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Аннотация. Феномен эмпатии имеет множество определений. Все теории, посвященные изучению эмпатии, можно со-
единить с опорой на структурно-уровневый подход. В наших исследованиях мы выявили множество фактов, под-
тверждающих уровневое строение структуры эмпатии в условиях вузовской адаптации у студентов. Были применены 
методики диагностики уровня эмпатических способностей: методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей» и методика М.С. Юркиной «Адаптация студентов к вузу». Выборку составили студенты пер-
вого курса (n = 100). Новизна исследования заключается в многомерном представлении структуры эмпатии. В ста-
тье приводится возможная модель строения эмпатии в условиях адаптации студентов в вузе и даётся её описание. 
Она состоит из следующих уровней: психофизиологический, эмоциональный, когнитивный, метакогнитивный, ко-
нативный и синергетический. Подтверждены не только положительные, но и отрицательные взаимосвязи между 
параметрами эмпатии и компонентами вузовской адаптации. Объяснены принципы негативного и позитивного воз-
действия эмпатии на вузовскую адаптацию студентов. Чем выше структурно-уровневая организация феномена, тем 
выше адаптационный потенциал личности.
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Abstract. The phenomenon of empathy has many definitions. All theories devoted to the study of empathy can be combined with 
a structural-level approach. In our research, we have identified many facts confirming the level structure of the structure 
of empathy in the conditions of university adaptation among students. The following methods were applied: diagnostics 
of the level of empathic abilities V.V. Boyko’s method ‟Diagnostics of the level of empathic abilities” and M.S. Yurkina’s 
method ‟Adaptation of students to higher education”. The sample was first-year students (n = 100). The novelty of the study 
is a multidimensional representation of the structure of empathy. The article presents a possible model of the structure of 
empathy in the conditions of adaptation of students at the university and its description. It consists of the following levels: 
psychophysiological, emotional, cognitive, metacognitive, conative and synergetic. Not only positive, but also negative 
relationships between the parameters of empathy and the components of university adaptation have been confirmed. 
The principles of the negative and positive effects of empathy on the university adaptation of students are explained. 
The higher the structural and level organization of the phenomenon, the higher the adaptive potential of the individual.
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Для составления определения эмпатии важно по-
нимать, что множество теорий эмпатии не являют-
ся ложными, теории можно интегрировать в цель-
ную теорию эмпатии. Актуальным является уход 
от линейного понимания психометрических показате-
лей и в целом способностей личности – к многомер-
ным [Холодная; Холодная, Соловьева, с. 32].

Д.В. Ушаков пишет, что будущее развитие пси-
хологической теории может основываться на струк-
турно-уровневом подходе к изучению психики, где 
учтен принцип эволюции психических образований 
для интеграции накопленных теорий [Ушаков, с. 131].

М.С. Роговин опирался именно на этот подход, 
он заключается в понимании феноменов психики 
как многоуровневых образований, которые в свою 
очередь развиваются последовательной организа-
цией [Роговин, Залевский, с. 8]. При рассмотрении 
патологий развития М.С. Роговин наблюдал, что если 
нижележащий уровень нарушен, то вышележащие 
будут тоже повреждены. Если эмпатия нарушается 
на нижележайшем уровне, это приводит к сложным 
патологиям развития, например, отсутствие зеркаль-
ных нейронов, возможно, приводит к аутизму [Каря-
гина, с. 179]. Неспособность понимания простейших 
эмоций создает алекситимию, эгоцентризм; труд-
ности в социальной адаптации, безусловно, сопро-
вождают людей с ограниченным представлением 
о чувствах и мыслях других людей. Об онтогенезе 
эволюции психики, исходя из структурно-уровне-
вого подхода, написаны современные исследования 
и монографии [Филогенетическая эволюция, с. 352]. 
Именно структурно-уровневый подход объясняет 
столь различные трактовки феномена.

