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ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность выявления и развития 

эмпатии врачей как фактора достижения профессионализма; представлен 

обзор основных идей современных исследователей по проблеме эмпатии 

врача и ее роли в процессе взаимодействия с пациентом и успешности 

профессиональной деятельности. Цель статьи — на основе представле-

ния результатов обзора современных психологических исследований 

обосновать роль эмпатии как фактора достижения профессионализма в 

деятельности врача.  

Материалы и методы. Основными методами исследования явля-

ются анализ научной литературы, посвященной проблеме эмпатии врача, 

обобщение и систематизация результатов научных исследований по проб-

леме. 

Результаты. В статье исследована проблема эмпатии врача. На ос-

нове анализа концептуальных положений ученых раскрываются сущност-

ные характеристики эмпатии. Эмпатия врача выступает в роли фактора 

развития личностных качеств и профессионализма в целом.  

Обсуждение. На основании проведенного исследования делаются 

выводы о том, что эмпатия является неотъемлемой составляющей профес-

сионализации врача, создает психологические условия конструктивного 
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межличностного взаимодействия с пациентом через проявление помога-

ющего поведения. 

Заключение. Делается вывод о том, что способность к проявлению 

эмпатического помогающего поведения отражает уровень нравственного 

и профессионального развития врача и выступает в качестве фактора дос-

тижения профессионализма, создает психологические условия для про-

ведения лечебных мероприятий. 

Ключевые слова: эмпатия; профессионально-важные качества; 

профессионализм врача; помогающее поведение; психологические усло-

вия; конструктивное взаимодействие.  

Основные положения: 

– определена значимость эмпатии в профессиональной деятельнос-

ти врача и межличностном взаимодействии с пациентом;  

– представлены основные концептуальные положения, раскрываю-

щие роль эмпатии как фактора достижения профессионализма врача.  

1 Введение (Introduction) 

Современные тенденции, касаю-

щиеся модернизации механизма ока-

зания медицинских услуг, требуют 

от врачей «новой перезагрузки», 

принципиально иного индивидуаль-

но-личностного подхода, в основе 

которого лежит важная эмоциональ-

ная характеристика — эмпатия. Про-

явление эмпатии к пациенту, преж-

де всего, демонстрирует способность 

врача и его профессионализм лич-

ности и деятельности. Главная про-

фессиональная направленность вра-

ча заключается в улучшении здо-

ровья населения. В этой связи сле- 

дует заметить, что важно уделять вни-

мание не только клинической карти-

не, но и психологической динами-

ке пациента. Способность врача к 

созданию положительного настроя 

на лечение и ориентация пациента 

на выздоровление напрямую зави-

сит от психологического фактора. 

На этом этапе и возрастает роль эм-

патии в профессиональной деятель-

ности врача. Выводы, полученные в 

результате различных исследований 

авторов, показывают значимую вза-

имосвязь между положительным 

настроем пациента и динамикой его 

выздоровления. Врач — это помога- 
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ющая профессия. Эмпатийная спо-

собность врача помогает располо-

жить пациента, понять его, облег-

чить психологическое состояние и 

настроить на позитивное мышле-

ние, а следовательно, на скорейшее 

выздоровление. Эмпатия способст-

вует ориентации врача на личность 

пациента, выступает в качестве ду-

ховно-нравственной составляющей, 

обеспечивающей развитие профес-

сионализма врача и достижение же-

лаемого лечебного эффекта. 

Психологические возможности 

эмпатии в профессиональной дея-

тельности врача разных специаль-

ностей рассматриваются в научных 

трудах ученых: Е. Л. Бережковской, 

Н. Г. Радинской, В. В. Бойко, М. Боу-

эна, Т. П. Гавриловой, Ю. Б. Гиппен-

рейтера, Т. Д. Карягиной, Е. Н. Коз-

ловой, Е. С. Гончаренко, И. О. Елефе-

ренко, Е. П. Ильина, М. Е. Манойло-

вой, Л. М. Попова, О. Ю. Голубе-

вой, Т. А. Рибо, С. Л. Рубинштейна, 

А. Фрейда, И. М. Юсупова и др. 

[1–16] подчеркивается, что эмпа-

тия — духовно-нравственная сос-

тавляющая личности врача, способ-

ность к личностно-ориентирован-

ному взаимодействию с пациентом.  

