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Введение. Здоровый образ жизни студентов напрямую связан с 
качеством общения в студенческой среде. От качества межличностного 
общение  зависит душевное состояние студентов, возможность 
справляться с жизненными трудностями, легкость и эффективность в 



67 
 

решении возникающих в учебном процессе задач, достижении 
устойчивых результатов. Развитие культуры общения предполагает, 
прежде всего, развитие способностей и умений правильно воспринимать 
окружающих людей, хотя бы в общем виде определить характер человека, 
его настроение и внутреннее состояние в конкретной ситуации 
взаимодействия, развитие способностей к эмпатии.  

Эмпатия — это восприятие эмоционального состояния другого 
человека посредством сопереживания. Эмпатия — это важный навык, 
которым в той или иной степени обладает каждый человек. Она помогает 
минимизировать барьеры в общении, облегчает понимание, способствует 
увеличению эффективности коммуникации. Для некоторых специалистов, 
таких как менеджер, социальный работник, психолог, коммуникация 
является базовым, самым главным профессионально значимым умением 
или навыком. Она представляет собой эмоциональную отзывчивость 
человека на переживания другого человека, отклик на чувства другого,  
а также сопереживание — переживание человеком тех же эмоциональных 
состояний, которые испытывает другой, на основе полного 
отождествления [2]. 

Существует широкий диапазон проявлений эмпатии. На одном 
полюсе находится позиция полного погружения в мир чувств партнера по 
общению. Такую эмпатию называют аффективной, или эмоциональной. 
Другой полюс занимает позиция более отвлеченного, объективного 
понимания переживаний партнера по общению без значительного 
эмоционального вовлечения в них [4]. В соответствии с этим различают 
несколько уровней эмпатии. Первый уровень — это сопереживание, он 
состоит в том, что человек испытывает эмоции, полностью идентичные 
наблюдаемым у собеседника. Второй уровень — сочувствие, это 
эмоциональный отклик, побуждение оказать помощь другому человеку. И 
наконец, симпатия — теплое, доброжелательное отношение к другим 
людям [4].  

Способность переживать эмпатию у разных людей представлена в 
разной степени, ее можно отнести к черте, характеристики личности. Для 
оценки  уровня эмпатии у студентов гуманитарных специальностей могут 
применяться тест «Методика оценки уровня эмпатийных тенденций» 
(А.Меграбян) и «Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей» (В.Бойко) [1].  

Цель работы. Цель исследования состояла в проведении диагностики 
уровней эмпатических способностей студентов-выпускников 
специальности «Социальная работа» в результате процесса обучения,  



68 
 

а также разработке тренинговых упражнений для повышения уровня 
эмпатии студентов гуманитарных специальностей. 

Материалы и методы. Для оценки сформированности эмпатических 
способностей студентов старших курсов специальности «Социальная 
работа» на базе БГУ факультета социокультурных коммуникаций 
кафедры общей и клинической психологии было проведено эмпирическое 
исследование. В методическом отношении исследование опиралось на 
работы Б.Г.Ананьева, В. Д. Шадрикова, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеера, 
А.Меграбяна, Л. В. Топчего, А.А. Бодалева, Т.К. Поддубной. В 
исследовании приняло участие 80 человек, инструментарий – методика 
диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко и опросник 
эмпатии А. Меграбяна [1]. Количественный и качественный анализ 
эмпирических данных проводился с помощью методов математической 
статистики (описательного, сравнительного и корреляционного анализа), 
с использованием пакета прикладных программ «Статистика – 6.0». В 
качестве индикаторов сформированности эмпатийных способностей 
рассматривались повышение уровня выраженности эмпатийных 
тенденций относительно нормативных показателей по тестовым 
методикам и результатам анализа выраженности эмпатийных тенденций у 
студентов младших курсов, обучающихся на аналогичной специальности.  

Результаты и обсуждение. На базе Белорусского государственного 
университета факультета социокультурных коммуникаций кафедры 
общей и клинической психологии в рамках курса «Профессиональное 
взаимодействие в социальной работе» были разработаны семинарские 
занятия-практикумы, в программе которых специально подобраны 
тренинговые упражнения, помогающие развить эмпатические 
способности, и сформировать умение более эффективно использовать 
эмпатию в личном и профессиональном общении. Описываемые 
упражнения носят рекомендательный характер и могут быть 
адаптированы под уровень информационной и психологической 
подготовленности студентов. 

