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В настоящее время возрастает актуальность исследования проблем психологической безопасности обу-
чающихся, которые проявляются в системе их межличностных отношений и в целом оказывают негатив-
ное влияние на успешность социализации. Согласно данным недавних исследований, у все большего числа 
обучающихся отмечается рост показателей, представляющих угрозу психологической безопасности: 
депрессивных и тревожных состояний, вызванных дисгармонией межличностных отношений. В статье 
представлен анализ зарубежных исследований психологической безопасности обучающихся в контексте 
развития их эмпатических способностей как необходимого условия психологической и эмоциональной 
устойчивости личности. На основе обобщения и систематизации теоретических представлений показано, 
что развитие эмпатии способствует гармонизации межличностных отношений, а также позволяет обучаю-
щимся преодолевать риски и угрозы психологической безопасности. Обоснована необходимость разработ-
ки психолого-педагогической программы дополнительного образования, целью которой является разви-
тие у школьников подросткового и юношеского возраста эмпатических способностей, а также обучение 
навыкам эмпатического взаимодействия для обеспечения психологической безопасности.

Ключевые слова: взаимодействие, межличностные отношения, обучающиеся, общение, психологиче-
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The relevance of studying the problems of psychological safety of students, manifesting themselves in the system 
of their interpersonal relationships and generally having a negative impact on their socialization, is obvious. 
According to recent studies, an increasing number of students are experiencing an increase in indicators that appear 
to be a threat to psychological safety: depressive and anxiety states caused by disharmony in interpersonal relation-
ships. The article presents an analysis of foreign studies of the psychological safety of students in the context of the 
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Введение

Обострение социальных и политических отноше-
ний, возникновение социокультурных противоречий, 
частичный перенос непосредственного общения в 
цифровое пространство ведут к возрастанию рисков и 
угроз психологической безопасности личности уча-
щихся, а также переводят проблему безопасности лич-
ности в разряд наиболее актуальных. Первые глобаль-
ные социальные изменения, ставшие переломным 
этапом в развитии мирового сообщества и послужив-
шие отправной точкой для формирования психологи-
ческого кризиса, начались с распространения инфек-
ции SARS COV-2 в 2019 г. [13; 20]. В настоящее время 
психологический кризис продолжает развиваться.

По данным отечественных и зарубежных популя-
ционных исследований уровня эмоциональной деза-
даптации у студенческой молодежи и школьников, 
начиная с 2019 года отмечается высокий рост показа-
телей, представляющих угрозу психологической без-
опасности (депрессивные и тревожные расстройства, 
аутодеструктивное и суицидальное поведение); 
согласно же результатам исследований последних лет 
[6], рост данных показателей отмечается в два, а то и 
в три раза. Стоит отметить, что и анализ причин обра-
щений обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ в психоло-
гическую службу за последние три года позволяет 
говорить о наличии социально-психологических про-
блем, связанных с нарушениями в межличностных и 
социальных контактах, вызванных зачастую отсут-
ствием включенного эмоционального (эмпатическо-
го) общения [6].

Роль личного общения для обеспечения психологи-
ческой безопасности обучающихся подчеркивается в 
зарубежных исследованиях [5; 11; 14; 15; 26], посвя-
щенных этике современного образовательного про-
странства школьников и студенческой молодежи, где 
факторами его стабильности являются сохранение 
культуры речи и непосредственное эмпатическое 
общение. Отмечается, что благополучное развитие 
когнитивных способностей, психологическая устой-
чивость к разного рода стрессовым и кризисным ситу-
ациям, психическое и психологическое здоровье как 
важнейшие компоненты психологической безопасно-

сти личности учащихся обеспечиваются в процессе их 
социализации во многом благодаря эффективному 
межличностному общению.

Основополагающие характеристики психологиче-
ской безопасности образовательной среды определя-
ются в современной научной психологической литера-
туре с выделением таких важных элементов, как созда-
ние эмоционально-положительной и благополучной 
обстановки общения; отсутствие в процессе образова-
ния угроз для психического и физического развития 
личности учащихся, исключение проявлений психоло-
гического насилия; наполнение образовательной 
среды психообразовательными компонентами, целью 
которых являются психологическая профилактика и 
просвещение, стимулирующие укрепление и сохране-
ние психического здоровья обучающихся [7; 9].

