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составе наступающих здесь войск находилась уже укрупненная 1-я армия Войска Польского под 
командованием ставшего генералом 3. Берлинга [1]. Его армия участвовала в освобождении Вар-
шавы и взятии Берлина. Закончив обучение в Военной академию Генштаба им. К. Е. Ворошилова 
в Москве, генерал руководил в послевоенной Польше Академией Генштаба Войска Поьского [3].  

Осуществленный историографический обзор позволил выявить фрагментарность исследова-
ний, посвященных противостоянию В. Андерса и     З. Берлинга как символов двух моделей поль-
ской государственности в годы Второй мировой войны. В отечественной историографии (россий-
ской и белорусской) доминирует акцент на военно-политическом аспекте сотрудничества З. Бер-
линга с СССР, тогда как фигура В. Андерса чаще рассматривается через призму его конфликта со 
Сталиным. Польские исследования демонстрируют поляризацию: работы до 1989 года трактовали 
З. Берлинга как «освободителя», а В. Андерса – как «реакционера».  

В. Андерс и З. Берлинг представляют собой два разных взгляда на будущее Польши в послево-
енный период. Один из них стремился к восстановлению государственности без сталинской опеки, 
другой адаптировался к новой политической действительности, поддерживая просоветский поли-
тический режим. Их противоречивые подходы к национальной идентичности и политической си-
стеме отражают более широкий конфликт в польском обществе, где многие граждане находились 
перед выбором между традиционными ценностями и новыми идеологиями. В этой взаимосвязи 
уместно привести оценочное суждение британского премьер-министра У. Черчиля в его военных 
мемуарах: «Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способ-
ный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, 
постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной 
жизни. Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из 
храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнустных! И все же всегда существовали две 
Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости» [5, с. 142]. 

Значимость военного руководства З. Берлинга и его роль в образовании и становлении подраз-
делений Войска Польского на территории СССР в период Великой Отечественной войны совет-
ская историография всемерно выделяла [2]. В современной историографии Польши заслуги В. 
Андерса на театре военных действий в Европе во Второй мировой войне отмечаются исследовате-
лями в превосходной степени. Целесообразно отметить, что эти две фигуры не только сыграли 
важную роль в освобождении европейских государств от фашизма, но и отображают неоднознач-
ность ориентации социальных слоев и политических сил в Польше в условиях военно-
политического противостояния в межвоенный период, в годы Второй мировой войны, а также в 
условиях ситуации «холодной войны» в мире. Будучи военными деятелями своего времени, они 
оставались верными своему пониманию воинского долга и словам данной ими воинской присяги.  

 
Список использованных источников 

1. Грыбоўскі, Ю. Забытыя жаўнеры польскага войска у часы Другой сусветнай вайны. Матэрыялы i 
ўспаміны / Ю. Грыбоўскі, К. Козак. – Мінск : Беларуская майстэрня, 2003. – 190 с. 

2. Коваленя, А. А. Великая Отечественная война Советского народа (в контексте Второй мировой войны) 
/ А. А. Коваленя, Н. С. Сташкевич. – Минск : Изд. Центр БГУ, – 2004. – 279 с.  

3. Радзиванович, В. А. Под польским орлом / В. А. Радзиванович. – М. : Воениздат, 1959. – 86 с. 
4. Самсонов, А. М. Вторая мировая война. 1939–1945: Очерк важнейших событий / А. М. Самсонов. – М. 

: Наука. – 1990. – 637 с. 
5. Черчиль, У. Вторая мировая война / У. Черчиль. – М. : ТЕРРА, 1997. – 336 с. 
 
УДК 159.9 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМПАТИИ И САМООЦЕНКИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

А.Н. Симирская, 3 курс 
Научный руководитель – Е.Б. Микелевич, к.псх.н., доцент 

Полесский государственный университет 
 
Эмпатические способности в контексте эмоционального содержания межличностных отноше-

ний отражают процессы социальной перцепции, самооценки личности, а также рефлексивной со-
ставляющей. К специфике эмпатии (как определенного способа понимания собеседника, особого 
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способа реакции на его переживания и эмоции) относят направленность самого процесса на вос-
приятие «изнутри», проникновение во внутренний мир другого, с желанием увидеть его мир та-
ким, как видит сам человек [5]. 

Самооценка – это психологическое свойство личности, оно заключается в оценке самого себя, 
своего поведения, способностей и возможностей, своего места среди других, и выступает «мощ-
нейшим регулятором поведения человека, влияя на множество свойств, состояний и процессов 
психики: от локуса контроля и акцентуаций характера, до степени конфликтности и уровня агрес-
сивности» [2]. Мы рассматриваем взаимосвязь эмпатии и самооценки в студенческом возрасте, так 
как именно в этот период активно формируется целостное эмоциональное отношение, основы 
эмоциональной культуры. 

