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AKiya.ibHocib. Российские вучы в настояшес время становятся все 
более привлекательной площадкой для обучения иностранных студентов, 
ко.чичество которых с каждым годом возрастас!.

Наличие иностранных студемгов является сегодня крайне важным для 
любого высшего учебного мвсдепия, поскольку способствует повышению 
его {рейтинга и ряду других учебных заведений, статуса и, в конечном 
счете, влияет на привлекательность вуза для абнп'риентов.

Иесмо'фя на позитивные стороггы академической мобильности 
студ^нюв в целом, важно говорить о трудностях, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты в процессе обучения в новых 
услоеиях образовачельной среды.

Данные трудности связаны не только с иными климатическими 
услобинми. U0 и с особым oiiwiweuwcM к иностранным счулеитам со 
стороны обучающихся и преподава гелей, спецификой культурных 
гра,чипий, обычаев CTpaiu,!, из которой прибыли иностраЕ1ные ст>’денты.

Психо;югическне барьеры во взаимодействии с иностранными 
студ<.*нтами мог>т быть также обусловлены отсутствием знаний у 
преподавателей относительно кросс- культурных особенностей 
иностранных ст>'дс1ггов.

1} связи с этим диссертация 10.В. Лебедевой представляет несомненный 
интерес, поскольку посвящена изучению феномена эмпатии у китайских 
студентов, ее эмоциональных, когнитив1и,1х и поведенческих проявлений.

Нссомпспна научная иовизна исследопания и но.лучснных 
результатов. Она заключается в юм, что впервые выявлены универсалии 
и культурно-обусловлепные особенности в эмоциональных» когнитивных, 
поведенческих проявлениях, а также направленности эмпатии у 
российских и китайских ст>'дентов.

[^первые изучены стратегии выраже1П1я сочувствия и эмпатических 
маркеров в связи с црииа.чдежностью к ку:и»з;ур«.

Изучена роль культурного фактора в эмоциональных, когнитивных и 
поведенческих проявлениях эмпатии, выявлено влияние к>-льтурной 
обусловлен1юсги на направленность эмпатии на раз;н1чные социальные 
объекты.



Тсорешческос птчепнс рабо1 ы заключается в том. что работа 
углубляс! представление о феномене эмпатии в психологии. Развивает 
психологическое ишнис относительно содержания, структурных 
ci'KTaftj'isKimwx, wcxavuvwax, уровнях проявпения, кросс-к>'ЛЫ\рных 
особенЕюстях эмпатии, закономерностях ее развития и формирования в 
онтогенезе. Диссертация вносит сун1есгвенный вклад в изучение роли 
культурного фак"1ора и его влияния на змоциональные, когнитивные, 
повеленческне проявления и направленность эмпатии у российских и 
китайских студентов. Результаты исследования развивают представление о 
взаимосвязи между эмоциональными и когнитивными проявлениями 
эмнагии, роли культурною фактора в формировании этих связей. внося1 
в>:лад в изучение эмпатии в связи с ее направленностью на определенный 
социальный объект.

/1иссертация имса lia'Aiioc пракчическч)с шачсине. Полученные в 
работе результаты исследоЕмния могчт быть использованы в процессе 
коррекционной, профилактической работы, направленной на формирование 
эмпатии у студентов.

\*азраоотамные автором практические рекомендации, направленные в 
адрес преподавателей, студентов, администрации вуза, способствуют 
повышению уровня соииа:1ьно*психологической адаптации студентов из 
Китая, направлен!.! ita создание комфор1 »юй и безопасной образовагельной 
среды для иностраштых студентов.

Ценным является также разработка методического инструментария, 
разработанное автором формализованное интервью может иоюльзоваться 
в работе с иностранными ст\'лентами с целью разрешения педагогических 
конфликтов, сопровождения процесса обучения иностранных сту*яснтов
BV3C.

ы

Полученные результаты исс;1еловання можно использовать в холе 
курсов лекций по дисциплинам «Психология», «Педаго1ика». 
«Педагогическая психология», «Этнопсихология». «Методика 
препо;1аваиия психологии н высшей школе».

