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THE USE OF ANTHROPOMORPHIC ROBOTS FOR DEVELOPING  
EMPATHY AS A PERSONALITY TRAIT IN MEDICAL STUDENTS:  
A LITERATURE REVIEW 
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N.B. Astashina2, A.A. Baidarov3, A.A. Yuzhakov3,  
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Рассматриваются возможные механизмы формирования у студентов медицинских вузов умения опо%
знавать эмоции по их внешним проявлениям, используя для этого в качестве моделей антропоморф%
ных роботов. Выявление условий и факторов, способствующих использованию андроидов для фор%
мирования у будущих врачей важных составляющих эмпатийных реакций и эмпатийности как лично%
стной черты, позволит разработать инновационные тренинги диагностических и коммуникативных 
компетенций врача. 
Опознание эмоционального состояния пациента по внешним его проявлениям является важной со%
ставляющей эмпатии – умения, которое необходимо в работе каждому медицинскому работнику. Это 
умение позволяет врачу устанавливать доверительные отношения с пациентом, помогает поставить 
диагноз, контролировать динамику протекания заболевания и эффективность лечения. 
Проведенные в последнее время исследования показывают, что антропоморфные роботы могут быть 
эффективным инструментом для развития у студентов медицинских вузов эмпатийности как профес%
сионально значимой личностной черты. Важную роль в формировании эмпатии играют когнитивные 
и аффективные процессы, которые включают эмоциональный интеллект, подражание и моделирова%
ние поведения. Личностные характеристики, такие как открытость к опыту и экстраверсия, также ока%
зывают значительное влияние на способность студентов к эмпатии при взаимодействии с роботами. 
В психофизиологических исследованиях показано, что опознание человеком имитируемых роботом 
внешних проявлений эмоций активирует в мозге наблюдателя те же нейронные сети, что и при вос%
приятии внешних проявлений эмоций человека. В механизм опознания эмоций вовлечены передняя 
поясная кора, медиальная префронтальная кора, зеркальные нейроны. 
Антропоморфные роботы могут использоваться в учебном процессе для формирования у студентов 
медицинских специальностей перцептивных умений, являющихся важной составляющей эмпатии как 
профессионально значимого психофизиологического процесса и эмпатийности как устойчивой лич%
ностной черты. Применение андроидов позволяет создать безопасные условия для формирования 
первичных коммуникативных умений и последующего их закрепления до уровня автоматизирован%
ных навыков. Использование андроидов повышает эмоциональную вовлеченность учащихся в учеб%
ный процесс, знакомит с нюансами профессиональной деятельности врача. Дальнейшие исследования 
могут помочь усовершенствовать существующие педагогические технологии и методики, используе%
мые в высшей медицинской школе, лучше изучить нейробиологические и психофизиологические ос%
новы эмпатийных реакций и эмпатийности как личностной черты. 
Ключевые слова. Когнитивные процессы, эмоции, эмпатия, антропоморфные роботы, медицинское 
образование, нейронные сети, робототехника, обучение на симуляторах, социальное поведение. 
 
Mechanisms of developing the ability of medical students to recognize emotions according to external mani%
festations through interaction with humanoid robots are presented in this literature review. Detection of 
conditions and factors contributing to the use of anthropomorphic robots for developing empathy in future 
doctors will help to create innovative diagnostic and communicative skills trainings.  
Determining the patient`s emotional condition on external manifestations is an important aspect of empathy 
which is essential for any health professional as it helps to establish trusting relationships between doctors 
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and patients, make a diagnosis and control the course of the disease and effectiveness of treatment. Recent 
research demonstrates humanoid robots` efficiency in developing empathy in medical students. Cognitive and 
affective processes, such as emotional intelligence, imitation, and behavioral modeling play an important role 
in empathy formation. Personal characteristics, such as openness to experience and extraversion, also have a 
notable impact on students’ ability to empathize when interacting with robots.  
Psychophysiological studies showed that recognizing emotions imitated by robots activates the same neural 
networks as human%to%human interactions, anterior cingulate cortex, medial prefrontal cortex and mirror 
neuron system being involved in the process. 
Anthropomorphic robots can be effectively integrated into educational process to develop empathy as a per%
sonality trait in medical students. They provide a safe environment to form primary communication and 
technical skills with their further automation. Further research may help to improve current educational 
technologies and methodologies, used in higher medical schools, and to study neurobiological and psycho%
physiological nature of empathy in the context of human%robot interaction. 
Keywords. Cognitive processes, emotions, empathy, anthropomorphic robots, medical education, neural 
networks, robotics, simulation training, social behavior. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В психологической литературе эмпатия 
рассматривается по%разному: как личностная 
черта, психический процесс, перцептивный, 
эмоциональный процесс, способность. В за%
висимости от отнесения эмпатии к той или 
иной группе психических или психофизио%
логических явлений, на неё будут распро%
страняться разные характеристики. 

