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Аннотация: Культура межличностного взаимодействия, основанная на гуманности, становится базовой по-

требностью современного общества, ориентированного на человека, который способен к восприятию эмоциональ-

ных проявлений других людей, адекватному отклику на эмоциональные состояния окружающих. Устойчивый со-

циальный запрос на человека нового типа, способного проявлять соучастие, эмпатию по отношению к другим лю-

дям, ориентирует педагогику и психологию на совершенствование культуры проявления эмпатии школьниками  

в образовательном процессе. Статья посвящена изучению эмпатии младших школьников и роли средств духовно-

нравственного воспитания в ее развитии. Цель исследования – изучение психологических особенностей эмпатии 

младших школьников и проведение работы, направленной на повышение уровня развития эмпатии средствами 

духовно-нравственного воспитания. В рамках теоретической части исследования уточняется понятие эмпатии, 

раскрывается высший уровень ее развития – эмпатическая культура личности. В опытно-экспериментальной части 

исследования раскрываются особенности эмпатии младших школьников, предлагается авторская программа, на-

правленная на развитие эмпатии в младшем школьном возрасте, а также анализируются результаты исследования 

эмпатии у младших школьников после реализации психолого-педагогической программы. В результате повторной 

диагностики на этапе контрольного эксперимента был выявлен существенный сдвиг в уровне выраженности эмпа-

тии у младших школьников после реализации предлагаемой программы, а также отмечено повышение уровня эм-

патического отношения младших школьников к своим родителям, сверстникам и пожилым людям. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эмпатическая составляющая человеческой культуры 

обеспечивает адекватное познание, восприятие и пони-

мание человека человеком, проявляется в способности 

индивида сопереживать, сочувствовать и содействовать 

людям. Устойчивый социальный запрос на человека 

нового типа, способного проявлять соучастие, эмпатию 

по отношению к другим людям, ориентирует педагоги-

ку и психологию на совершенствование культуры про-

явления эмпатии школьниками в образовательном про-

цессе. Так, в психолого-педагогической литературе от-

мечается особая важность развития культуры эмпатии  

у младших школьников, так как вместе с ней, прежде 

всего, закладываются гуманистические смысложизнен-

ные и ценностные ориентации личности [1]. 

В работе [2] представлены альтернативные точки 

зрения на психологическую структуру эмпатии, а также 

механизмы ее возникновения. Взаимоотношения эмпата 

и эмпатируемого с точки зрения синергизма рассмотре-

ны в работе [3]. Соотношение феноменов эмпатии, кон-

груэнтности, псевдоэмпатии, а также структура эмпати-

ческого акта анализируются в работе [4]. 

Инновационные изменения, происходящие в системе 

образования, преодоление единообразия и формальной 

усредненности в организации учебно-воспитательного 

процесса могут выступать позитивным фактором разви-

тия эмпатии младших школьников. [5] Тем не менее ос-

таются нерешенными вопросы создания целостной сис-

темы педагогических условий ее формирования, осно-

ванные на средствах духовно-нравственного воспитания. 

Недостаточно изучена роль средств духовно-нравствен-

ного воспитания в формировании эмпатии младших 

школьников в аспекте их полифункционального, пози-

тивного влияния на эмоциональную сферу личности в 

системе возможностей дополнительного образования [6]. 

Важно отметить, что важно развитие эмпатических 

качеств личности не только у учащихся, но и у всех 

субъектов образовательного процесса. Так, например, 

Е.И. Медведская рассматривает понимание мотивации 

учащихся педагогами с различным уровнем эмпатии 

[7], Ж.В. Рзаева анализирует особенности эмпатии  

у педагогов и психологов на разных этапах профессио-

нального становления [8; 9], Н.В. Буравцова изучает 

эмпатию во взаимосвязи с психологическим простран-

ством личности [10]. 

Таким образом, актуальность рассмотрения вопроса 

развития эмпатии и роли средств духовно-нравствен-

ного воспитания в данном процессе определяется, во-

первых, возросшей потребностью общества в людях, 

ориентированных на проявление эмпатии в межлично-

стных отношениях, во-вторых, необходимостью разра-

ботки механизмов формирования эмпатии в младшем 

школьном возрасте и ролью средств духовно-нравствен-

ного воспитания в данном процессе [11]. 