Оценивая со.держанпе .шссергаини, следует отметить высок)'Ю 
исследовательскую культуры автора, мго проявляется в сгюсобе 
1ККтановки проблемы, определении цели, задач исследования, 
обосновании методов их решения, в обобшении и интерпретации 
полученных результатов.

Ю.В. Лебедевой предстанлен обстоятельный и глубокий aHajui3 
исследуемой проблемы, проанализированы 192 источника, из них 25 на 
иностранном языке, изучены теоретико-методологические подходы к 
пониманию феномена эмпатии. Расс.магривая степень разработанности 
проблемы, автор раскрывает собственное видение пробле.мы. определяет 
эмпатию как свойство личн<н.*ти. интегрирующее эмоциональные,



когнитивные и поведснческие [«роявления. наггравленное на определенный 
социальный объект и представленное на двух уровнях: базовом и 
кулылргю-обусловленном.

К числу несомненных достоинств диссертации следует отнести 
обсуждение в paooic механизмов эмпа-гии. Интерес представляет 
прс;июжениый автором принцип классификации механизмов эмпатии: с 
точки зрения самой -^мпатируютей личное ги и с позиции переживающего 
•»моцни ДРУ10Г0 человека.

11енны.м я1шяется выделение аргором 2 подходов к изучению эмпатии: 
личност1ю-иентрированного. описывающего психологические механи-^мы. 
с помощью коюрых переживания другого оказывают в.1ияние на личность 
эмната {эмоциональное заражение, неосознанная идентификация, 
вчувствование. постановка себя на место другого, сопереживание), и 
социоцентрированного. раскрывающс1‘о в.тияние социума на проявления 
эмпатии. В  рамках данного подхода ана^шзу подвер1аются когнитивные 
механшми анализ, почнанмс. со»Аувствйе .̂

Особое место в диссертации отводится анализу влияния культурного 
фактора на формирование эмпатии. Автором убедительно показано, что 
роль ку.'н>турного фактора проявляется двояко. С одной стороны, культура 
выступает внешним фактором формирования эмпатических особенностей. 
С другой стороны, культура представляег сснюй результат проявления 
)мпатии.

С целью изучения кросс-кудьтурпых особенностей эмпатии у 
российских и китайских студентов автором было <?рганизовано и

>м«уф>песк4>с мсспедоваии ?̂. Следу«гт «олчеркнуть, 
что исследование проходило на обширной и в тоже время 
труднодост>нной выборке респондентов, в исследова»ти приняли участие 
415 студентов, юношей и девушек, из них 52 человека - студенчы из 
Китая. Прив:|екательным и ингересным является дизайн исследования, 
который включа:г в себя 2 этапа: монок\лыурный, предполагающий 
сравнение по уровню эмпаши внутри российской фуппы ст}'дентов в 
•швисимосги от направленности обучения. и кросскулыурный, 
ориентированный на сравнение по уровню выраженности эмпатии у 
сгтудентов из Ки г-ая и России.

В  процессе исследования авторс>м были исггользованы различные 
мегоды и методики исследования, в частности: методику «Диапюстика 
уровня эмпатических спс>собностей» (В. В. Бойко, 1999. 2002), «Методика 
<шределения уровня {рефлексивности» .Л. В. Карзюва в .модификации 
В. В. 1 !оиом11ревой (В . В. Понома1>ева. 2000К методика «Эмпатия» 
Л. Меграбиана, адаптированная 10. М. Орловым и Ю. Н. Емельяновым, 
«Тест эмпатийного потенциала личности>? (И. М. Юсупов, 1995), 
формализованное интервью, разработанное автором, метод экспертной 
оценки.



с  целью обработки пол>'ченных рет\льтатов были 
различные методы математической статистики: критерий Колмогорова -  
Сммр\\ойа, дйси«рсио«иый аилли^ .̂ \J-xp*rrtp«ft Ммш» -
V'hthm. метол углового преобразования Фишера, коррс-ициомнын акадкз 
Спирмена, факторный анализ по методу главных ii:o m iio h€h t  с 
последующим вращением, дисперсионный лвухфакторный анализ.