Проблеме эмпатии и психологи- 

ческим вопросам взаимодействия 

врача и пациента посвящена отдель-

ная группа зарубежных исследова-

ний (А. Abbot, J. Aronfreed, V. Pascal, 

S. E. Asch, А. А. Bandura, S. M. Berger, 

D. J. Clandinin, M. T. Cave, E. T. Gend-

lin, M. Golant, D. B. Greenberg, M. K. Hu-

ghes, J. A. Levenson, M. J. Loscalzo, 

W. F. Pirl и др.) [17-24]. Интерес так-

же представляют труды, в которых 

изучаются особенности в проявле-

нии эмпатии у врачей разных специ-

альностей, учитываются личностные 

детерминанты в профессиональной 

деятельности врачей (О. А. Богаче-

ва, И. С. Ващенко, Е. Б. Рыкалина, 

Э. Р. Фахрудинова, Б. Д. Карвасарс-

кий, И. А. Кассирский, А. Кемпинс-

кий, С. Б. Селезнев, С. В. Смирнова, 

С. Л. Соловьева, И. А. Терентьев, 

В. А. Ташлыков, А. М. Спринц, К. Яс-

перс, Б. А. Ясько и др.) [25-37]. В 

большинстве исследований под-

черкивается, что проявление поло-

жительных эмоциональных чувств, 

в особенности проявление эмпатии 

в деятельности врача является не-

отъемлемым фактором профессио-

нализма.  

Учитывая ограниченность науч-

ной разработанности проблемы пси-

хологических особенностей эмпатии 
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в деятельности врачей разных спе-

циальностей, в современных иссле-

дованиях все чаще актуализируется 

проблема эмпатии как важной лич-

ностной характеристики врача, спо-

собствующей успешной професси-

ональной деятельности и осознан-

ной эмоциональной поддержке па-

циентов. Исследования последних 

лет показывают, что пациенты, к ко-

торым в большей степени врачи про-

являли эмпатию, демонстрировали 

позитивные эмоции соучастия врача 

с недугом пациентов, пациенты бы-

ли более внимательны к рекомен-

дациям доктора и больше доверяли 

им. В этой связи, эмпатия выступает 

как психологический механизм, уси-

ливающий лечебный эффект и спо-

собствующий выздоровлению па-

циента. Проявление эмпатии также 

создает имидж врача. Учитывая ши-

рокую проблематику роли эмпатии 

в достижении профессионализма 

врача и проявленный исследова-

тельский интерес ученых, стоит от-

метить, что вопросы особенностей 

проявления эмпатии у врачей раз-

ных специальностей во взаимосвя-

зи с другими психологическими по-

казателями специально комплексно 

не изучались и не получили должно- 

го теоретического и практического 

освещения. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods)  

В ходе исследования был прове-

ден теоретический анализ трудов, 

посвященных эмпатии как фактору 

достижения профессионализма в де-

ятельности врача. Анализ научно-ис-

следовательской литературы пока-

зал, что врачевание является одной 

из древнейших помогающих про-

фессий. Эмоциональная поддержка 

человека всегда способствовала ус-

тановлению личностного контакта 

врача и пациента, что, следователь-

но, способствовало обеспечению 

психологического комфорта и взаи-

мопонимания. 

3 Результаты (Results) 

Исследование эмпатии как фак-

тора достижения профессионализ-

ма в деятельности врача, на наш 

взгляд, не будет эффективным без ав-

торского обоснования сущности по-

нятия «эмпатия врача». Эмпатия вра-

ча на основе изученных теоретичес-

ких положений рассматривается на-

ми как способность к сочувствию, 

состраданию, пониманию, сознатель-

ному проявлению соответствующих 

эмоций по отношению к больному, 
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проявляемое через конструктивное 

общение, создание позитивного наст-

роя на излечение, общего положи-

тельного эмоционального фона. 

Как подчеркивают исследовате-

ли Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц, в 

процессе профессиональной деятель-

ности врач сталкивается с различ-

ными проявлениями жизни (страда-

ние, боль, умирание и смерть) [38]. 

Врачу любой специальности необ-

ходимо обладать психологической го-

товностью к профессиональной де-

ятельности, быть эмоционально вов-

леченным в различные проблемы 

пациентов, которые непосредствен-

но связаны с состоянием здоровья, 

выстраивать конструктивное меж-

личностное взаимодействие на поло-

жительной эмоциональной основе. 

Следует учесть, что на первый план, 

с позиции психологической науки, 

выходят индивидуальные особен-

ности, личностные качества и пси-

хологические механизмы защиты, 

которые являются значимыми и пер-

воочередными для врача в общении 

с пациентами. 