Эмпатия в своем развитии имеет простейшие 
и усложненные формы. При онтогенетическом разви-
тии ребенок сначала обучается и создает свою модель 
психического [Сергиенко, с. 181]. Он обучается прин-
ципам децентрации. Базовым конструктом и био-
логическим субстратом эмпатии являются зеркаль-
ные нейроны [Rizzolatti, Craighero, с. 170]. В раннем 
школьном возрасте ребенок обучается идентифика-
ции, сочувствию [Rogers, с. 2]. В дальнейшем – по-
ниманию смыслов другого, познанию. Понимание – 
это понимание мысли, смыслов и информации, и оно 
всегда конкретно [Шадриков, с. 19]. Из этой органи-
зации эмпатии возникает проблема классификации 
и выделение видов эмпатии. На наш взгляд, наибо-
лее приемлемо классическое разделение на триаду 
уровней: эмоциональный (аффективный), когнитив-
ный, поведенческий (конативный) [Федоров, с. 189]. 
Подобная классификация эмпатии встречается в оте-
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чественных и зарубежных исследованиях [Weisz, 
Cikara, с. 223]. И.М. Юсупов пишет об уровнях эм-
патии, проявляющихся: на психофизиологическом, 
психологическом, социально-психологическом уров-
нях в организации психики. Также эмпатию можно 
охарактеризовать как процесс, свойство и состоя-
ние [Юсупов, с. 96].

Неопределенность феномена эмпатии кроется 
в существовании самоорганизации структурноуров-
невого развития системы. Есть точечные системы, 
в которых изменения происходят одновременно и си-
мультанно, одномоментно. Но существуют и другие 
системы, в которых возбуждение проходит импуль-
сами самопорождающихся волновых процессов, эти 
системы названы распределенными [Рубин, с. 134]. 
К их числу относят автоволновые процессы феноме-
нов диссипативных структур. Эти структуры развива-
ются не одномерно, а двумерно или n-мерно, напри-
мер по принципу ревербератора (циклов развития), 
фрактального изменения (расщепления) и пр. Похо-
жее разделение использует в своей типологии психи-
ческих свойств В.Н. Дружинин [Дружинин, с. 231]. 
Таким образом, может обосновываться природа пси-
хометрических показателей интеллекта, креативно-
сти, рефлексии [Холодная, с. 19]. 

Самым примечательным примером такой биологи-
ческой системы является нервная система, а именно 
возбудимые мембраны нервного волокна, а также регу-
ляторы генетической активности – морфогены. Выде-
ляются два типа морфогенов: катализаторы и ингиби-
торы. Катализатор действует на короткие расстояния, 
а ингибитор должен действовать после применения, 
поэтому назван «дальнодействующим» [Рубин, с. 351]. 
Получается, для самоорганизации биологической си-
стемы важно регулировать любые отклонения с по-
мощью выделения многомерности развития структур. 
Так и эмпатическая активность проявляется в созда-
нии катализации и ингибиции своих эффектов [Смир-
нов, Соловьева, с. 518].

Методы измерения социального, эмоционально-
го интеллекта, эмпатии крайне затруднены в силу 
сложности изучаемых феноменов [Ушаков, 2020, 
с. 623]. Чтобы понимать мысли другого человека, 
нужно сопереживать ему эмоционально и быть вклю-
ченным в поведение. «Единство образа и его призна-
ка выражается в мысли» [Шадриков, с. 19]. Эмпатию 
нельзя просто обратить в количественные показатели, 
это определенная направленность сознания на дру-
гое сознание, желание увидеть внутренний мир пар-
тнера по общению. В.Д. Ушаков пишет, что социаль-
ный интеллект отличает от других видов интеллекта 
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то, что он обладает характерной структурной особен-
ностью: использование «внутреннего» опыта [Уша-
ков, 2005, с. 133.]. Эмпатия еще структурирована 
на метакогнитивном уровне, что позволяет саморе-
гулировать процесс познания на его высшем уровне 
многомерной организации [Карпов, с. 162].