Эмпатия является одной из важнейших характери-

стик личности младшего школьника и рассматривается 

нами как гармоническая совокупность компонентов, 

включающих гуманное отношение к другим людям, 

способность к сопереживанию и сочувствию, состояние 

эмоционального вовлечения и разделения переживаний 

другого, процесс вхождения в мир другого, содействие 

другому в решении его проблем. К критериям сформи-

рованности эмпатии личности младшего школьника мы 

относим: развитость эмоциональной идентификации, 

сформированность умения описывать переживаемые 

чувства, качество восприятия эмоционального кон-

фликта между собственными переживаниями и пере-

живаниями другого человека, стабильность альтруи-

стической формы поведения по отношению к окру-

жающим, наличие представлений о нравственных  
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нормах, готовность оказать содействие другому в реше-

нии проблем [12]. 

Цель исследования – изучение психологических 

особенностей эмпатии младших школьников и прове-

дение работы, направленной на повышение уровня раз-

вития эмпатии средствами духовно-нравственного вос-

питания. 

 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ДОЦ «Благо-

вест» с. Ягодное в течение 6 месяцев. В эксперимен-

тальной части исследования приняли участие младшие 

школьники – учащиеся 3–4-х классов в количестве  

14 человек в возрасте от 10 до 11 лет. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось в несколь-

ко этапов. На первом этапе был проведен констати-

рующий эксперимент, целью которого являлось выяв-

ление актуального уровня развития эмпатии младших 

школьников с помощью стандартизированных методик. 

Второй этап исследования заключался в разработке  

и реализации психолого-педагогической программы 

формирования эмпатии младших школьников средства-

ми духовно-нравственного воспитания (разъяснение, 

духовно-нравственный рассказ, этическая беседа, при-

мер, анализ произведений детской художественной ли-

тературы, взаимодействие с природой и природными 

объектами, собственная деятельность детей (игра), на-

родные игры). Третий этап эмпирического исследования – 

контрольный эксперимент, целью которого является вы-

явление уровня эмпатии младших школьников после 

реализации психолого-педагогической программы.  

Использовались следующие психодиагностические 

методы: опросник «Экспресс-диагностика эмпатии» 

И.М. Юсупова [13]; опросник «Эмпатия» А.А. Мегра-

бяна [14]; методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гав-

риловой [15]. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТ-

ВАМИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТА-

НИЯ ЛИЧНОСТИ 

С целью изучения возможностей средств духовно-

нравственного воспитания в развитии эмпатии млад-

ших школьников как коррекционно-развивающего ме-

тода, была разработана и реализована программа, на-

правленная на развитие эмпатии детей младшего 

школьного возраста. 

Новизна предлагаемой программы заключается в том, 

что путем развития эмпатии с помощью специально 

подобранных занятий посредством средств духовно-

нравственного воспитания формируются базовые цен-

ности гуманности и нравственности личности младше-

го школьника как основы высшего уровня развития эм-

патии. Таким образом, закладывается фундамент для 

развития эмпатической культуры личности. 

Цель программы – развитие эмпатии у детей млад-

шего школьного возраста средствами духовно-нравст-

венного воспитания личности. 

Задачи программы: 

– ознакомить детей с разными эмоциями, особенно-

стями их вербального и невербального выражения; 

– развить умения различать и понимать свои чувства 

и эмоциональные состояния окружающих; 

– способствовать формированию и развитию гуман-

ного отношения к другим людям, а также к героям ху-

дожественных произведений фольклора, литературы, 

музыки и других видов искусств; 

– способствовать формированию активной позиции 

при выражении своего сочувствия другому (родителям, 

животным, пожилым, сверстникам), выражающейся  

в оказании помощи другому в решении его проблемы. 

Программа развития эмпатии младших школьников 

основана на понимании уникальности каждого периода 

возрастного развития и построена с учетом основных 

возможностей и потребностей возрастной стадии раз-

вития младших школьников. 

Разработанная и реализованная программа развития 

эмпатии младших школьников включает в себя три бло-

ка: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный блок направлен на развитие представле-

ний младших школьников об эмоциях; эмоциональный 

блок – на развитие способности дифференцировать 

эмоциональные состояния другого человека, характери-

зующиеся проявлением сочувствия или содействия; 

поведенческий блок – на развитие способности прояв-

лять действенную помощь в деятельности по отноше-

нию к различным объектам эмпатии, т. е. активно под-

держивать другого и оказывать ему помощь.  

Важно отметить, что в структуру и содержание каж-

дого занятия были включены все три блока, т. е. на од-

ном занятии прорабатываются и когнитивный компо-

нент эмпатии, и эмоциональный, и поведенческий.  