Таким образом, вопросы психологической безопас-
ности личности обучающихся в межличностном обще-
нии реализуются в основном в образовательном про-
странстве, имеют непосредственную связь с эмпатией 
и эмпатическими способностями и являются актуаль-
ными на нынешнем этапе развития общества.

Психологическая безопасность 
в межличностном взаимодействии

Потребность в безопасности берет свое начало из 
природообусловленных потребностей, выделенных 
еще А. Маслоу. Психологическая безопасность — 
понятие более сложное, однако суть его выглядит так 
же, как и представления об общей безопасности суще-
ствования индивида. Согласно мнению А. Маслоу, как 
активная сила потребность в безопасности выступает 
не всегда, но выходит на первый план, когда у индиви-
да появляется необходимость мобилизовать все ресур-
сы организма в кризисных и экстремальных ситуаци-
ях. К разряду таких ситуаций автор относит социаль-
ные кризисы, войны, стихийные бедствия, эпидемии, 
а также иные ситуации, отличающиеся характерными 
неблагоприятными для индивида и для социума угро-
жающими условиями [7].

Не каждый индивид способен конструктивно дей-
ствовать в экстремальных жизненных ситуациях, ока-

development of their empathic abilities as a necessary condition for the psychological and emotional stability of an 
individual. Generalization and systematization of theoretical concepts shows that the development of empathy con-
tributes to the harmonization of interpersonal relationships, and also allows students to overcome risks and threats 
to their psychological safety. The necessity of developing a psychological and pedagogical program of additional 
education is substantiated, the purpose of which is to develop empathic abilities in adolescents and young adults, as 
well as to teach empathic interaction skills to ensure psychological safety.
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зывать должное сопротивление и противостоять им. 
Это и становится одной из наиболее распространен-
ных причин нарушения психического и психологиче-
ского благополучия, а также психологической безо-
пасности и здоровья личности. Согласно мнению 
И.А. Баевой, достаточно часто в психологических 
исследованиях, посвященных проблеме безопасности, 
данный феномен ассоциируется с жизнестойкостью и 
способностью субъекта к саморазвитию, сохранению 
целостности в различных неблагоприятных ситуациях, 
связанных с межличностным взаимодействием, а 
также безопасностью в экстремальных ситуациях.

Зарубежные исследователи анализируют результа-
ты изучения стратегий преодолевающего поведения, 
переживания субъективного благополучия, необходи-
мые для поддержания психологической безопасности 
обучающихся [7; 12]. Например, О.А. Афолаби и 
А.Г. Балогуна (Afolabi О.А., Baloguna A.G.) обоснова-
ли, что психологическая безопасность, наряду с эмо-
циональным интеллектом, эмпатией и самоэффектив-
ностью, является важнейшим фактором удовлетворен-
ности жизнью магистрантов [7]. Л.Дж. Хоффман, 
Б.Ч. Чу (Hoffman L.J., Chu B.C.) акцентируют внима-
ние ученых и практиков на том, что полезное безопас-
ное поведение личности, рассмотренное, в том числе, 
на студенческой выборке, необходимо отличать от 
вредного, в зависимости от того, какую функцию оно 
выполняет — функцию совладания или безопасности 
[17]. А отечественные авторы С.М. Гайдаренко и 
М.А. Мартынова, с опорой на зарубежные исследова-
ния, выделяют определяющую роль эмпатии в форми-
ровании базового чувства психологической безопас-
ности в образовательных отношениях в контексте 
межличностного общения и определения статуса 
индивида в референтной группе [3].

В контексте психологической безопасности обуча-
ющихся целесообразно рассматривать образователь-
ную среду как неотъемлемое условие безопасного 
социального развития индивида. И.А. Баева подчерки-
вает, что «психологически безопасная образовательная 
среда имеет референтную значимость, удовлетворяет 
основные потребности [обучающегося] в личностно-
доверительном общении и эффективном межличност-
ном взаимодействии, обеспечивает психологическую 
защищенность включенных в нее субъектов» [2].

В современных зарубежных исследованиях 
(А. Эдмонсон, Х.М. Уокер, К. Каван и др.) 
(А. Edmonson, H.M. Walker, K. Kavanagh и др.) все чаще 
предметом изучения становятся различные аспекты 
проблемы психологической безопасности в системе 
образования. А. Эдмонсон (А. Edmonson) в исследова-
нии взаимосвязи психологической безопасности и 
взаимоотношений школьников с референтной груп-
пой в образовательном учреждении показал, что уро-
вень психологической безопасности зависит от меж-
личностных отношений учащихся. Автор подчеркива-
ет, что напряженность, страх и подавленность, приво-
дящие к психотравмирующим ситуациям, школьники 

чаще всего испытывают при понижении уровня психо-
логической безопасности [12; 17; 21].