Эмпатия – это сложное психофизиоло%
гическое образование, включающее меха%
низмы восприятия, понимание, сопережива%
ние чувствам наблюдаемого другого. 

Эмпатийность – это одна из важнейших 
личностных черт медицинского работника, 
которая необходима для установления дове%
рительных отношений с пациентом [1]. 

Хотя в научной литературе нет единого 
определения термина «эмпатия», в медицин%
ской практике её чаще всего рассматривают 
как способность врача опознавать, понимать 
эмоциональное состояние пациента и адек%
ватно реагировать на него [2]. Эмоциональ%
ная поддержка имеет большое значение для 
пациента, поскольку существенно влияет на 
результаты лечения и степень его удовлетво%
ренности оказанной помощью [3]. 

Понимание врачом переживаний паци%
ента способствует налаживанию конструк%

тивных отношений, повышает уровень дове%
рия пациента к лечащему врачу и облегчает 
процесс диагностики и лечения. Довери%
тельные отношения снижают уровень дист%
ресса и тревожности пациентов, что поло%
жительно сказывается на его функциональ%
ном состоянии [4]. Пациенты, которые 
чувствуют, что медицинский персонал по%
нимает их состояние и сопереживает им, 
демонстрируют более высокий уровень 
удовлетворенности медицинской помощью, 
что приводит к лучшим клиническим ре%
зультатам. 

Тем не менее преподаватели учебных 
заведений, в которых осуществляется подго%
товка медицинских кадров, часто сталкива%
ются со студентами, у которых отмечается 
низкий уровень эмпатийности [5; 6]. Более 
того, по мере прохождения обучения у неко%
торых студентов уровень эмпатии снижает%
ся, появляется душевное очерствение, ци%
низм суждений [7]. Возможно, это результат 
личностной незрелости и/или признак 
формирования синдрома эмоционального 
выгорания. 

Происходящие со студентами старших 
курсов психологические изменения указы%
вают на необходимость усиления воспита%
тельной работы, создания специальных про%
грамм формирования навыков опознания 
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психического состояния пациентов, прове%
дения тренингов развития эмпатийности как 
личностной черты. 

Для развития у студентов эмпатийности 
могут использоваться антропоморфные ро%
боты, способные имитировать человеческие 
эмоции и поведение. Это делает их эффек%
тивным инструментом обучения навыкам 
взаимодействия с пациентами [8–11]. Иссле%
дования показывают, что внешний вид  
антропоморфных роботов, с понятными 
студентам экспрессивными проявлениями 
эмоций способствует формированию у обу%
чающихся навыков считывания эмоцио%
нального состояния пациента и, как следст%
вие, налаживанию с ним конструктивного 
взаимодействия [12]. Отработка профессио%
нальных умений с использованием роботов 
– симуляторов пациентов безопасна, так как 
позволяет контролировать процесс форми%
рования мануальных и коммуникативных 
навыков без риска причинения вреда реаль%
ным людям. Отсутствие у обучающихся ди%
стресса повышает у них учебную мотивацию, 
делает образовательный процесс интерак%
тивным и увлекательным [13]. 