Современное значение сущности 

понятия «эмпатия» заключается в 

его понимании как постижение эмо-

ционального состояния, вчувствова- 

вания, своеобразного личностного 

проникновения во внутренний пси-

хологический мир человека. Значе-

ние эмпатии также раскрывается че-

рез следующие основные виды: эмо-

циональная эмпатия (идентифика-

ция на основе совпадающих эмоций, 

сочувствование, эмоциональное пе-

реживание); когнитивная эмпатия 

(основана на интеллектуальных про-

цессах, аналогии, сравнении); преди-

кативная эмпатия (проявляется на 

основе интуиции, проявлению прог-

ностической способности к пове-

денческим особенностям других лю-

дей) [39]. 

Концептуально в основе психо-

логического портрета врача лежит 

личностная направленность, харак-

теризующаяся стремлением врача 

быть во взаимодействии с людьми, 

относить себя к социальной группе, 

группе специалистов, помогающей 

профессии. В то же время, как от-

мечается в работах О. И. Полянце-

вой, проявление высокого уровня 

эмпатии может приводить врача к 

психическому состоянию избыточ-

ности эмпатической вовлеченности 

в проблемы пациента, к физическим 

и эмоциональным перегрузкам, эмо-

циональному истощению, професси- 
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ональному и эмоциональному вы-

горанию и как следствие снижению 

уровня профессионализма [40]. Не-

обходимо чувствовать грань между 

избыточностью эмпатии и реши-

тельностью, целеустремленностью, 

настойчивостью, ориентацией на ре-

зультат. 

В исследованиях Е. А. Климова 

отмечается, что профессия врача от-

носится к типу социономических 

специальностей [41]. Специалистам 

профессии такого типа важно про-

являть такие личностные качества, 

как наблюдательность, вниматель-

ность, отзывчивость, искренность, 

готовность прийти на помощь дру-

гим [42–46]. 

На протяжении многих столе-

тий профессиональная деятельность 

врача остается одной из важных и 

востребованных. Отметим также, что 

ежегодно медицинские образова-

тельные учреждения готовят и вы-

пускают медицинских работников 

разных специальностей. Однако пот-

ребность в специалистах остается 

актуальной, особенно в кадрах вы-

сокого профессионального уровня, 

профессионально и личностно, эмо-

ционально готовых к профессио-

нальной деятельности. В этой свя-

зи к врачу предъявляются требова-

ния, в основе которых заложены эти-

ческие правила и нормы, поскольку 

профессиональная деятельность 

врача — одна из самых ответствен-

ных за жизнь и здоровье населения. 

Такая установка предполагает раз-

витие у врача личностных характе-

ристик, таких как эмпатия, комму-

никативная компетентность, стрес-

соустойчивость, ценностная обус-

ловленность деятельности, индиви-

дуальный подход к пациенту, вчув-

ствование, сострадание, толерант-

ность.  

Анализ исследований научных 

трудов Т. Шибутани, Т. Рибо, А. Вал-

лон, Т. П. Гавриловой, В. П. Кузь-

миной и др. показывает, что эмпа-

тия рассматривается в эмоциональ-

ном аспекте, в качестве вчувство-

вания в объекты социальной дейст-

вительности. В то же время сторон-

ники когнитивного направления 

уточняют, что эмпатия — это про-

цесс понимания «когнитивной ре-

конструкции внутреннего мира че-

ловека …» [47].  

Для отечественных психологов 

(Е. В. Зинченко, И. М. Юсупов) эм-

патия означает осознанное понима-

ние эмоционального состояния дру-
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гого человека, проникновение в 

чувства и переживания, связанные 

с отрицательными эмоциональны-

ми состояниями другого с целью по-

нимания и поддержки [48]. Кроме 

того, отечественные психологи так-

же выделяют в эмпатии терапевти-

ческую функцию как основную и 

акцентируют внимание на том, что 

основные функции эмпатии связа-

ны с успешностью профессиональ-

ной деятельности врача, и эмпатия 

является ее основным фактором; 

эмпатия оказывает влияние на лич-

ностное развитие врача, его меж-

личностные отношения; эмпатия вы-

полняет функцию оптимизации от-

ношений, особенно межличностных 

внутри общественно-деловых. Важ-

но отметить, что особое внимание 

отводится личностно-образующей 

функции эмпатии врача. 

