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Исследуется проблема развития эмпатических компетенций у студентов – будущих специалистов по социальной 
работе. Анализируется роль эмпатии и эмпатических компетенций в процессе профессиональной подготовки спе
циалистов социальной сферы. Выявлен уровень сформированности эмпатии у студентов 1–4го курсов специально
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Введение

В современной науке эмпатию рассматривают  
как важное качество педагогов, психологов, пси
хотерапевтов, врачей, консультантов, т. е. профес
сий в системе человек – человек (А. Б. Армашо
ва, О. Ю. Богачева, В. М. Вартанян, Т. Д. Карягина, 
Ф. Г. Майленова, М. В. Сизикова и др.). Успех деятель
ности специа листа по социальной работе во многом 
зависит от способности осознавать чувства, потреб
ности, адекватно выражать эмоции, удовлетворять 
запросы клиента, учитывая его переживания. Од

нако профессия специалиста по социальной рабо
те является относительно новой и место эмпатии 
в деятельности специалиста изучено мало. Цели на
стоящего исследования – определить роль эмпатии 
и эмпатических компетенций в профессиональной 
подготовке специалистов по социальной работе, вы
явить уровень сформированности эмпатии у студен
тов – будущих специалистов по социальной работе, 
а также определить пути формирования эмпатиче
ских компетенций.

Материалы и методы исследования

 В исследовании, которое проводилось в сентя
бре – октябре 2021 г., приняли участие 145 студен
тов 1–4го курсов специальности «социальная ра
бота», из которых 89 человек получают образование 
в СанктПетербургском государственном институ

те психологии и социальной работы (СПбГИПСР), 
а 56 человек – в Витебском государственном универ
ситете имени П. М. Машерова (ВГУ имени П. М. Ма
шерова). Использована методика по диагностике 
уровня эмпатии (В. В. Бойко).

Результаты и их обсуждение

Анализируя историю разработки понятия «эм
патия», Т. Д. Карягина отмечает, что ученые и прак
тики (представители различных научных школ) 
рассматривают высокий уровень эмпатии как ус
ловие эффективной организации консультативной 
работы. Однако единое представление о содержании 
данного понятия отсутствует. По мнению Т. Д. Ка
рягиной, в современной психологии преобладает 
понимание эмпатии как «реагирования на чувства, 
состояния другого человека» [1, с. 149]. Ученый пред
лагает рассматривать эмпатию как «специфически 
человеческое, очеловечивающее познание и отно
шение, исцеляющее соучастие» [1, с. 151]. По словам 
Е. П. Ильина, эмпатия предполагает «такое духовное 
единение личностей, когда один человек настоль
ко проникается переживаниями другого, что вре
менно отождествляется с ним, как бы растворяется 
в нем» [2, с. 73].

А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, рас
крывая сущность понятия «эмпатия», подчеркива
ют роль эмоций, ощущений, чувств в понимании 
другого человека и рассматривают эмпатию как 
«понимание другого посредством эмоционального 
проникновения в его внутренний мир, в его чувства 
и мысли» [3, с. 56]. Исследователи говорят о недоста
точности одного только словесного рационального 
механизма (рефлексии) в восприятии и понимании 
другого человека. Это связано с тем, что значитель
ная часть информации сообщается невербально, бо

лее того, собственные чувства могут не осознаваться. 
Не всегда та информация, которая преподносится 
с помощью слов, совпадает с истинными мыслями 
и желаниями говорящего.

В то же время человек с высоким уровнем сфор
мированности эмпатии «…обладает как бы допол
нительными органами чувств, дополнительным 
зрением и слухом. Другой человек для него открыт. 
Понимание другого становится легким и естествен
ным» [3, с. 56].

С. В. Бочкарёва отмечает возможность эмпати
ческого познания окружающего мира, которое по
зволяет понимать собеседника, «ощущать его цен
ности, даже не вербализуя их», а также «с высокой 
вероятностью предсказывать его поступки» [4, с. 5].  
Исследователь изучает «выстраивание диалога с по
зиций эмпатического понимания, включая в диало
говое пространство такие категории вчувствования,  
как сопереживание в качестве “проживания” си
туации с точки зрения Другого, сострадание и со
радость, сочувствие, соинтуиция, любовь к ближ
нему» [4, с. 60].