Предположим, что эмпатия все-таки линейна. 
Следовательно, если существует диспозиция каче-
ства эмпатийности, что будет являться ее проти-
воположным полюсом: «эмоциональная тупость», 
низкий уровень эмоционального интеллекта, маки-
авеллизм, эгоизм? [Feshbach, Feshbach, с. 103]. Тест 
эмоционального интеллекта Н. Холла, где эмпатия, 
в конструкте Дж. Мэйера и П. Сэловея, – одна из со-
ставляющих эмоционального интеллекта, задача ко-
торой – распознавать чувства и эмоции других людей 
без воздействия на них [Сергиенко, с. 189]. Мы пред-
полагаем, что это специфика перевода термина, по-
скольку уже в опроснике эмоционального интеллекта 
«ЭМИН» Д.В. Люсина нет понятия эмпатии, а толь-
ко «понимание эмоций другого», что может быть 
методически верным определением шкалы. На наш 
взгляд, эмпатия не может равняться эмоциональному 
интеллекту, это разные психологические конструк-
ты [Мэтьюс, Люсин, Робертс, Зайднер, с. 6].

В определении В.В. Бойко отражены все выделен-
ные виды эмпатии: «Эмпатия – это форма рациональ-
но-эмоционально-интуитивного отражения другого 
человека, которая позволяет преодолеть его психо-
логическую защиту и постичь причины и следствия 
самопроявлений – свойств, состояний, реакций – 
в целях прогнозирования и адекватного воздействия 
на его поведение. В структуре эмпатии представле-
ны шесть параметров: рациональный, эмоциональ-
ный, интуитивный каналы эмпатии; установки, спо-
собствующие эмпатии; проникающая способность 
в эмпатии; идентификация» [Бойко, с. 259].

В опроснике М. Дэвиса встречаются следующие 
шкалы: «Децентрация», «Сопереживание», «Эмпа-
тическая забота», «Эмпатический дистресс» [Davis, 
с. 103; Карягина, с. 180]. Т.Д. Карягина отмечает, 
что М. Дэвис создал свою методику измерения эмпа-
тии по причине того, что на тот момент отсутствовал 
опросник на многомерное изучение эмпатии.

Методика «Эмпатийный потенциал личности» 
И.М. Юсупова включает в себя показатели: эмпатия 
с родителями, с животными, со стариками, с детьми, 
с героями художественных произведений, с незнако-
мыми или малознакомыми людьми. Низкий уровень 
эмпатийного потенциала трактуется, в интерпрета-
ции И.М. Юсупова, как низкая социальная сензитив-
ность, отстраненность человека от внешних связей, 
центрация на себе и даже преобладание стремления 
к уединению и одиночеству, но в своей диссертации 
он тоже опирается именно на структурно-уровневый 

подход. Автор отмечает принцип комплиментарно-
сти эмоционального и когнитивного компонентов 
эмпатии и пишет, что трудности диагностики фено-
мена «вызваны нерасчленностью его внешних и ла-
тентных переменных, сепарировать которые сегодня 
не представляется методически возможным» [Юсу-
пов, с. 121]. Именно поэтому измерить эмпатию в ла-
бораторных условиях практически невозможно, ведь 
эмпатия как феномен – «сложная динамическая си-
стема высшего уровня развития». Ж. Пиаже говорит 
об интеллекте как о «гибком и одновременно устой-
чивым равновесии поведения», которое приводит 
к адаптивному поведению [Пиаже, с. 381]. В этом 
заключается основная проблема изучения феномена 
эмпатии: как развивать эмпатию как качество лич-
ности, чтобы повысить её адаптационный потенци-
ал? Закономерно ли, что высокий уровень эмпатии 
всегда адаптивен? Встречаются исследования, про-
тиворечащие этому утверждению, где эмпатия поло-
жительно взаимосвязана с агрессией и социальной 
тревогой [Heym et. al. с. 12.; Merle-Marie et al. с. 45].

Организация процедуры и методы исследова-
ния 

Методологическую основу исследования соста-
вили: 

– общеметодологические принципы: детермина-
ции, системности, развития, историзма, принцип 
единства сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн);

– системный подход к исследованию и методы си-
стемного исследования, алгоритм системного иссле-
дования (М.С. Роговин, П.К. Анохин, В.А. Ганзен, 
Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, А.В. Карпов, М.М. Ка-
шапов, Ю.П. Поваренков, В.А. Мазилов);

– методология самоорганизующихся систем дис-
сипативных структур (П.К. Анохин, А.А. Рубин);

– методология многомерных свойств психи-
ки (В.Н. Дружинин, М.А. Холодная);

– основные идеи структурно-уровневого подхо-
да в психологических исследованиях (М.С. Роговин, 
Г.В. Залевский, Д.В. Ушаков, А.А. Карпов, Е.В. Кар-
пова, Т. Parsons, Н.А. Бернштейн, П. Жане, X. Джек-
сон, Аристотель);

– психолого-педагогические методы воздействия 
и формирования личности студентов (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, Е.В. Карпова, Г.М. Андреева).