В связи с тем, что развитие эмпатии, на наш взгляд, 

является не только задачей школы, психолого-педагоги-

ческой службы, но и одной из основных задач воспита-

тельного процесса ребенка в семье, в разработанной 

нами психолого-педагогической программе больше зна-

чение уделяется домашнему заданию. Разработан пере-

чень возможных домашних заданий, которые учащиеся 

выполняют как самостоятельно, так и в совместной 

деятельности с родителями. Таким образом, разрабо-

танная и реализованная психолого-педагогическая про-

грамма дополняется, расширяется и усиливается до-

машними заданиями, проектами и совместной деятель-

ностью с родителями [16]. 

Используемые коррекционные методики – средства 

духовно-нравственного воспитания, такие как рассказ, 

разъяснение, этическая беседа, пример, собственная 

деятельность младшего школьника, ролевые игры, на-

родные игры. Также большое значение в программе 

имеют сказки и сказкотерапия, элементы арт-терапии 

[17–20]. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

Диагностика уровня развития эмпатии у младших 

школьников была проведена до и после реализации 

психолого-педагогической программы. Результаты кон-

статирующего и контрольного срезов представлены на 

рис. 1–4 и в таблице 1. 

На рис. 1 и 2 показаны результаты исследования 

уровня развития эмпатии младших школьников до  

и после реализации разработанной программы по 

методике И.М. Юсупова. На рис. 1 приведены данные 
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Рис. 1. Уровень выраженности эмпатической культуры младших школьников (n=14) 

до и после коррекционного воздействия 

 

 

 
 

Рис. 2. Средние значения выраженности шкал методики «Экспресс-диагностика эмпатии» И.М. Юсупова млад-

ших школьников до и после коррекционного воздействия 

 

 

в процентах, на рис. 2 данные по шкалам методики 

представлены в средних значениях. 

Из рис. 1 видно, что у младших школьников до реали-

зации программы преобладал низкий уровень развития 

эмпатии, после реализации программы произошли такие 

изменения, как общее повышение уровня развития эмпа-

тии с низкого (0 %) до среднего (50 %), ниже среднего 

(7,1 %), выше среднего (28,5 %) и высокого (14,3 %); по-

добные изменения наблюдаются и при анализе выражен-

ности шкал методики, т. е. показатели низкого уровня 

уменьшились, а среднего и высокого – выросли. 

Анализируя результаты контрольного диагностиче-

ского среза после реализации разработанной програм-

мы по шкалам методики И.М. Юсупова, мы можем от-

метить, что также произошли существенные изменения 

в выраженности эмпатии у младших школьников. Уве-

личились показатели по «выпадающим» шкалам – «от-

ношение к старикам» (с 6,07 до 9,05) и «отношение  

к детям» (с 4,86 до 7,15). Все остальные шкалы также 

имеют положительную динамику. 

На рис. 3 представлены результаты исследования 

эмпатии у младших школьников до и после реализации 

программы по методике А.А. Меграбяна. Опираясь на 

полученные результаты контрольной и повторной диаг-

ностики уровня развития эмпатии у младших школьни-

ков по данной методике, мы можем отметить, что после 

реализации разработанной нами программы у 64,3 % 

респондентов выборки уровень развития в пределах 

нормы (при констатирующем срезе 28,6 %). Низкий 

уровень развития эмпатии после коррекционного воз-

действия сохранился у 21,4 % младших школьников  

(у 57,1 % до воздействия). Высокий уровень развития 

эмпатии сохранился на том же уровне (14,3 % до и по-

сле реализации программы). Таким образом, можно 

отметить, что после реализации программы увеличи-

лось количество учащихся, уровень эмпатии у которых 

в пределах нормы. 

На рис. 4 представлены результаты исследования 

характера эмпатии младших школьников до и после 

коррекционного воздействия по методике «Неокончен-

ные рассказы» Т.П. Гавриловой. У 57,2 % младших 

школьников до реализации развивающей программы 

преобладал эгоистический характер эмпатии, тогда как 

результаты контрольной диагностики показали динами-

ку и преобладание гуманистической эмпатии после 

коррекционного этапа у 64,3 % младших школьников. 

Для того чтобы определить эффективность разрабо-

танной программы, использовался параметрический  

t-критерий Стъюдента для зависимых выборок (таблица 1). 