Вопросам эмпатии и эмпатических способностей в научной психологической литературе уде-
лено достаточно внимания. П.В. Симонов подчеркивает важность эмпатии для человеческого са-
мосознания, утверждая, что «механизм сочувствия… заложенный еще на дочеловеческом этапе… 
не перенося себя во внутренний мир другого, человек вообще не способен осознать себя челове-
ком» [7]. По утверждению Л.И. Божович, самооценка человека формируется как результат взаи-
модействия его с окружающей средой и другими людьми [1]. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении взаимосвязи эмпатии и самооценки у 
студентов факультета экономики и финансов, что дает возможность понять, как различаются про-
явления эмпатии у личностей с различной самооценкой. Для достижения цели проведено исследо-
вание, респондентами выступили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Всего было опрошено 
106 студентов ПолесГУ. Ведущими методиками стали: «Методика диагностики уровня эмпатиче-
ских способностей» В. В. Бойко [3] и тест «Определения уровня самооценки» С. В. Ковалева и И. 
Д. Ладанова [6]. 

 
 Высокий уровень са-

мооценки 
Средний уровень 

самооценки 
Низкий уровень 
самооценки 

Высокий уровень эмпатии 0% 0% 8% 
Средний уровень эмпатии 27% 27% 25% 
Низкий уровень эмпатии 73% 73% 67% 
 
Большая часть молодых людей с высокой самооценкой имеют низкий уровень эмпатии (73% 

респондентов). Это может быть обусловлено тем, что люди с высокой самооценкой часто сосредо-
точены на себе и своих потребностях; высокая самооценка может привести к убеждению, что они 
лучше или важнее других, что снижает мотивацию проявлять эмпатию; высокая самооценка мо-
жет быть частично результатом защитных механизмов, которые блокируют способность к эмпа-
тии, чтобы избежать восприятия недостатков или уязвимости; чувство превосходства может со-
здавать социальную дистанцию, которая затрудняет понимание. 

Средним уровнем эмпатии обладают 27% респондентов с высокой самооценкой. Средний уро-
вень эмпатии у людей с высокой самооценкой отражает баланс между их самовосприятием и спо-
собностью проявлять сочувствие, а также зависеть от ситуативных и индивидуальных особенно-
стей. Это указывает на сложность взаимосвязи между самооценкой и эмпатией.  

Не выявлен высокий уровень эмпатии у студентов с высокой самооценкой, что может быть 
обусловлено тем, что люди с высокой самооценкой не способны проявлять эмпатию по отноше-
нию к другим, так как не чувствуют себя уверенными и способными понимать чувства и потреб-
ности окружающих. 

 Результаты исследования свидетельствуют, что среди студентов со средним уровнем само-
оценки преобладают респонденты с низким уровнем эмпатии – 73%. Это связано с тем, что такие 
люди могут испытывать недостаток уверенности в себе, что приводит к сосредоточенности на 
собственных проблемах и снижению внимания к переживаниям других. Отсутствие уверенности и 
четких жизненных целей также может снижать мотивацию заботиться о благополучии других. 
Однако эти выводы имеют вероятностный характер и не применимы ко всем со средней само-
оценкой. Индивидуальные различия и контекстуальные обстоятельства существенно влияют на 
уровень эмпатии в каждом конкретном случае. 
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Средний уровень эмпатии у людей со средней самооценкой (27%) может быть обусловлен тем, 
что люди со средней самооценкой могут обладать достаточной уверенностью в себе, чтобы прояв-
лять интерес к другим, но при этом не быть слишком поглощенными собой. Это позволяет им 
находить баланс между заботой о себе и проявлением сочувствия к окружающим. Средняя само-
оценка может указывать на наличие гибких психологических защит, которые позволяют человеку 
проявлять эмпатию, не подвергая себя чрезмерной уязвимости. Люди со средней самооценкой 
стремятся укрепить связи и взаимопонимание с окружающими.  

По результатам исследования можно констатировать, что у 67% студентов с низкой самооцен-
кой выявлен низкий уровень эмпатии. Это может свидетельствовать о том, что люди с низкой са-
мооценкой часто склонны концентрироваться на собственных проблемах и переживаниях, остав-
ляя мало внимания для понимания чувств и потребностей других. Также, люди с низкой само-
оценкой часто имеют за плечами опыт травм, отвержения или разочарований, что может форми-
ровать недоверие и затруднять развитие эмпатии. 

