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Изучение эмпатии в педагогике 
и психологии характеризуется 

определенной диспропорцией между 
небольшим количеством фундамен-
тальных теоретических исследований 
и значительной разработкой отдель-
ных сторон явления.

Ряд работ посвящен исследованию 
эмпатии в структуре педагогических 
способностей (1, 2, 3, 7).

Роль эмпатической способности 
в деятельности учителя  физической 
культуры недооценивается.  Однако 
в некоторых публикациях эмпатия  
рассматривается как необходимая со-
ставляющая педагогических способ-
ностей учителя физической культуры 
(4, 5, 6, 8). 

Эмпатия развивается в процессе 
взаимодействия с другими людьми. 
Педагог может сформировать у сту-
дентов только то, чем он обладает сам. 
Поэтому, формирование искомых спо-
собностей у студентов предполагает 
достаточный уровень сформирован-
ности их у преподавателей, обеспечи-
вающих выработку соответствующих 
педагогических стратегий воздей-
ствия (10, 11).

 Низкий уровень базовых 
профессионально-эмпатийных ка-
честв является одной из главных при-
чин непродуктивной стандартизации 
поведения педагога, без эмпатии не-
возможно построить полноценную 
теорию воспитания, так как именно 
она помогает организовать процесс 

взаимодействия со студентом и соз-
дать необходимый эмоциональный 
фон общения. В состоянии эмпатии 
педагог чутко воспринимает психиче-
ское состояние молодого человека, его 
тончайшие смысловые и эмоциональ-
ные оттенки. Он как бы сам стано-
вится студентом и не со своей, а с его 
позиции, его чувствами и пережива-
ниями оценивает занятие и себя, пре-
подавателя. Чутко улавливает то, что 
иногда не осознает даже сам студент. 
Он умеет «забыть» на время о своем 
возрасте, специальности, жизненном 
опыте, чтобы войти во внутренний 
мир студента. Эмпатия педагога по-
могает избежать многих конфликтов. 
В этой связи нам необходимо было 
изучить критерии эмпатийного пове-
дения в перцептивных оценках препо-
давателей высших учебных заведений 
физической культуры. 

В своем исследовании мы услов-
но разделили преподавателей на две 
группы, так как считаем, что содер-
жание деятельности откладывает от-
печаток  на процесс формирования 
эмпатии. Первую группу составили 
преподаватели кафедр спортивно-пе-
дагогических дисциплин, а вторую 
группу респонденты кафедр теорети-
ческого цикла.

Большинство опрошенных первой 
и второй группы под термином «эмпа-
тия» подразумевают сопереживание 
(86,3% и 83,3%).  Понятие «эмпатия» 
связывают с чувственностью 13,7% 

преподавателей кафедр спортивно-
педагогических дисциплин и 4,2%  
кафедр теоретического цикл, а  8,3% 
респондентов второй группы затруд-
няются ответить на этот вопрос и 4,2%  
утверждают, что эмпатия это самосто-
ятельность.

По мнению испытуемых, наиболее 
значимыми качествами для педаго-
га являются: знание своего предмета 
(4,5% и 6,8%), умение преподавать, 
научить (4,3% и 6,9%) и организа-
торские способности (10% и 10,8%). 
«Актерские» качества учителя, по их 
мнению, имеют наименьший удель-
ный вес в структуре представленных 
качеств гипотетически идеального пе-
дагога  (16,4% и 14,7%). Умение чув-
ствовать настроение ученика респон-
денты поместили на шестое место 
(13,5% и 11,9%).

Для развития эмпатии ничем не 
заменимое значение имеет психоло-
гический климат, царящий в семье, 
школе, вузе. Без внимания, заботы, 
уважения друг к другу матери и отца 
в семье, учителей и преподавателей не 
развивается эмпатия у детей. Степень 
и качество влияния многочисленных 
факторов на развитие в студентах со-
чувствия, сопереживания различна.

Так преподаватели первой и вто-
рой группы считают, что положи-
тельное влияние в большой степени 
оказывает семья (95,8% и 100%), и как 
считают респонденты кафедр теорети-
ческого цикла, еще и церковь (45,8%). 
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В небольшой степени вуз (41,1% и 
79,2%), школа (49,4% и 75%), друзья 
(40,7% и 41,7%), организации по ин-
тересам (42,1% и 50%) и, утверждают 
испытуемые кафедр теоретического 
цикла, радио (33,3%). Большая часть 
респондентов считает, что телевиде-
ние отрицательно влияет на развитие 
сочувствия (53,2% и 50%). По мнению 
преподавателей кафедр спортивно-пе-
дагогических дисциплин радио (49%) 
и периодическая печать (31,2%) не 
оказывают никакого влияния на разви-
тие эмпатии, а большинство респон-
дентов теоретического цикла считают, 
что периодическая печать все-таки 
оказывает в небольшой степени отри-
цательное воздействие  (33,3%).