Оцемипая и1ачи>юс1ь ре)у.|ыаю в нсслелонаиии. следуй от>1етить. 
что рез>льгаты, полученные Ю.В. Лебедевой интересны и убедительны. К 
числу наиболее важных следует отнести то, что автором были выявлены 
общие и специфические особенности в уровне прояв;1ения эмпатии у 
студентов-

Ьыли обозначены подходы к ичучению феномена эмпатии; изучены 
еодержаиис. структура, механизмы, уровни проявления, объекты 
на«р4!бл\:и«остУ1 ■>мпатии. фд'кторы, ее laiiOMOMepHOCTV̂
развития в онтогенезе, выделены э.мпатнческие маркеры, изучены 
сфатегии прояшЕения эмпатии в связи с принадлежностью к культуре.

Было обнаружено, что уровень проявления э.мпатии зависит от 
специфики обучения. Установлено, что са.мыи высокий уровень эмпатии 
характеризуег студентов, ориентированных на выбор сопиономических 
г1рофессий. В меньшей степени эмпатия характеризует студентов, 
выбравших технические профессии.

В холе исследования были выявлены кросс-культурные особенности 
эмпатии у российских и кшайских стч'деитов. Обнаружено, что для 
эмпатии китайских студентов свойстненна меньшая эмоциональность, 
характерно реагирование на ситуацию, менее значимыми являются чувства 
чемойека.

Российские студенты, в отличие от студентов ич Китая, напротив, 
реагируют не только на характеристики сит>аиии, но и на эмоциональное 
состояние собственной личности и другого человека. Для российских 
студентов характерны в бодыпеП мере эмоциона.-п.пая отзывчивость, 
понимание, более значимой н эмпатогенной являйся сфера социа.тьных 
конфликтов, 'iho прояв:1яется в том. чю  студенты из России чаше склонны 
испытывать эмпатию по отношению к другому, на.чодящемуся в 
социальной ситуации конфликЕа («ссора», «обидели», «бросили»). В то 
время как и Китае человек, попавший в конфликтную ситуацию, может 
восприниматься как виноватый в собственных проблемах и недостойный 
сочувствия.

К  vmvcpecMwx факю». выяюенных лисссрчаитом. следуел
отнести 1Снер;ишзованность эмиатии у российских студентов, которая 
прояв;1яется в гом. что стлденгы из России вк.почают в круг объектов, 
вызывающих эмпатию, не то.тько близких, но также незнакомых и 
малознакомых людей. Э\п1атия китайцев является н большей мере 
сфокусирован»юй (сосредоточенной) на представителях ин-фуппы.



сниженной по огнотеиию к незнакомым и ма;10знакомым людям, что 
обусловлено наличием сильной ;>моциона.1ьиой автономии от других, 
включая собсчис’нных друзей.

Степень ибисииваиноси! и .тостоиериости научных положений, 
выводов, сформулированных п диссертанин, обеспечивается теоретико- 
методологической обоснованностью исследовательской профаммы, 
использованием совокупности методов. а;1сква1иых предмету, цели и 
задачам исследования, репрезентативностью и объемом выборки, 
валидн<к1ью и надежпостью психодиагностического инструментария, а 
также нсгюдьзованием методов статистической обработки эмпирических 
данных.

В цс;юм. ана.чнз диссертаииониой работы позволяет сделать вывод о 
том. что посташ1Снная Ю.В. Лебедевой цель исследования достигн)та, 
задачи решены. подученные результаты являются новыми, 
свидепельствуют о личном вкладе автора диссергации в науку.