В современном поликультурном обществе в целях 
профилактики и решения возникающих конфликтов 
эмпатическое познание приобретает особую зна
чимость. 

Проблема становления эмпатии, а также содер
жания, методов и условий формирования эмпатий
ной культуры студентов, осваивающих педагоги
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ческие специальности, стала предметом изучения 
Н. В. Афанасьевой, Т. А. Ахрямкиной, Л. В. Веденее
вой, Д. М. Даудовой, С. Н. Кипуровой, А. В. Козиной, 
А. Н. Насифуллиной, Е. В. Рязановой, Ю. В. Саламати
ной, И. А. Шондиной, студентов – будущих психоло
гов Е. В. Мельник, Г. Е. Шибаевой, Н. А. Щербаковой, 
студентов творческих профессий И. О. Елеферен
ко, Л. Л. Надировой, студентов – будущих юристов 
Н. А. Филиной, студентов – будущих социальных 
педагогов Ч. И. Лопсан, Е. Д. Макаровой. Исследова
ния показывают актуальность формирования эм
патийной культуры у студентов, представляю щих 
профессии в системе человек – человек.

Роль эмпатии в деятельности специалистов помо
гающих профессий изучается в работах белорусских 
исследователей Н. В. Кухтовой, Н. И. Олифирович, 
Т. Е. Яценко. Так, Н. В. Кухтова рассматривает вы
сокий уровень эмпатии как составляющую когни
тивного и эмоционального компонентов просоци
альной личности специалиста, ориентированного 
на оказание помощи, а также как социальнопси
хологическое свойство системы профессионально 
важных качеств специалиста [5, с. 277].  

Н. И. Олифирович и Т. Е. Яценко выделяют эмпатию 
как качество и эмпатию как комплекс компетенций, 
которые входят в состав базовых и профессиональных 
знаний, умений и навыков. Исследователи обосновы
вают необходимость формирования у специалистов 
помогающих профессий эмпатических компетенций, 
так как высокий уровень сформированности нату

ральной эмпатии может стать причиной эмоциональ
ного выгорания личности, снижения продуктивности 
профессиональной деятельности [6, с. 173]. Авторы, 
анализируя интерперсональную и интраперсональ
ную плоскости эмпатических компетенций, отмечают 
важность реализации внутренней и внешней актив
ности специалиста. Н. И. Олифирович и Т. Е. Яценко 
подчеркивают, что «понимание своих эмоций опре
деляет выбор специалистами помогающих профессий 
верных способов их выражения, а понимание эмоций 
другого человека предвосхищает верный выбор эм
патических техник» [6, с. 177].

Таким образом, необходимость формирования 
у студентов – будущих специалистов по социаль
ной работе умений не только осознавать эмоции, но 
и владеть эмпатическими компетенциями в даль
нейшем позволит им оказывать эффективную по
мощь человеку, находящемуся в трудной жизненной 
ситуации. 

В целях выявления уровня эмпатии у студентов 
специальности «социальная работа (по направле
ниям)» мы использовали методику по диагностике 
уровня эмпатии (В. В. Бойко) [2, с. 455]. 

Оценка результатов позволила определить уро
вень эмпатии у студентов (очень низкий, занижен
ный, средний и очень высокий). Как видно из рис. 1, 
заниженный уровень эмпатии преобладает у студен
тов всех курсов СПбГИПСР, однако с повышением 
курса количество студентов со средним уровнем 
эмпатии увеличивается.

Как показано на рис. 2, у студентов 1го курса 
ВГУ имени П. М. Машерова также доминирует зани
женный уровень эмпатии. На 2м и 3м курсах уве
личивается количество студентов со средним уров
нем эмпатии. У студентов 4го курса наблюдается 
заниженный уровень эмпатии, однако отсутствуют 
студенты с очень низким уровнем эмпатии. 