Сравнительный анализ результатов диагностики 

уровня развития эмпатии показал, что у младших школь-

ников по завершении реализации программы повысился 

общий уровень эмпатии (на уровне значимости 0,01)  

по методикам И.М. Юсупова, А.А. Меграбяна, а также 

отношение к родителям (на уровне значимости 0,01),  

к старикам (на уровне значимости 0,01) и детям  
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Рис. 3. Результаты диагностических срезов до и после реализации программы 

по методике А.А. Меграбяна, % 

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты исследования характера эмпатии младших школьников 

до и после коррекционного воздействия 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ уровня развития эмпатии у младших школьников  

до и после коррекционного воздействия 

 

Показатель 
Среднее значение 

(до) 

Среднее значение 

(после) 

t-

эмпирическое 

Уровень  

значимости 

Методика экспресс-диагностики эмпатии И.М. Юсупова 

Общий уровень  41,71 53,07 5,2 0,01 

К родителям 8,79 11,92 3,1 0,01 

К животным 8,14 10 2,1 Нет различий 

К старикам 6,07 8,85 3,3 0,01 

К детям 4,86 6,78 2,2 0,05 

К героям художественных произведений 6,43 7 0,8 Нет различий 

К незнакомым и малознакомым людям 7,43 8,5 1,1 Нет различий 

Методика изучения эмпатии А.А. Меграбяна 

Эмпатия 37,93 46,14 5,2 0,01 

Методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой (критерий φ Фишера) 

Гуманистический 42,8 % 64,3 % 0,97 Нет различий 

Эгоистический 57,2 % 35,7 % 1,085 Нет различий 

 

 

(на уровне значимости 0,05). Сравнительный анализ 

результатов диагностики уровня развития эмпатической 

культуры в экспериментальной и контрольной группах 

после коррекционного воздействия свидетельствует о том, 

что в экспериментальной группе уровень эмпатической 

культуры существенно выше (на уровне значимости 

0,05). Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что разработанная и реализованная программа развития 

эмпатической культуры младших школьников средст-

вами духовно-нравственного воспитания способствует 

повышению общего уровня эмпатической культуры. 

Подобранные упражнения, и в особенности домашние 

задания, направленные на совместную деятельность  

с родными, бабушками, дедушками, сверстниками, об-

суждение и анализ выполненных домашних заданий, 

способствуют развитию эмпатии по отношению к роди-

телям, старикам, детям.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

У младших школьников преимущественно выражен 

низкий и средний уровень развития эмпатии. Тем не 

менее они наиболее сопереживают и сочувствуют сво-

им родителям, также наиболее развита эмпатия у млад-

ших школьников к животным. Наименее выражена эм-

патия у младших школьников к детям и старикам. Со-

переживание незнакомым людям и героям художест-

венных произведений у младших школьников выражено 

в средней степени. У младших школьников более ярко 

проявляется эгоистическая эмпатия, чем гуманистиче-

ская, т. е. младшие школьники преимущественно раз-

решают проблемные ситуации в свою пользу, нежели 

учитывают чувства и потребности другого. 

В результате контрольного эксперимента было опре-

делено, что у участников экспериментальной группы по 

завершении реализации авторской программы повысил-
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ся общий уровень эмпатии (на уровне значимости 0,01), 

а также уровень эмпатии по отношению к родителям (на 

уровне значимости 0,01), к старикам (на уровне значимо-

сти 0,01) и детям (на уровне значимости 0,05). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты нашего исследования по-

зволили, во-первых, обосновать возможности средств 

духовно-нравственного воспитания в развитии эмпатии 

младших школьников, во-вторых, разработанную и ап-

робированную психолого-педагогическую программу 

внедрить в деятельность не только социально-психо-

логической службы ДОЦ «Благовест», но и в систему 

воспитания и совместной детско-родительской деятель-

ности семей наших воспитанников.  
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Abstract: The culture of interpersonal interaction based on humanity becomes the basic need of the modern society fo-

cused on a person capable of perception of emotional expression of other people, adequate response to the emotional state 

of the others. Stable social request for a person of a new type able to express sympathy, empathy towards other people ori-

entates pedagogics and psychology to the improvement of the culture of empathy expression by the schoolchildren during 

the educational process. The paper covers the study of empathy of primary school-aged children and the role of means of 

spiritual and moral education in its development. The goal of the research is to study the psychological features of empathy 

of primary school-aged children and to carry out the work aimed at the improvement of the level of empathy development 

by means of spiritual and moral education. Within the frame of the theoretical part of the study, the notion of empathy is 

defined and the highest level of its development – the empathic culture of a person – is explained. In the experimental part 

of the study, the authors describe the features of empathy of primary school-aged children; suggest the author’s program 

aimed at the development of empathy at the primary school age, and analyze the results of the study of empathy of the 

primary school-aged children after the implementation of the psychological-educational program. In the result of  

the repeated diagnostics on the control experiment stage, the authors determined the significant change in the level of  

the empathy manifestation of primary school-aged children after the implementation of the suggested program and regis-

tered the increase of the level of empathic attitude of the primary school-aged children to their parents, peers and elderly 

people. 
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