Упражнение «Грани сходства» 
Цель: сокращение психологической дистанции в общении, 

знакомство с феноменом эмпатии. 
Инструкция: «Поразмышляйте о том, что же нас объединяет в этом 

мире. Таких разных, часто непонятных для других. Для этого нужно 
выбрать себе партнера и сесть рядом с ним, взяв при этом чистый лист 
бумаги и ручку. Напишите заголовок «Наше сходство» и поставьте 
двоеточие. Посмотрите, внимательно на человека, сидящего рядом с вами. 
Он не похож на вас. Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз — 



69 
 

очень много различий. И это естественно, ведь он другой. Но сейчас 
подумайте о том, что вас объединяет, в чем сходство. Оно есть, только 
нельзя об этом спрашивать партнера. В течение 4-5 минут будем работать 
молча, заполняя листок под заголовком «Наше сходство», думая об этом 
человеке и о себе одновременно. Постарайтесь написать не только о 
сходных физических или биографических признаках. Они, разумеется, 
важны, но поразмышляйте больше о психологических характеристиках, 
которые могут вас объединять. Вы оба общительны и добры? Или 
молчаливы и застенчивы? Именно этот стиль рекомендуется для записей. 
После того, как закончите перечисление сходств, нужно передать списки 
друг другу для того, чтобы выяснить согласие или несогласие с тем, что 
написал партнер. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете 
эту запись, тем самым давая понять, что ваш партнер ошибся. После 
взаимного анализа можете обсудить результаты работы, особенно если 
есть вычеркнутые записи» [3]. 

Упражнение «Общее дыхание» 
Цель: формирование навыка невербального присоединения по 

дыханию, эмпатийное переживание эмоционального состояния другого 
человека. 

Инструкция: Все участники становятся в круг. Каждый наблюдает за 
дыханием партнера справа и старается достичь синхронности своего 
дыхания с дыханием партнера. При точности синхронизации вся группа 
начинает дышать в одном ритме. 

Упражнение «Нулевая позиция слушателя по Дж.Энрайту [6]» 
Цель: сформировать умение внимательно слушать то, что говорит 

собеседник, хорошо его понимать, сопереживать. 
Инструкция. Разбейтесь на пары. Один из вас рассказывает о какой-

то ситуации из своей жизни, можно проблемной. Другой сидит напротив, 
в экспрессивно нейтральной позе. Его задача слушать  ничем не выдавая 
своего отношения к услышанному и не демонстрируя никаких 
невербальных реакций. Он просто находиться перед собеседником, 
сохраняя спокойное, эмоционально-нейтральное выражение лица, и 
воспринимает информацию, не производя никаких движений. 

Упражнение «Выслушай и пойми»  
Цель: обучение навыкам ведения расспроса и контакта с 

собеседником в ходе расспроса, более глубокого эмпатийного восприятия 
его ситуации. 

Инструкция: Для выполнения этого упражнения участники также 
должны разбиться на пары. Затем одному из партнеров предлагается 
рассказать о себе или о своих впечатлениях, о чем-либо, но так, чтобы 
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сообщение было достаточно связным, занимало не более 5-7 мин и носило 
нейтральный характер. Второму партнеру предлагается внимательно 
выслушать собеседника, а затем как можно подробнее пересказать все, 
что было им сказано, сохранив по возможности основные мысли и впе-
чатления, но делая это "своими словами" и короче. Выслушав пересказ 
собственного сообщения, первый собеседник должен оценить, насколько 
он был точным и корректным, все ли основные мысли и впечатления 
нашли в нем свое отражение, не было ли что-нибудь упущено или не 
понято. Затем партнеры меняются ролями [5].  

Упражнение «Любопытство» 
Цель: формирование навыка постановки вопросов, расширяющих и 

углубляющих представления слушающего о проблеме говорящего. 
Инструкция: Разбейтесь на пары. Один из вас рассказывает о какой-

либо проблемной ситуации из его жизни. Задача второго– проявить 
максимальное любопытство и задавать как можно больше вопросы, 
относящиеся непосредственно к проблемной ситуации и позволяющие ее 
прояснить. По завершении следует обсуждение опыта выполнения 
данного упражнения. 

В процессе прохождения занятий возможно и целесообразно  
оценивать уровень эмпатии студентов, либо динамику формирования их 
эмпатийных тенденций используя тест «Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей» (В.Бойко) и «Методика оценки уровня 
эмпатии» (А.Меграбян). 

Выводы. Гипотеза о том, что у студентов-выпускников 
специальности «Социальная работа» в результате процесса обучения 
формируется высокий, либо выше среднего, уровень эмпатических 
способностей, подтвердилась полностью. Эмпатия, безусловно, является 
чертой характера, но ее можно рассматривать и как тренируемый навык,  
поэтому способность к эмпатии вполне может быть сформирована в более 
выраженной степени путем использования различных психологических 
тренинговых  упражнений.  
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Резюме. В статье описывается проблема психологической безопасности 
образовательной среды ВУЗа. Также проанализированы результаты исследования 
мнения студентов относительно психологической безопасности образовательной 
среды вуза, выделены психолого-педагогические факторы и условия ее 
обеспечения. 
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Введение. В настоящее время в Беларуси отмечается повышенный 
интерес к организации здоровой и психологически безопасной 
образовательной среды для школьников и учащейся молодежи. Это 
обусловлено, в первую очередь, тем, что в современном мире возросла 
вероятность столкновения молодых людей с различными стрессовыми 