Общая гипотеза исследования: структура эмпа-
тии имеет уровневое строение организации при ву-
зовской адаптации, где вышележащие уровни спо-
собствуют становлению высокого адаптационного 
потенциала личности студентов.

Частные гипотезы: 
1. Компоненты эмпатии взаимодействуют в виде 

фасилитационного и ингибирующего воздействия 

Структурно-уровневая организация эмпатии в условиях вузовской адаптации студентов
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компонентов вузовской адаптации студентов: соци-
альный, профессиональный и дидактический.

2. Компоненты эмпатии взаимодействуют в виде 
фасилитационного и ингибирующего воздействия 
компонентов дезадаптации студентов в вузе, что яв-
ляется обратной гипотезой. 

3. Структура эмпатии при вузовской адаптации 
студентов, исходя из принципов системогенеза, имеет 
гетерохронное и неравномерное развитие, консолида-
цию компонентов и является диссипативной.

4. Организация эмпатии в условиях вузовской 
адаптации студентов может быть исследована и пред-
ставлена согласно принципам структурно-уровнево-
го подхода.

В предыдущих исследованиях мы применяли сле-
дующие методики: методика К. Роджерса, Р. Дай-
монд (в адаптации А.К. Осницкого), «Диагностика 
социально-психологической адаптации»; для выявле-
ния признаков авторитарной личности была исполь-
зована методика Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, 
Д. Левинсона, Р. Сэнфорд «Шкала фашизма»; мето-
дика диагностики метакогнитивных знаний и мета-
когнитивной активности (М.М. Кашапов, Ю.В. По-
шехонова); методика диагностики уровня развития 
рефлексивности, опросник А.В. Карпова; индекс 
жизнестойкости (С. Мадди); тест определения склон-
ности к суициду (P. Wider), в описании А.Ю. Его-
рова, С.А. Игумнова; тест П. Карнеса на выявление 
сексуальной аддикции, в описании А.Ю. Егорова, 
С.А. Игумнова.

В данном исследовании для установления показа-
телей на аналитическом уровне исследования были 
использованы следующие методики:

1. Для определения выраженности параметров 
эмпатии был выбран тест В.В. Бойко диагностики 
уровня эмпатических способностей, шкалы – ра-
циональный (РЭ), эмоциональный (ЭЭ), интуитив-
ный (ИЭ) каналы эмпатии; установки, способству-
ющие эмпатии (СЭ); проникающая способность 
в эмпатии (ПСвЭ); идентификация (И); общий уро-
вень эмпатии (ОУ).

Выбор методики обосновывается тем, что осно-
вой её шкал послужила классификация эмпатии, ко-
торая является ключевой в данном исследовании. 
Центральное положение занимает теория В.В. Бой-
ко, поскольку он выделил параметры эмпатии, кото-
рые соотносятся с существующими в других теори-
ях (М. Хоффмана, Н.И. Сарджвеладзе, И.М. Юсупова, 
М. Дэвиса, В.Е. Клочко, Т.Г. Карягиной и др.) аспек-
тами эмпатии: когнитивным (рациональным), аффек-
тивным (эмоциональным) и конативным (активно-
действенным) [Бойко, с. 436].

2. Для определения уровня развития трех состав-
ляющих компонентов вузовской адаптированности, 
таких как социальный, профессиональный, дидак-

тический, в исследовании была использована опрос-
никовая стандартная методика «Адаптация студентов 
к вузу», разработанная М.С. Юркиной. 

Выбор методики обосновывается тем, что она по-
зволяет одновременно диагностировать три показа-
теля вузовской адаптации в совокупности, в отличие 
от аналогичных методик. Шкалы успешно прошли 
проверку по параметрам: категориальной, конструкт-
ной валидности, нормальности распределения и др., 
что подтверждает степень надежности разработан-
ных шкал теста и что они удовлетворяют психодиаг-
ностическим требованиям. Нами был разработан ин-
тегральный показатель вузовской адаптированности, 
который объединяет все три компонента.