Следовательно, учитывая выво-

ды известного исследователя К. Род-

жерса, отметим, что состояние эмпа-

тии врача предполагает восприятие 

внутреннего мира пациента с иден-

тификацией эмоциональных смыс-

ловых особенностей. Эмпатия долж-

на проявляться в идентификации се-

бя с другим, но важно уточнить, что 

врач не должен переходить грань 

полной идентификации, так как воз-

можно полное принятие эмоцио-

нального состояния пациента вра-

чом и как следствие частичная по-

теря профессионализма, который мо-

жет «раствориться» в избыточнос-

ти эмоций. Следовательно, эмпатия 

выступает в качестве важной лич-

ностно-профессиональной способ-

ности врача, а также представителей 

других социономических специаль-

ностей. Согласно результатам иссле-

дований И. М. Юсупова, И. О. Еле-

ференко и др. эмпатия является не-

обходимой составляющей в постро-

ении профессиограммы врача с уче-

том специфики профессии «чело-

век-человек». В деятельности врача 

отражается социально-психологи-

ческий характер [49]. Эмпатия вра-

ча предполагает наличие эмоцио-

нального отклика к переживаниям 

пациента. Заметим, что не следует 

эмпатию врача рассматривать в чис-

том виде как эмоциональное состо-

яние. Важно, чтобы активно форми-

ровались эмоционально-когнитив-

ные системы [50]. На основании ана-

лиза научных трудов, посвященных 

эмпатии в медицинской практике, в 

частности исследований  Н. А. Ами-

нова, В. П. Андронова, Е. Ф. Бажина, 
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Ю. В. Гиппенрейтер, Б. Д. Карва-

сарского, С. А. Лигера, В. А. Ташлы-

кова, Б. А. Ясько и др., мы рассмат-

риваем эмпатию как один из веду-

щих факторов, влияющих на разви-

тие профессионализма, успешность 

деятельности врача, личностную 

составляющую врача, обеспечиваю-

щую эффективность коммуникатив-

ного взаимодействия врача с паци-

ентом. Эмпатия в деятельности вра-

ча представляется способностью к 

пониманию чувств, которые испы-

тывает пациент, особенно в сложных 

ситуациях, связанных со здоровьем. 

Эмпатия относится к механизмам 

межличностной перцепции субъек-

тов взаимодействия, в качестве ко-

торых выступают врач и пациент. 

Важно признать, что высокий уро-

вень эмпатии дает возможность вра-

чу построить эффективный диалог, 

в основе которого лежит понимание 

и сочувствие. Во взаимодействии 

врача и пациента ведущую роль иг-

рает результат установления отно-

шений на основе доверия, психоло-

гической готовности врача понять 

индивидуальные особенности паци-

ента. Врач, искренне заинтересован-

ный в помощи пациенту, вызывает 

больше доверия и согласия с реко- 

мендациями. Эмпатия создает усло-

вия, в которых проявляется соучас-

тие врача в решении проблем здо-

ровья пациента. Благодаря установ-

лению контакта между врачом и па-

циентом обеспечивается благопри-

ятная социально-психологическая 

атмосфера общения и взаимодейст-

вия. Создание доверительного отно-

шения к врачу выступает как глав-

ная составляющая эффективного ле-

чения. Значение эмпатии имеет ве-

дущее значение в деятельности вра-

ча. Она выступает одним из опреде-

ляющих факторов достижения про-

фессионализма врача, влияет на соз-

дание микросреды личности, в ко-

торой достигается лечебный эффект.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Представленный теоретический 

анализ эмпатии как фактора дости-

жения профессионализма в деятель-

ности врача позволил нам опреде-

лить, что ее роль положительна, она 

обоснована предоставлением осо-

бого способа взаимодействия вра-

ча с пациентом на основе сочувст-

вия, сопереживания, понимания и 

психологической поддержки. Эмпа-

тия оказывает влияние на располо-

жение пациента, дает возможность 

пациенту на уровне доверия к врачу
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рассказать подробности своего не-