 Изучая востребованность и 
направленность формирования эмпа-
тийного поведения, мы определили, 
что 69,4% преподавателей кафедр 
спортивно-педагогических дисциплин 
и 91,7% преподавателей кафедр тео-
ретического цикла утверждают, что в 
какой-то мере учебно-воспитательный 
процесс в вузе сориентирован на раз-
витие сочувствия, сопереживания к 
другим людям. Около половины опро-
шенных (56,3% и 54,2%) указывают, 
что некоторые темы, преподаваемых 
дисциплин, способствуют развитию 
эмпатии. Но 62,1% преподавателей 
кафедр спортивно-педагогических 
дисциплин и 70% преподавателей ка-
федр теоретического цикла задачи, 
по развитию эмпатических способ-
ностей, на занятиях не ставят, все, по 
их мнению, получается само собой и 
лишь 20,6% и 12,5% педагогов на не-
которых занятиях решают эту пробле-
му.

Сближению людей, их взаимопо-
ниманию способствуют добрые, чут-
кие, внимательные отношения между 
ними, проявления сопричастности 
проблемам ближнего, отзывчивость, 
сочувствие и сопереживание. 

Определяя специфику эмпатий-
ных отношений педагогов со студен-
тами, мы выявили, что большинство 
респондентов (82,7% и 66,7%) почти 
всегда понимают своих студентов, а 
8,3% испытуемых обеих групп пони-
мают их всегда. Но среди преподава-
телей есть те, кто не понимает своих 
воспитанников.

Эмпатическое переживание может 

быть с любым знаком эмоциональ-
ного состояния субъекта (положи-
тельным – радость, удовлетворение 
и отрицательным – печаль, неудов-
летворенность). Вполне логично, что 
при переживании удовлетворенности, 
радости человек не так остро нужда-
ется в эмоциональном или действен-
ном отклике, хотя это также важно 
для него. Более существенной для 
человека является ситуация, когда он 
испытывает неблагополучие, и когни-
тивная эмпатия других людей, и тем 
более эмоциональная и поведенческая 
эмпатия, так или иначе помогают ему 
справиться с переживаемым неприят-
ным чувством.

Педагоги кафедр педагогических 
дисциплин (45.9%) считают, что чем 
больше педагог проявляет внимание к 
студентам, тем больше они «садятся» 
ему на шею, а 70,4% опрошенных ка-
федр спортивно-педагогических дис-
циплин так не считают.

Таким образом, результаты иссле-
дования выявили, что содержание де-
ятельности преподавателей оказывает 
влияние на формирование эмпатии. 
Так преподаватели спортивно-педаго-
гических дисциплин чаще, по сравне-
нию с педагогами кафедр теоретиче-
ского цикла, ставят на занятиях зада-
чи по развитию эмпатийных качеств 
у студентов и лучше понимают их. 
Это на наш взгляд связано с тем, что 
основной задачей тренера (педагога 
кафедр спортивно-педагогических 
дисциплин) является духовно-физи-
ческое совершенствование воспитан-
ников и успешность его деятельности 
зависит от способности понимать сво-
их учеников в целях дальнейшей кор-
рекции их действий. Воспитанники 
всегда ждут от тренера правильного, 
поддерживающего их слова. Это их 
сближает, создает взаимопонимание, 
способствует улучшению отношения 
студентов к тренировкам, стремлению 
выполнить задание и сформировать 
необходимые двигательные умения и 
навыки.

Основной же задачей теоретиче-
ских занятий является усвоение опре-
деленной суммы знаний студентами, 
а итогом работы на занятии является 
оценка. Педагоги полагают, что, желая 
получить хорошую оценку, студент 
может прибегнуть к манипулирова-

нию и это заставляет преподавателей 
кафедр теоретических дисциплин 
соблюдать осторожность во взаимо-
действии со своими воспитанниками, 
проявлять недоверие к ним. Такая по-
зиция, занимаемая педагогом, затруд-
няет достижение взаимопонимания со 
студентами.

Проведенное исследование по-
казало, что многие преподаватели не 
уделяют должного внимания разви-
тию профессионально-педагогиче-
ской эмпатии и не считают эмпатию 
одним из наиболее важных качеств 
педагога. Однако они признают, что 
организация и проведение учебных 
занятий и других видов деятельности 
в вузе является одним из факторов, 
оказывающих положительное влия-
ние на развитие внимательности к лю-
дям, сочувствия, сопереживания.
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