Р.Т. Джонсон, Д. Финкельхор, Д.В. Джонсон и дру-
гие исследователи (R.T. Johnson, D. Finkelhor, 
D.W. Johnson и др.) выделили два направления в работе 
по повышению безопасности образовательной среды: 
психологическую и физическую безопасность учащих-
ся, существующих как единое целое [12; 17]. Схожей 
позиции придерживаются и многие отечественные 
авторы. Согласно мнению А.В. Брушлинского, 
К.А. Абульхановой, С.Л. Рубинштейна и др., психоло-
гическая безопасность представляет собой состояние 
субъекта, способное одновременно к стабильному и 
целостному существованию, а вместе с тем имеющее 
способность к динамическим изменениям, причем 
центром психологической безопасности является сам 
субъект как активная, ответственная, рефлексивная и 
целостная инстанция, которая может саморазвиваться 
и разрешать жизненные противоречия. Такая стабиль-
ность у обучающихся достигается, в том числе, посред-
ством успешности в межличностных отношениях и 
получения высокого статуса в референтной группе.

В современных отечественных и зарубежных иссле-
дованиях отмечается, что психологическая безопас-
ность обучающихся позволяет им эффективнее взаи-
модействовать внутри референтной группы, противо-
стоять жизненным трудностям, сохранять устойчи-
вость к их воздействию. Как сложное интегративное 
образование, психологическая безопасность позволяет 
индивиду реализовывать свое предназначение в раз-
личных сферах жизнедеятельности, а также успешно 
осуществлять ведущую деятельность в экстремальных 
и кризисных ситуациях. При этом наработанные в 
психологической науке средства изучения и обеспече-
ния психологической безопасности личности имеют 
свою специфику применительно к условиям образова-
тельной среды. Так, например, разработанная 
И.И. Приходько «Трансформационная модель струк-
туры психологической безопасности личности», в 
которую входят «…в обычных условиях жизнедеятель-
ности <…> морально-коммуникативный, мотиваци-
онно-волевой (жизнестойкость), ценностно-смысло-
вой компоненты и внутренний комфорт, <…> в экс-
тремальных условиях деятельности профессионалов 
— морально-волевая урегулированность (норматив-
ность), стратегии совладания со стрессовыми ситуаци-
ями, ценностно-смысловой и посттравматический 
рост» [3], видоизменяется при решении задач обеспе-
чения психологической безопасности социальных 
групп обучающихся. Важным условием внутреннего 
комфорта для них является эффективность межлич-
ностного общения, статус в референтной группе, при-
нятие сверстниками. От этого напрямую зависит их 
жизнестойкость, а также еще формирующаяся на дан-
ном этапе система ценностно-смысловых ориентаций 
личности [1]. Морально-волевая урегулированность, 
стратегии совладания с тревожными и стрессовыми 
ситуациями попадают в прямую зависимость от удов-
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летворенности характером межличностных отноше-
ний [6].

Эмпатия как условие безопасного общения

В последнее время все чаще внимание исследовате-
лей приковано к эмпатии как важному фактору лич-
ностного благополучия. Эффективное межличностное 
общение — необходимое условие психологической 
безопасности учащегося, отвечающее за его статус в 
референтной группе, а также психологическое и эмо-
циональное благополучие в социальной среде свер-
стников. Эмпатия — фактор, обеспечивающий эффек-
тивность межличностного общения и, как след-
ствие, — его психологическую безопасность [1].

Эмпатия — феномен, являющийся одновременно и 
внутренней характеристикой личности, и фактором, 
обусловливающим ее способности к пониманию дру-
гого в процессе общения и социального взаимодей-
ствия [1]. Так, в исследованиях Т.Д. Карягиной эмпа-
тия исследуется как «феномен познания» или как 
«феномен общения»; Ю.В. Лебедева определяет ее как 
необходимый элемент культуры общества; 
Т.В. Корнилова обосновывает, что результатом эмпа-
тии являются не только аффективные, но и когнитив-
ные аспекты. М. Дэвис рассматривает поле эмпатиче-
ских способностей, подразделяя его на процессы 
(децентрация и сопереживание) и результаты (забота и 
личностный дистресс). Однако, несмотря на различия 
в подходах к изучению данного феномена, как отече-
ственные, так и зарубежные авторы выделяют неоце-
нимую роль эмпатии в выстраивании межличностных 
отношений.