Таким образом, исследование психоло%
гических закономерностей развития у сту%
дентов медицинских вузов эмпатийных ре%
акций к антропоморфным роботам как  
методического приема формирования эмпа%
тийности, как устойчивой личностной черты 
является актуальной задачей инновационно%
го медицинского образования. 

Цель исследования – определение у сту%
дентов медицинских вузов психологических 
механизмов развития навыков опознания 
психического состояния пациента, форми%
рования потребности оказать ему профес%
сиональную помощь с использованием в 
учебных целях антропоморфных роботов. 
Анализ результатов ранее проведенных ис%
следований позволяет разработать рекомен%
дации по применению антропоморфных 

роботов в медицинских учебных заведениях 
на практических занятиях по формирова%
нию коммуникативных умений взаимодей%
ствия медицинского работника с пациента%
ми, подготовить план дальнейших исследо%
ваний применения роботов – симуляторов 
пациентов в учебных целях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

Авторами проведен анализ публикаций, 
содержащихся в базах данных PubMed, 
eLibrary и Google Scholar. Поиск проводился 
по следующим ключевым словам на русском 
и английском языках: «эмпатия», «развитие 
эмпатии», «учебные роботы», «антропо%
морфные роботы», «взаимодействие с робо%
тами», «медицинское образование», «студен%
ты медицинских вузов», «современные педа%
гогические технологии», empathy, empathy 
development, training robots, anthropomorphic 
robots, interaction with robots, medical 
education, medical students, modern pedagogi%
cal technologies. 

Представлены материалы теоретиче%
ских обзоров и экспериментальных иссле%
дований, посвященные изучению эмпатии у 
студентов медицинских вузов, а также при%
менению роботов в медицинском образова%
нии, опубликованные на русском и англий%
ском языках. Временной интервал поиска 
включал публикации, доступные в указанных 
базах данных, включая 2024 г. 

Для отбора релевантных исследований 
использовались следующие критерии: описа%
ние механизмов формирования у студентов 
медицинских вузов эмпатийных реакций и 
эмпатийности как личностной черты, ис%
пользование антропоморфных роботов в об%
разовательных целях, а также взаимодействие 
студентов с роботами в процессе получения 
медицинского образования. Исключались 
работы, не относящиеся к указанным темам, 
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а также публикации без эмпирических дан%
ных или недоступные в полном тексте. 

Из выбранных исследований была извле%
чена информация о методах проведения ис%
следований, полученных результатах и реко%
мендациях. Приведенные в текстах статей 
данные были проанализированы с целью вы%
явления ключевых тенденций и пробелов в 
существующей литературе, что позволило 
сформулировать выводы и предложения по 
проведению дальнейших исследований, а так%
же их практического применения в учебном 
процессе медицинских вузов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с современными пред%
ставлениями, в эмпатии выделяют когни%
тивные и аффективные компоненты, где 
когнитивная эмпатия – это понимание 
эмоциональных состояний других людей,  
а аффективная – эмоциональный отклик у 
наблюдателя на переживания другого. Ког%
нитивные и аффективные компоненты 
взаимосвязаны и проявляются как в меж%
личностных отношениях врача с окружаю%
щими его людьми, так и при взаимодейст%
вии с роботическими системами [14]. 

Взаимодействие с антропоморфными 
роботами, имитирующими человеческие эмо%
ции, может способствовать развитию у студен%
тов%медиков эмпатийности как профессио%
нально значимой личностной характеристики. 
Это особенно актуально в медицинском обра%
зовании, где развитие эмпатии критически 
важно для формирования доверительных от%
ношений врача с пациентами. Такие отноше%
ния улучшают результаты лечения. 

Способность роботов имитировать 
внешние проявления эмоциональных со%
стояний позволяет их использовать для обу%
чения студентов эмпатическому восприятию, 
прогнозированию возможных эмоциональ%
ных и поведенческих реакций наблюдаемого 

человека (предикативная функция эмпатии), 
адекватному реагированию врача на пере%
живания пациента [15; 16]. 