В соответствии с методикой по диагностике уров
ня эмпатии (В. В. Бойко) оцениваются рацио нальный, 
эмоциональный, интуитивный каналы эмпатии, 
установки, способствующие эмпатии, проникаю 

щая способность в эмпатии, идентификация в эм
патии.

Для определения уровня значимости каждого 
из каналов эмпатии у студентов использовались 
следую щие критерии оценки: 1–2 балла – низкий 
уровень значимости, 3–4 балла – средний уровень 
значимости, 5–6 баллов – высокий уровень значи
мости. Анализ полученных данных показал, что 
для студентов 1го курса наибольшую значимость 
имеют идентификация в эмпатии и установки, 
способствую щие эмпатии (рис. 3).

Рис. 1. Уровень эмпатии у студентов СПбГИПСР, %
Fig. 1. The level of empathy among students  

of Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, %
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Наименьшую значимость для студентов 1го кур
са имеют рациональный, эмоциональный и интуи
тивный каналы эмпатии, что говорит о недостаточ
ных направленности внимания на другого человека, 
сопереживании, соучастии и способности видеть 
партнера. 

Для студентов 2го курса наибольшей значи
мостью обладают идентификация в эмпатии, ус
тановки, способствующие эмпатии, а также про
никающая способность в эмпатии, наименьшей 
значимостью  – рациональный, эмоциональный 
и интуитивный каналы эмпатии (рис. 4).

Рис. 2. Уровень эмпатии у студентов ВГУ имени П. М. Машерова, %
Fig. 2. The level of empathy among students  

of Vitebsk State University named after P. M. Masherov, %

Рис. 3. Уровень значимости каналов эмпатии у студентов 1го курса, балл. 
Здесь и далее на рис. 4–6:  

1 – рациональный канал эмпатии, 2 – эмоциональный канал эмпатии,  
3 – интуитивный канал эмпатии, 4 – установки, способствующие эмпатии,  

5 – проникающая способность в эмпатии, 6 – идентификация в эмпатии
Fig. 3. The level of significance of empathy channels among 1st year students, score. 

Hereinafter the numbers in fig. 4–6 indicate: 
1 – rational channel of empathy, 2 – emotional channel of empathy,  

3 – intuitive channel of empathy, 4 – attitudes that promote empathy,  
5 – penetrating power in empathy, 6 – identification in empathy

Рис. 4. Уровень значимости каналов эмпатии у студентов 2го курса, балл
Fig. 4. The level of significance of empathy channels in 2nd year students, score
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Установки, способствующие эмпатии, а также 
рациональный (студенты СПбГИПСР) и эмоцио
нальный каналы эмпатии имеют наибольшую зна
чимость для студентов 3го курса (студенты ВГУ име
ни П. М. Машерова) (рис. 5).

Проникающая способность в эмпатии, идентифика
ция в эмпатии (студенты обоих университетов), уста
новки, способствующие эмпатии (студенты СПбГИПСР), 
наиболее значимы для студентов 4го курса. Менее 
значим интуитивный канал эмпатии (рис. 6).

 

Таким образом, для большинства студентов значи
мы идентификация в эмпатии и установки, способ
ствующие эмпатии, что свидетельствует о легкости, 
гибкости эмоций в эмпатическом восприятии, способ
ности понимать проблемы другого человека и сопере
живать ему. Для студентов СПбГИПСР наименьшей 
значимостью обладает интуитивный канал эмпатии, 
что говорит о необходимости развивать способность 
предвидеть поведение собеседника, клиента, а для 
студентов ВГУ имени П. М. Машерова – рацио нальный 
канал эмпатии, что свидетельствует о необходимости 
учиться проявлять интерес к другому.

Полученные результаты (доминирование за
ниженного и среднего уровней эмпатии, недоста
точная значимость интуитивного, рационального, 
эмоционального каналов эмпатии) можно объяс
нить особенностями социализации студентов. Так, 
заниженный уровень эмпатии у студентов 1го курса 
обусловлен их небольшим опытом общения, ориен

тированностью в школьные годы на усвоение пре
имущественно абстрактнотеоретических знаний, 
необходимых для успешной сдачи вступительных 
экзаменов. 