П. Мико, М.Дж. Кава и С. Буэльга (P. Micó, 
M.J. Cava, S. Buelga) рассматривали процесс построе-
ния безопасных межличностных отношений в тесной 
взаимосвязи с познанием и пониманием ситуации и 
опыта Другого [23]. На их взгляд, для обучающихся 
эмпатия является важной конструкцией для взаимопо-
нимания в межличностных отношениях, сотрудниче-
ства между сверстниками и состоит из трех основных 
этапов: восприятия Другого и/или его ситуации, инте-
риоризации чувств/переживаний Другого по поводу 
его ситуации, понимания ситуации Другого и выделе-
ния прав Другому на переживание по поводу ситуации. 
Как и феномен психологической безопасности, эмпа-
тия включает в себя когнитивный, поведенческий и 
эмоциональный компоненты. Н.И. Сарджвеладзе дает 
ей такое определение: «Эмпатия — это особый психи-
ческий акт, целостное образование когнитивных, эмо-
циональных и моторных (поведенческих) компонен-
тов, которое включено в качестве особой формы в 
социальное взаимодействие. Суть данного психиче-
ского акта: 1) проникновение во внутренний мир дру-
гого человека, будь то его эмоциональное пережива-
ние, личностные качества, потребности, стремления 
или оценочные суждения; 2) реагирование субъектом 

на проявления внутреннего мира другого человека» 
[4]. В контексте обеспечения психологической безо-
пасности когнитивные способности эмпатии позволя-
ют человеку воспринимать и понимать полученную в 
результате межличностного общения достоверную 
информацию, извлекать и усваивать продуктивный 
опыт, необходимый для безопасной ориентировки в 
ситуации. Эмоциональное переживание субъективно-
го благополучия поддерживает состояние защищен-
ности и удовлетворенности жизнью, оптимальный 
уровень самоэффективности и уверенности в себе. 
Сохранение психического и психологического здоро-
вья посредством осуществления безопасных стратегий 
поведения в рамках межличностного взаимодействия 
проявляется в отсутствии тревожных и депрессивных 
состояний, в поддержании психологической устойчи-
вости к стресс-факторам [6].

Многие психологи, социологи и социальные пси-
хологи отмечают тот факт, что способность к сопере-
живанию, т. е. возможность одного индивида на эмо-
ционально-чувственном уровне войти в область пере-
живаний другого, повышает эффективность межлич-
ностного взаимодействия и выделяет индивида из 
числа тех, кто в процессе общения предпочитает 
использовать формы коммуникации, исключающие 
эмоциональную составляющую [8; 22; 29; 31]. Данная 
коммуникативная стратегия повышает уровень эмоци-
ональной саморегуляции в процессе общения [6]. Так, 
согласно исследованию К. Дж. Фике и Дж. С. Маттис 
(K.J. Fike, J.S. Mattis et al.), эмпатия может быть важ-
ным моментом вмешательства для поддержки просо-
циального поведения среди чернокожей молодежи. 
Результаты, полученные учеными, подтверждают, что 
темнокожие школьницы-подростки, проявляя эмпа-
тическую способность к сопереживанию в процессе 
межличностного общения, подвергаются меньшей 
дискриминации со стороны сверстников. По мнению 
авторов, у них отмечается большая эффективность в 
выстраивании межличностных связей в контексте 
общепринятых социальных норм, что обеспечивает их 
психологическую безопасность; а также им удается 
быстрее завоевать признание окружающих, нежели 
тем темнокожим школьникам, которые используют 
иные коммуникативные навыки. Авторы делают 
вывод: «Эффективность внешних социальных комму-
никаций и психологическая устойчивость межлич-
ностных отношений напрямую связаны с внутренней 
способностью человека эмпатически взаимодейство-
вать с другими людьми» [8].