дуга, оказать содействие врачу в 

обнаружении закономерностей, свя-

занных с возникновением заболева-

ния. Эмпатия врача позволяет про-

являть профессиональные качества 

на более высоком уровне и обеспе-

чивает адекватную оценку, прогно-

зирование наиболее результативных 

эффектов лечения в соответствии с 

адекватными способами поведения 

и учетом эмоциональных состояний 

пациентов в процессе межличност-

ного общения. Эмпатия выступает 

важным профессиональным качест-

вом врача и непосредственно ока-

зывает воздействие на социальное 

восприятие и коммуникацию в сис-

теме межличностного общения. В 

результате психологических иссле-

дований определены закономернос-

ти между эмпатией и уровнем ин-

теллектуального развития и комму-

никабельностью. Выявлена прямая 

зависимость между высоким уров-

нем эмпатии и социономической 

направленностью профессии врача, 

а также альтруизмом, осознанным 

выбором профессии врача и актуа-

лизированной потребностью в про-

фессионализме. Анализ современ-

ной психологической литературы 

показал, что семантическое содер-

жание термина «эмпатия» наполня-

ется несколькими формами и трак-

товками, но ученые, несмотря на 

некоторые различия в трактовках, 

все же приходят к единому понима-

нию эмпатии врача как эмоциональ-

ного отклика, способности к сопе-

реживанию, осознанию эмоциональ-

ного состояния пациента.   

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, рассмотренные 

в статье содержательные характе-

ристики эмпатии, позволяют, на наш 

взгляд, рассматривать ее как один 

из ведущих факторов достижения 

профессионализма врача. Результа-

ты проведенных исследований по-

казывают, что для успешной про-

фессионализации врача и построе-

ния эффективного диалога с паци-

ентом необходимо развивать лич-

ностные качества и способности, 

прежде всего, эмпатию. Эмпатичес-

кое понимание выступает важным 

когнитивным процессом и методо-

логической категорией психологии 

понимания. Врач, благодаря эмпа-

тии, понимает семантику речевого 

контекста, вникает в невербальные 

проявления пациента и таким обра-

зом приближается к целостной ин- 
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тегральной картине состояния па-

циента. Четкое восприятие врачом 

ситуации пациента и ее адекватная 

оценка непосредственно связаны с 

опытом врача. Врач, обладающий 

эмоциональной восприимчивостью, 

отзывчивостью, чуткостью, прояв-

ляет характеристики профессиона-

лизма личности и деятельности. Эм-

патия врача помогает целостно по-

нять переживания пациента и его 

внутреннее состояние. Результаты 

исследований доказывают, что силь-

ное позитивное воздействие на па-

циента оказывает гуманное отно-

шение, эмпатическое взаимодейст-

вие врача и пациента выступают 

фактором эффективного лечения. 

Духовное единение личности вра-

ча и пациента, безусловно, возмож-

но благодаря проявлению эмпатии. 

Через положительное отношение, 

осознание проблемы пациента врач 

становится эмоционально воспри-

имчивым и соучастным. Способ-

ность к проявлению эмпатического, 

помогающего поведения отражает 

уровень нравственного развития вра-

ча и выступает в качестве фактора 

достижения профессионализма в 

деятельности, создает психологичес-

кие условия для проведения лечеб-

ных мероприятий. 
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EMPATHY AS A FACTOR IN ACHIEVING 

PROFESSIONALISM IN THE ACTIVITIES OF A DOCTOR 

Abstract 

Introduction. The relevance of identifying and developing 

empathy of doctors as a factor in achieving professionalism sub-

stantiates in the article; an overview of the main ideas of modern 

researchers on the problem of empathy of the doctor and its role 

in the process of  interaction with the patient and the success of 

professional activity provides. The purpose of the article — is to 

substantiate the role of empathy as a factor in achieving profes-

sionalism in the work of a doctor based on the presentation of the 

results of a review of modern psychological research.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of the scientific literature devoted to the problem of em-

pathy of the doctor, generalization and systematization of the re-

sults of scientific  

Results. The problem of empathy of a doctor investigates in the 

article. Based on the analysis of the conceptual positions of  scien- 
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tists revealed the essential characteristics of empathy. Empathy of 

the doctor acts as a factor in the development of personal qualities 

and professionalism in whole.  

Discussion.  On the basis of the conducted research the con-

clusions are drawn that empathy is an integral part of the doctor's 

professionalization, creates psychological conditions for construc-

tive interpersonal interaction with the patient through the manifes-

tation of helping behavior.  

Conclusion.  It is concluded that the ability to display em-

pathic helping behavior reflects the level of moral and professional 

development of the doctor, and acts as a factor in achieving pro-

fessionalism, creates psychological conditions for therapeutic 

measures.  

Keywords:  empathy; professionally important qualities; doc-

tor's professionalism; helping behavior; psychological conditions; 

constructive interaction.  

Highlights: 

The importance of empathy in the professional activity of the 

doctor and interpersonal interaction with the patient is determined;  

The main conceptual provisions revealing the role of empa-

thy as a factor in achieving the professionalism of the doctor are 

presented. 
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