В качестве испытуемых выступили студенты пер-
вого курса (в количестве 100 человек; из них 42 муж-
чины и 58 женщин), обучающиеся на факультетах пси-
хологии и юриспруденции. Возраст – от 17 до 21 года, 
средний возраст составил 18 лет.

Процедура исследования заключалась в прове-
дении опроса в первом семестре обучения (октябрь 
2023 года).

В результате статистической обработки данных 
была установлена взаимосвязь компонентов вузов-
ской адаптации и параметров эмпатии. Для анализа 
нормального распределения был применен критерий 
Х-квадрат и критерий Колмогорова. Все исследуемые 
параметры соответствуют нормальному распределе-
нию, кроме «интуитивного канала эмпатии» (стан-
дартное отклонение = 1,792 при p ≤ 0,05, крите-
рий = 17,884). Для определения взаимосвязи между 
показателями адаптированности и эмпатии исполь-
зуется коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение 
Мы наблюдаем не только положительные, но и от-

рицательные взаимосвязи между параметрами эмпа-
тии и компонентами вузовской адаптацией (табл. 1).

Рациональный (r = –0,17, p ≤ 0,05) и интуитивный 
каналы эмпатии отрицательно взаимосвязаны с ком-
понентами вузовской адаптации студентов: дидак-
тическим и профессиональным (r = –0,34, p ≤ 0,001; 
r = –0,27, p ≤ 0,001). Изначально это можно объяснить 
тем, что прием информации может быть искажен 
при его получении. Интуитивное решение во время 
дидактической адаптации студента затрудняется его 
недостаточным опытом восприятия в новых услови-
ях. Также принятие своей роли в профессии затруд-
няется субъективными искажениями первокурсника 
через эмпатические каналы. Другую ситуацию де-
монстрирует поведенческая часть эмпатии. Положи-
тельные взаимосвязи обнаружены у «проникающей 
способности в эмпатии с профессиональным компо-
нентом адаптации» (r = 0,29, p ≤ 0,01) и у «иденти-
фикации с социальным компонентом вузовской адап-
тации студентов» (r = 0,22, p ≤ 0,05). Мы объясняем 
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Таблица 1
Взаимосвязи между параметрами эмпатии и компонентами вузовской адаптации студентов (N = 100)

Параметры эмпатии
Вузовская адаптация студентов

Дидактический 
компонент

Социальный 
компонент

Профессиональный 
компонент

Рациональный канал –0,17*

Эмоциональный канал

Интуитивный канал –0,34*** –0,27**

Установки в эмпатии

Проникающая способность 0,29**

Идентификация 0,22*

Общий уровень –0,18*

Примечание: * – корреляция значима на уровне p ≤ 0,05; ** – корреляция значима на уровне p ≤ 0,01; *** – корреля-
ция значима на уровне p ≤ 0,001.

Рис. 1. Структурно-уров-
невая организация эмпа-
тии в условиях адаптации 
студентов в вузе
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Таблица 2
Структурно-уровневая организация эмпатии и описание каждого уровня в условиях адаптации студентов в вузе

Уровень структурно-
уровневой организации Метафора эмпатии Характеристика

Синергетический Эмпатия как метод познания
Управление, инструмент, воздействие на других и себя. Метод по-
знания с целью прогноза и преобразования. Метод целенаправ-
ленных изменений.

Конативный Эмпатия 
как средство воздействия

Уровень внешнего проявления всех внутренне-психических пре-
дыдущих уровней. Преобразования себя. Респонзивность как из-
менение себя в ответ на изменение других, Другого (И.В. Федо-
ров).

Метакогнитивный Эмпатия как понимание Уровень саморегуляции предыдущих уровней, самоконтроля, са-
мопознания внутренне-психических изменений.

Когнитивный Эмпатия как сочувствие

Распространяется на когнитивные (познавательные процессы): 
восприятия, ощущения, внимания, памяти, мышления, речи, вооб-
ражения. Эмпатия может проявляться во всех процессах, напри-
мер при восприятии. 