Согласно исследованию С. Пенгпид и К. Пелцера 
(S. Pengpid & K. Peltzer), посвященному изучению пси-
хологической активности студенческой молодежи и 
школьников, обучающиеся часто сталкиваются с широ-
ким разнообразием потенциально стрессовых и трудно-
преодолимых ситуаций и, если им не хватает эмпатиче-
ских навыков, это может привести к развитию состоя-
ний, являющихся угрозой для психологической безо-
пасности их самих и всей социальной группы [27]. 
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Большинство подобных экстремальных для учащихся 
ситуаций, согласно мнению авторов, касается ситуаций 
межличностного общения: «способность к эмпатии 
напрямую связна с эффективностью межличностных 
коммуникаций в подростковом возрасте, она отвечает 
за альтруистические и просоциальные явления, демон-
стрируемые индивидом в критические возрастные 
периоды по отношению к референтной группе в част-
ности и всему обществу в целом» [1, с.252]. Стабильность 
и психологическая безопасность внутри социальной 
группы обеспечиваются за счет эффективности меж-
личностных отношений внутри нее, которая поддержи-
вается посредством использования обучающимися 
эмпатических форм коммуникации [15; 17; 18].

Значимой социальной группой для обучающихся 
становится референтная группа сверстников. Наличие 
или отсутствие эмпатических способностей начинает 
играть значимую роль в межличностных отношениях 
обучающихся в процессе выстраивания ими коммуни-
кации внутри группы. Эффективность коммуникаций 
зачастую зависит от прочности связей, которые обуча-
ющийся устанавливает в процессе общения и межлич-
ностного взаимодействия со сверстниками [24; 29].

С одной стороны, эмпатия — это личностное каче-
ство, характеристика личности индивида, заложенная 
от рождения [31], но с другой — способность, инстру-
мент осваиваемый обучающимся в процессе социали-
зации, с самого раннего ее института — семьи. Являясь 
внутренней характеристикой, она реализует значимую 
вспомогательную функцию личности, необходимую 
для повышения эффективности межличностных отно-
шений при выстраивании социальных связей, способ-
ствуя тем самым обеспечению психологической безо-
пасности личности обучающихся.

Развитие эмпатических способностей как фактор 
психологического благополучия и академических 

достижений обучающихся

Эмпатия представляет собой одну из наиболее зна-
чимых внутриличностных переменных с точки зрения 
эмоциональных навыков. Объясняя ее значение, 
К. Роджерс писал: «Эмпатия — это способность встать 
в ботинки другого» [4, с.56]. Эмпатия — это внутренняя 
характеристика, применяемая к конкретно взятому 
индивиду, однако с ней непосредственно связаны спо-
собности к выстраиванию внешних коммуникаций. 
Р. Госалвес и М. Фигейредо-Брага (R. Gonçalves & 
M. Figueiredo-Braga) в исследовании роли эмпатии в 
академической удовлетворенности и снижении уровня 
эмоционального выгорания у студентов-медиков выя-
вили, что при встраивании эмпатии в качестве особого 
конструкта в процесс профессионального общения в 
период прохождения практики у учащихся возрастает 
академическая успешность [16]. С точки зрения авто-
ров, эмпатия, представляя собой многомерный кон-
структ и включая эмоциональные, когнитивные и дис-

позиционные измерения, оказывает непосредственное 
влияние на удовлетворенность студентом результатами 
своих академических достижений. Студенты, проявля-
ющие на эмоциональном уровне эмпатическую заботу 
и сострадание по отношению к пациентам, что являет-
ся неотъемлемой частью профессии врача, более удов-
летворены своими академическими успехами, нежели 
студенты, не проявляющие эмпатии.

Стоит отметить, что проблематика современных 
зарубежных исследований, посвященных развитию 
эмпатии у обучающихся, относится преимущественно 
к области помогающих профессий в сфере здравоохра-
нения и медицинских областей психологии. Р. Винтер 
и Н. Линож (R. Winter, N. Leanage et al.) в своем систе-
матическом обзоре качественных исследований опыта 
включения в образовательный процесс студентов 
медицинских профессий тренингов на развитие эмпа-
тических способностей, навыков эмпатического обще-
ния показали повышение профессиональной эффек-
тивности студентов в тех областях медицины, которые 
связаны с непосредственным взаимодействием с паци-
ентами во время практики [15]. Исследователями 
Л. Хуанг и Дж. Тай (L. Huang, J. Thai) была показана 
положительная связь между эмпатией, сочувствием и 
самооценкой студентов-медиков из Китая [18; 30]. 
Индийские психологи А. Дж. Раджа Б. и К. Кхандхадия 
(A.J. Raja B. & K. Khandhadiya) доказали, что проявле-
ние эмпатии по отношению к пациентам во время 
пандемии COVID-19 послужило причиной возраста-
ния уровня межличностной эмоциональной сплочен-
ности внутри коллектива, повышению профессио-
нальной эффективности, а также формированию бла-
гоприятного климата, что способствовало возраста-
нию числа выздоровевших пациентов [28].

