовании компьютерных и мультимедийных 
технологий, у них высоко развиты навыки установ-
ления контактов с различными аудиториями (учени-
ки, родители, коллеги), они умеют аргументировать 
свою позицию, в то же время они испытывают за-
труднения в организации дистанционного обучения, 
а также в методах проведения опросов и педагогиче-
ской диагностики учащихся, им трудно использовать 
в своей работе законодательные и иные нормативные 
правовые документы органов власти.

Факторный анализ позволил выявить 3 наиболее 
важных параметра, влияющих на самоэффективность 
учителей: «умение работать с информацией, аргумен-
тированность и коммуникабельность», «цифровые 
навыки педагога», «отчетность на цифровых носи-
телях и юридическая грамотность педагога».

Со степенью эмпатии учителей обнаружены вза-
имосвязи с уровнем религиозности, уровнем обра-
зования педагога, а также с уровнем субъективного 
дохода учителя и половой принадлежностью. Вы-
яснилось, что женщины чаще испытывают эмоции 
от достижений своих учеников. Уровень субъектив-
ного дохода оказался взаимосвязан с показателем 
юридической грамотности. Возраст учителя по мно-
гим показателям корреспондирует с самоэффектив-
ностью учителя, что объясняется, вероятно, взаи-
мосвязью с более высокой квалификацией, растущей 
с опытом работы и латентно влияющей на самоэф-
фективность учителей.

Эмпатия учителей оказалась во многом взаимос-
вязана с оцениваемой педагогами их самоэффектив-
ностью. Так, утверждение об определении эмоций 
учеников ожидаемо связано с творческими и ис-
следовательскими навыками, умением конструиро-
вать прямую и обратную связь с другим человеком, 
а распознавание подавленного состояния у учени-
ков взаимосвязано с умением вырабатывать страте-
гию и тактику взаимодействия с людьми и органи-
зовывать их совместную деятельность. Кроме того, 
те, кто чаще испытывает волнение и гордость за сво-
их учеников, чаще выразили готовность и к ведению 
дистанционной образовательной деятельности. Все 
это свидетельствует о необходимости проведения 
просветительской работы [Духанина, Максименко] 
с учительским сообществом на тему эмоционально-
го интеллекта и эмпатических способностей.

Самоэффективность и эмпатия российских учителей
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ПЕДАГОГИКА

Таким образом, наше предположение о существо-
вании взаимосвязи самоэффективности и эмпатии 
учителей подтвердилось. Это обуславливает новые 
перспективы исследований, связанных с влиянием 
учительских ролей и стилей на эмпатию российских 
педагогов в средней школе.
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