Ученые отмечают, что в современной школе ак
цент делается на приобретении знаний, в то вре
мя как роль эмпатии недооценивается. Холодные, 
отчужденные отношения в семье препятствуют 
формированию эмпатии. Обезличенное общение 
в социальных сетях, невозможность правильно ин
терпретировать мимику, невербальную информа
цию, распознавать агрессию, кибербуллинг также 
являются причинами низкой эмпатийности чело
века [3].

Кроме того, следует учитывать значимость ком
муникации молодежи в интернете. Увеличение доли 
виртуального общения отрицательно сказывается 
на формировании эмпатических компетенций мо
лодежи.  

Рис. 5. Уровень значимости каналов эмпатии у студентов 3го курса, балл
Fig. 5. The level of significance of empathy channels among 3rd year students, score

Рис. 6. Уровень значимости каналов эмпатии у студентов 4го курса, балл
Fig. 6. The level of significance of empathy channels among 4th year students, score
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Развитию эмпатийной способности содействует 
рост жизненного опыта. Т. Д. Карягина полагает, что 
для проявления и развития эмпатийных способно
стей необходимо включение человека в общение 
и сопереживание [7, с. 237]. К числу эффективных 
способов развития эмпатии ученый относит «ме
тоды ролевого перевоплощения, идентификации 
с героями литературных произведений» [7, с. 239]. 

Ч. И. Лопсан, анализируя пути формирования эм
патии у студентов – будущих социальных педагогов, 
отмечает важность их включения в добровольческую 
деятельность, наполненную «глубоким нравственно
личностным смыслом» и лежащую в основе гуман
ной и альтруистичной личности: «Добровольческая 
деятельность социального педагога является осно
вополагающим и ведущим условием формирования 
эмпатии будущих социальных педагогов» [8, с. 10].

Среди других социальнопсихологических ус
ловий, способствующих формированию эмпатии 
у студентов, помимо участия в добровольческой 
деятельности, Ч. И. Лопсан выделяет «включенность 
в диалоговое общение, активное социальнопсихо
логическое обучение» [8, с. 10].

Мы положительно оцениваем добавление волон
терской практики в учебный план специальности 
«социальная работа (по направлениям)». Во время 
волонтерской практики студенты – будущие специ
алисты по социальной работе получат возможность 
приобрести социальный опыт, посмотреть на про
блему глазами ее носителя, осознать собственные 
эмоции и чувства, научиться управлять ими, оказы
вать помощь и поддержку нуждающимся. 

Активное включение в работу филиалов кафедр 
(территориальных центров социального обслужи
вания населения, школ), непосредственное общение 
с людьми способствуют формированию эмпатических 
компетенций у студентов. Разработка и реализация 
социальных проектов, образовательных программ, 
направленных на формирование альтруистических 
качеств, умения слушать и слышать собеседника, 
на его безусловное принятие, самоанализ, развитие 
способности выражать чувства, сопереживать, сочув
ствовать, поддержание эмоционального комфорта 
в ситуации социального взаимодействия на заняти
ях – пути формирования эмпатических компетенций 
будущих специалистов социальной сферы.

Заключение

Формирование у студентов – будущих специали
стов по социальной работе эмпатических компетен
ций необходимо для успешной профессиональной 
деятельности, оказания эффективной помощи чело
веку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, 
профилактики профессионального выгорания. Ре
зультаты исследования свидетельствуют о домини
ровании заниженного уровня эмпатии у студентов 
1го курса, заниженного и среднего уровней эмпа
тии у студентов последующих курсов, недостаточ
ной значимости интуитивного, эмоционального, 

рационального каналов эмпатии. В качестве путей 
формирования эмпатических компетенций студен
тов рассматриваются их включение в волонтерскую 
деятельность, практическую работу в филиалах 
кафедр, непосредственное общение с носителями 
социальных проблем, разработку и реализацию со
циальных проектов, а также умение распознавать 
собственные эмоции и эмоции собеседника, адек
ватно их выражать, управлять ими, осуществлять 
осознанный выбор технологий и техник оказания 
помощи. 
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