Межличностные отношения и эмоциональные 
навыки (в том числе психологическая устойчивость) 
играют огромную роль в формировании личности обу-
чающихся. Они зачастую напрямую связаны с тем, как 
индивид справляется с личностными трудностями и 
академическими требованиями. В данный период обу-
чающиеся проходят различные стадии эмоционально-
волевого развития при взаимодействии друг с другом в 
межличностных отношениях, которые оказывают 
непосредственное влияние на личностную, академиче-
скую успешность и психологическую безопасность. 
П.А. Черчи и Д. Думлюдаг (P.A. Cerci, D. Dumludag), 
изучая взаимосвязь между удовлетворенностью жиз-
нью и навыками эмпатического взаимодействия вну-
три учебных групп, показали, что эмоциональные 
навыки эмпатии (emotional skills of empathy) могут 
играть центральную роль в том, как студенты коллед-
жей преодолевают сложные жизненные ситуации. По 
мнению авторов, на основании этого у индивидов 
формируются адаптивные стратегии поведения, что в 
свою очередь приводит к улучшению успеваемости и 
повышению психологического благополучия и психо-
логической безопасности, а также повышению эффек-
тивности межличностных отношений [10].
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В зарубежных исследованиях, посвященных эмпа-
тическому взаимодействию учащихся в школьной 
среде, удалось выявить, что эмпатия положительно 
коррелирует с другими психологическими и/или ака-
демическими переменными. Так, в серии исследова-
ний Дж. Эрнандес, Р. Лопес и О. Каро (J. Hernandez, 
R. Lopez & O. Caro) [14], посвященных особенностями 
межличностного общения в условиях непосредствен-
ного и опосредованного общения школьников, было 
показано, что эмпатия, применяемая при непосред-
ственном личном контакте между учащимися, оказы-
вает положительное воздействие на личные отноше-
ния в классе и внутреннюю мотивацию, связанную с 
достижениями и успешностью, а вот при опосредован-
ном контакте, в общении учащихся через социальные 
сети и мессенджеры, подробно охарактеризованном в 
исследовании К. Паласио (C. Palacio) [19], эмпатия 
снижается или совсем не воспринимается партнером 
по общению, за счет чего могут развиваться такие циф-
ровые барьеры общения, как кибербуллинг (cyber-
bullying) и киберагрессия.

Взгляд венгерского психолога А. Ола (А. Olah), опи-
рающегося в своей концептуальной идее на принципы 
психологии здоровья и позитивной психологии, пред-
ставляет особый интерес в решении задач психологиче-
ской безопасности в контексте межличностных отно-
шений [25]. Ученый, изучая проблемы защиты психики 
человека, в том числе и в образовательной среде, выя-
вил, что обеспечение психологической безопасности 
школьников возможно за счет интегрированного обра-
зования, объединяющего мотивационные, поведенче-
ские и когнитивные ресурсы личности, отвечающие за 
ее адаптацию и способствующие в кризисных ситуациях 
поддержанию психоэмоционального состояния и 
сохранению психического здоровья. Такое интегриро-
ванное образование, по мнению А. Ола, позволит сфор-
мировать психологический иммунитет, а сама концеп-
ция автора включает психодиагностический инстру-
ментарий, позволяющий раскрыть и конкретизировать 
компоненты психологического иммунитета: созида-
тельность, самоконтроль, оптимизм, самоуважение и 
др., которые непосредственно перекликаются с элемен-
тами, составляющими феномен эмпатии. Объединяя 
эмоциональные, когнитивные и поведенческие компо-
ненты, эмпатия включается в социальное взаимодей-
ствие в качестве особого психического акта и является 
одним из важных факторов, влияющих на эффектив-
ность межличностных отношений, что поддерживает 
психологическую безопасность обучающихся и, как 
следствие, способствует формированию у них психоло-
гического иммунитета.