У 25% респондентов наблюдается средний уровень эмпатии. Средний уровень эмпатии у лю-
дей с низкой самооценкой может возникать из-за осознания недостатка эмпатии и стремления к 
улучшению личностного развития. Проявление сочувствия к другим может быть попыткой ком-
пенсировать внутренние ощущения неполноценности. Также, такие люди могут проявлять эмпа-
тию выборочно, в отношениях с теми, кому доверяют, сохраняя дистанцию с остальными. Нали-
чие определённых личностных качеств, таких как сострадание и сопереживание, может поддержи-
вать средний уровень эмпатии, несмотря на низкую самооценку. 

И лишь 8% испытуемых имеет высокий уровень эмпатии.  Люди с низкой самооценкой могут 
проявлять повышенную эмпатию, компенсируя свои внутренние чувства неполноценности и 
стремясь к глубоким социальным связям. Высокая эмпатия часто связана с потребностью в приня-
тии и одобрении. Из-за эмоциональных трудностей такие люди могут проявлять сочувствие и по-
нимание к переживаниям других. Кроме того, некоторые из них могут иметь от природы более 
развитые эмпатические способности, что способствует высокому уровню сопереживания. В про-
фессиях, требующих высокой эмпатии, таких как социальная работа, психология и медицина, лю-
ди с низкой самооценкой могут развивать и применять эти навыки.  Высокая эмпатия может быть 
как личностной чертой, так и результатом социализации и профессионального развития. 

Полученные нами результаты согласуются с данными других исследователей [4] в том, что 
взаимосвязь самооценки и эмпатии магистрантов, носит дифференцированный характер. При этом 
более высокая самооценка способствует осознанности и рациональности в проявлении эмпатии, 
меньшая самооценка способствует более интуитивному проявлению эмпатии. Исследователи ука-
зывают на то, что уровень эмпатии отличается у студентов, выбравших разные направления под-
готовки. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
- у большей части опрошенных, независимо от уровня самооценки, преобладает низкий уро-

вень эмпатии; 
-  высокий уровень эмпатических способностей выявлен только у студентов с низкой само-

оценкой. Высокие эмпатические способности студентов с низкой самооценкой могут свидетель-
ствовать о стремлении к пониманию окружающих и потребности в принятии, что может служить 
защитным механизмом в условиях неуверенности в себе. Это открывает перспективы для даль-
нейших исследований воздействия самооценки на эмоциональный интеллект и межличностные 
отношения в образовательной среде.  
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Анализ мировой практики показал, что одним из наиболее перспективных сегментов издатель-

ской продукции, безусловно, является корпоративная пресса. В Европе суммарный разовый тираж 
корпоративных газет и журналов превосходит тираж традиционных СМИ. Лидером в области 
корпоративной прессы является Япония. 95 % всех крупных японских компаний имеют собствен-
ное печатное издание [1]. В России по данным Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям зарегистрировано более 6 тыс. корпоративных газет и журналов [2]. Кроме того, в 
2004 году в России были созданы две организации, координирующие рынок корпоративных СМИ: 
Гильдия корпоративной прессы и Ассоциация корпоративных медиа России. 

В Беларуси является важным развивать рынок корпоративных изданий, который, как показыва-
ет мировой опыт, в настоящее время приносит ощутимую прибыль не только предприятиям от-
расли, но и издателям (журналистам, редакторам, дизайнерам и др.). 

Актуальность исследования обусловлена тем, что как отмечают исследователи, корпоративная 
печать как тип делового издания в Беларуси еще не сформировался. Есть издания, которые при-
надлежат известным компаниям: РУП «Белтелеком», автохолдингу «Атлант-М», ОАО АСБ «Бе-
ларусбанк», ОАО «Мобильные Телесистемы» и др. Однако по сравнению с мировыми показате-
лями уровень популяризации корпоративных СМИ в Беларуси относительно низок [3, с. 244]. 

Работа в этом направлении выявила ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее 
время: 

– в нормативных документах (в частности, в СТБ 7.60–2021 "СИБИД. Издания. Основные ви-
ды. Термины и определения") не закреплено понятие «корпоративное издание»; 

– отсутствуют четкие требования по редакционно-издательской подготовке данного вида изда-
ния; 

– отсутствуют организации, координирующие рынок корпоративных СМИ; 
– отсутствует ясная программа по развитию корпоративных медиа; 
– в Национальной книжной палате отсутствуют статистические данные по корпоративной 

прессе. 
Выбранная тема исследования актуальна и может представлять интерес для современной ауди-

тории.  За последние годы интерес к корпоративным изданиям возрос во много раз. Наиболее ак-
туальными являются следующие вопросы: 

Является ли развитие корпоративных СМИ перспективным для Беларуси? 
Какие организации и предприятия Беларуси в наибольшей степени нуждаются в разработке 

корпоративного издания? 
Как сделать такие издания актуальными и востребованными для потребителя? 
Целью исследования является выявление роли многотиражных средств массовой информации в 

работе современного промышленного предприятия. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования: 