Эмоциональный Эмпатия как сопереживание

Сложно регулируемый уровень, отличается механизмами: кираль-
ности (В.В. Волов, Г.В. Залевский), фасцинацией, импринтингом 
и пр. Это искажение эмоций других, где происходит одномомент-
ное «схватывание» эмоций, и сложность «расчленения», сукцес-
сивности процесса. На этом уровне действуют интуитивные ре-
шения, которые принимаются подсознательно.

Психофизиологический Эмпатия как отзеркаливание
Самый ранний уровень формирования в онтогенезе и филогенезе. 
На этом уровне действуют «зеркальные нейроны», которые обе-
спечивают эмпатию.

Структурно-уровневая организация эмпатии в условиях вузовской адаптации студентов
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эту неоднородность тем, что существует действенная 
эмпатия, которая выражается во внешнем изменении 
себя и преобразовании ситуации. Когда первокурс-
ник умеет реагировать на ситуацию, может не только 
воспринимать других, но и изменять обстоятельства, 
он более успешен. Сам феномен разницы эмпатии 
может быть объяснен через диалектическое единство.

Эмпатия – как «морфоген роста головы гидры», 
она при сильном отклонении в высоком уровне одно-
го своего параметра запускает ингибирующие свой-
ства для снижения показателей роста. Тем самым 
возникает перекрестное взаимодействие параметров 
эмпатии [Смирнов, Соловьева, 2019, с. 15]. Наруше-
ние одного уровня, приводит к дезорганизации всех 
вышележайших уровней [Анохин, с. 85]. Чем ниже 
организация эмпатии, тем больше дезадаптация лич-
ности (рис. 1, табл. 2)

Мы рассмотрели и обобщили все наши иссле-
дования параметров эмпатии и пришли к выводу, 
что эмпатия в условиях вузовской адаптации студен-
тов имеет структурно-уровневую организацию, где 
её развитие идет по спирали, тем самым усложняется 
строение и растет эмпатический потенциал. В иссле-
довании М.А. Холодной и Е.В. Соловьевой подчер-
кивается многомерный феномен эмпатии [Холодная, 
Соловьева, с. 33].

Заключение. Можно сделать следующие выводы:
1. Рациональный и интуитивный каналы эмпатии 

отрицательно взаимосвязаны с компонентами вузов-
ской адаптации студентов: дидактическим и профес-
сиональным.

2. Положительные взаимосвязи обнаружены 
у «проникающей способности в эмпатии с профес-
сиональным компонентом адаптации» и у «иденти-
фикации с социальным компонентом вузовской адап-
тации студентов».

3. Структура эмпатии в условиях вузовской адап-
тации неоднородна, и мы можем наблюдать разнона-
правленные взаимосвязи.

4. Организация эмпатии в условиях вузовской 
адаптации студентов может быть исследована и пред-
ставлена согласно принципам структурно-уровнево-
го подхода. Именно этот подход позволяет увидеть 
её многомерность.

Большинство негативных воздействий эмпатии 
интерпретируются в современных и классических 
исследованиях чаще всего как ошибка проведения 
исследования, поэтому негативные закономерности 
почти не описаны в литературе. Эмпатию свойствен-
но отождествлять только с позитивными эффектами 
раскрытия личностных способностей, игнорируя «ар-
тефакты», отклонения и неточности этого утвержде-
ния. Важно учитывать эффект «расщепления» пока-
зателей личностных способностей. Например, эффект 
«киральности»: негативного воздействия эмпатии.

Также не всегда необходимо развивать, увеличи-
вать показатели при формировании способностей, 
ибо подобное стремление к улучшению качества 
без его структурно-уровневого осмысления может 
привести к негативным последствиям. Как достичь 
сложной, высокоуровневой организации эмпатии? 
Для развития качества важнее не увеличение уров-
ня показателя одной диспозиции при психометриче-
ской диагностике, а точнее учитывать взаимодействие 
качеств. Перспектива дальнейших исследований за-
ключается в нахождении методов учета диссипатив-
ности феноменов, при развитии качеств личности 
направлять педагогическое и психологическое воз-
действие на усиление структуры качеств и диверси-
фикацию (то есть расширить спектр) формирования 
уровней организации феномена [Кашапов, с. 139].
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