Практическая значимость принципов, предложен-
ных А. Ола, подтвердилась в предложении американ-
ского психолога Д. Гилберта (D. Gilbert) и индийских 
психологов А. Бхардвадж и К. Агравал (А. Bhardwaj & 
K. Agrawal) [28]. Исследователи предложили использо-
вать психологический иммунитет как некую защиту 
«разума от несчастья», применяемую в качестве адап-

тационной возможности психологической безопасно-
сти. Схожие идеи можно встретить у медицинских 
психологов и врачей из Великобритании Р. Винтера, 
Н. Линож, Н. Робертса, Р.И. Нормана и Дж. Хоуик 
(R. Winter, N. Leanage, N. Roberts, R.I. Norman, 
J. Howick) в систематическом обзоре качественных 
исследований эмпатии [15]. Авторы также на основа-
нии данной концепции рассмотрели возможность раз-
работки специальной программы первичной психоло-
гической профилактики или программ психологиче-
ской подготовки студентов-медиков, включающих 
развитие эмпатических способностей [28; 15]. 
Соглашаясь с мнением авторов, мы также считаем, что 
в целях повышения адаптивных возможностей обуча-
ющихся, уровня их психологического благополучия и 
безопасности необходима разработка, с опорой на 
концепцию формирования психологического имму-
нитета А. Ола, специальной программы, учитывающей 
социально-психологические особенности учащихся, 
их когнитивные, мотивационные и поведенческие 
ресурсы, в рамках которой предполагается осущест-
влять обучение навыкам эмоционального общения, а 
также развитие эмпатии и эмпатических способно-
стей, что будет способствовать повышению психоло-
гической устойчивости и безопасности обучающихся.

Результаты исследований показали, что развитая 
эмпатия, оказывая позитивное влияние на эффектив-
ность межличностных отношений обучающихся, благо-
творно воздействует на их психологическую безопас-
ность, а также психическое здоровье и благополучие.

Заключение

В современных зарубежных исследованиях изуча-
ются особенности личности обучающихся в контексте 
межличностных отношений, а также выделяется важ-
ная роль эмпатии как фактора, способствующего 
эффективности межличностных отношений и психо-
логической безопасности. Основное внимание уделе-
но проблемам развития навыков эмоционального 
(эмпатического) взаимодействия, когнитивных спо-
собностей, психологической устойчивости, психиче-
ского и психологического здоровья и благополучия 
обучающихся как компонентам психологической без-
опасности личности в контексте межличностных отно-
шений в образовательном пространстве.

Исследователи подтвердили, что эмпатия оказыва-
ет существенное влияние на эффективность межлич-
ностных отношений обучающихся, включаясь в каче-
стве особой формы межличностной коммуникации в 
процесс социального взаимодействия; позволяет им 
продумывать и применять стратегии эмоционально 
включенного поведения, обеспечивающего психоло-
гическую безопасность за счет эффективных межлич-
ностных отношений. Ученые отмечают, что, по срав-
нению с традиционными дидактическими методами 
обучения, внедрение интегрированных образователь-
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ных программ будет способствовать повышению пси-
хологического благополучия и психологической безо-
пасности, уверенности, удовлетворенности, самоэф-
фективности обучающихся разного возраста, форми-
рованию личной психологической устойчивости.

Исследователи также считают, что с помощью обу-
чения навыкам эмпатии и эмпатического общения 
возможно «защитить разум обучающихся от несча-
стья», а именно снижать страхи и уменьшать уровень 
тревожных и депрессивных состояний, стабилизиро-
вать состояние в ситуациях стресса, облегчать пробле-
мы с психическим здоровьем, что благотворно повли-
яет на психическое здоровье обучающихся и их психо-
логическую безопасность.

Проблемы обучения навыкам эмпатии и эмпатиче-
ского общения в образовании требуют углубленного 
теоретического осмысления и эмпирического исследо-
вания, поиска моделей, инструментов прогнозирова-
ния последствий вмешательств в долгосрочной пер-
спективе. На наш взгляд, перспективным направлени-
ем исследования может стать анализ эффективности 
применения пилотных тренинговых программ по раз-
витию навыков эмпатии для обеспечения психологи-
ческой безопасности личности учащихся в образова-
тельном пространстве, поддержания ее психологиче-
ского здоровья, устойчивости и благополучия в раз-
личных образовательных средах с учетом возрастного 
этапа и гендерной специфики.
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