Месмотря на вышеотмеченные достоинства работы, в адрес ее автора 
можно высказать некоторые замечания:
1. Просьба пояснить, что послужило эмпирическими предпосылками 

сформулироваппых автором гипотез исследования в отношении того, 
что «направленность эмпатии на незнакомого и малознако.мого 
человека является культурно'обусловленной и более выражена у 
российских студентов»; направлена «на определенный социальный 
объект, и связана у студентов из России и Китая с разными 
эмоциональными или когнитниыми проявлениями» (с. 6 в тексте 
диссертации, с. 5 в тексте автореферата).

2. Ом1шрическая часть исследования содержит большой, интересный 
фактический матерна.ч опюситсльно изучения уровня эмпатии в связи 
с направленностью обучения. Так в рамках .монокультурного этапа 
автором были обследованы 311 ст>'дентов из России с различной 
направленностью обучения (бут1у>цие представители помогающих 
профессий, студенты, в будущей иро(|)ессиональной деятельности 
которых важную роль играет ком.муника1ивная активность. 
«Техническая» I'pynna студентов, будущая профессиональная 
деятельность которых не связана с об[цением). Почему это не было 
отражено в задачах исследования?

3. Автором был сделан вывод о зависимости уровня проявления эмпатии 
01 специфики обучения. Вьиш выявлены факторы, обусловливающие 
уровет. эмпатии (личностные особенности и содержание программы 
обучения). Опреде.чял ли автор эффект влияния данных факторов 
(какой фактор в большей мере оказывает влияние на уровень эмпатии). 
С другой стороны, на основании чего было установлено, что



к>’льтурный фактор играет более значимую и 0пределяющ>'ю роль в
формировании )мг«атии. чем фактор специфики обучения?

Лаин«.1е чамечаиия являются частными, они ни в коей мере не снижают 
ценности работы и MOiyr рассматриваться скорее как вопросы 
уточняющего характера.

Заключение
Диссертационное нсслелование Ю.В. Лебедевой представляет собой 

завершенную самостоятельн>то научно-квалификационную работу, 
коюрую можно оцсни1ь как научный труд, где на основании выполненных 
автором исследований, осуществлено решение значимой научной 
проблемы, имеющей важное теоретическое и практическое значение. 
Лисссртация Ю.В. Лебедевой отличается новизной. Полученные выводы 
достаточно обоснованы, ирелсгавляюч научный интерес.

Отраженные в диссертации научные положения, цели, задачи, научная 
новизна, объект, предмет исследования, полученные результаты 
соответствуют паспорту научной снециа:гьносги - 19.00.01 — «Общая 
психология, психология личности, история психологии».

Диссертацию Ю.В. Лебедевой характеризует разносторонность, 
логическая связ1юсть, внутреннее единство теоретической и :>млирической 
частей исс.юдования, репрезентативность выборок, задействованных в 
работе. Полученные авторо.м результаты исследования, выводы достаточно 
обоснованы, достоверны и убедительны, представляют научный интерес. 
Рабога че[ко и логично вььчержапа в рамках выбранной методологии. 
Тщательная теоретическая разработка проблемы исследования пока:зывает 
высокий профессиональный уровень соискателя.

Полученные автором результаты исследования имеют важное 
теоретическое и практическое значение, мог>т быт1, использовагп,! для 
работы в научных и прикладных сферах психологии.

Авторефсра! Ю .В. Лебедевой по содержанию и структуре отражает 
основные по.'южения диссертации. Результаты исследования, 
представленные в юксте диссертации и авюреферага, нaпJлн свое 
отражение в многочисленных публикациях автора. Всего Ю ,В. Лебедевой 
опубликовано 14 рабо! по исследуемой проблеме, из которых 4 работы 
(статьи) опубликованы в изданиях, реко.мендованных В.ЛК.

Диссертация Ю .В. Лебедевой представляет целостное, глубокое, 
завершенное научное исследование, которое логично выстроено, отвечает 
гребованиями, предъявляемым к диссертационным исследованиям В.ЛК 
.Минис1срства образования и науки РФ («Положение о присуждении 
ученых степеней» от 34.09.2013. .\2 842 (п.9). авторефера! и пуб.зикации 
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