Одной из ключевых теорий, объясняю%
щих формирование эмпатического отклика, 
является теория симуляции, согласно кото%
рой эмпатия возникает через внутреннюю 
реконструкцию эмоциональных состояний, 
наблюдаемых у других людей [17]. Этот про%
цесс включает активацию нейронных меха%
низмов, идентичных тем, что активируются 
при переживании сходных эмоций челове%
ком%наблюдателем [17]. Таким образом,  
эмпатия развивается не только на основе 
когнитивного анализа эмоциональных со%
стояний, но и через аффективный отклик, 
который является важной составляющей 
этого процесса [18]. 

При контакте с антропоморфными ро%
ботами важную роль играет эмоциональный 
интеллект (ЭИ) человека, который включает 
способность распознавать, понимать и регу%
лировать как свои эмоции, так и эмоции ок%
ружающих [19]. Высокий уровень развития 
эмоционального интеллекта может способ%
ствовать более точной интерпретации эмо%
циональных сигналов, передаваемых антро%
поморфными роботами. Хотя большинство 
исследований посвящены изучению того, 
каким образом имитация роботами внешних 
проявлений эмоций влияет на людей, можно 
предположить, что люди с развитым эмо%
циональным интеллектом лучше распознают 
и анализируют эмоциональные состояния, 
имитируемые роботами, что способствует 
зарождению более сильного эмоционально%
го отклика [20; 21]. 

Кроме того, высокий уровень развития 
эмоционального интеллекта способствует 
лучшей адаптации студентов к новым образо%
вательным технологиям, включая взаимодей%
ствие с роботами [22–24]. Студенты с разви%
тым эмоциональным интеллектом демонст%
рируют бо́льшую открытость к инновациям и 
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готовность использовать антропоморфных 
роботов для совершенствования эмпатиче%
ских навыков [25; 26]. В связи с этим эмоцио%
нальный интеллект выступает в качестве по%
средника в процессе формирования эмпатии, 
усиливая когнитивные и аффективные ком%
поненты эмпатического отклика [27]. 

При считывании человеком эмоций, ко%
торые имитирует робот, важную роль игра%
ют когнитивные и аффективные компонен%
ты механизма восприятия. Для повышения 
надежности такого взаимодействия необхо%
димо иметь детальные модели эмпатийных 
реакций, возникающих при взаимодействии 
людей и обмене информации с роботом [16]. 

Рассматривая роль эмоционального ин%
теллекта в формировании эмпатии, автора%
ми отмечается важность механизмов подра%
жания и моделирования поведения для раз%
вития эмпатийной реакции при взаимо%
действии с роботом. В соответствии с 
теорией социального обучения A. Bandura 
[28], наблюдение и имитация поведения дру%
гих являются основными способами усвое%
ния новых навыков и установок [29]. В обра%
зовательной среде антропоморфные роботы 
могут выступать в качестве моделей для под%
ражания, демонстрируя эмпатические реак%
ции и поведение, которое студенты могут 
перенимать [30]. Например, роботы, демон%
стрирующие внешние проявления таких 
форм просоциального поведения, как актив%
ное слушание, сочувствие, эмоциональная 
поддержка, способствуют развитию у обу%
чающихся аналогичных форм поведения 
при взаимодействии с пациентами. Модели%
рование социальных контактов с антропо%
морфным роботом не только способствует 
формированию эмпатийности как личност%
ной черты, но и помогает студентам осваи%
вать эффективные стратегии реагирования 
на эмоциональные состояния другого, что 
закрепляет навыки профессионального взаи%
модействия с людьми [31]. 

Когнитивные процессы, такие как внима%
ние и рабочая память, играют ключевую роль в 
механизмах восприятия и интерпретации сиг%
налов, поступающих от антропоморфных ро%
ботов. При взаимодействии с ними у наблюда%
теля активируются механизмы избирательного 
внимания, сосредоточения на внешних прояв%
лениях эмоций, которые генерирует робот. 
Рабочая память наблюдателя участвует в удер%
жании и интерпретации считанной информа%
ции [32; 33]. Такое когнитивное вовлечение 
помогает более точно распознавать и интер%
претировать эмоциональные состояния, что, 
в свою очередь, способствует возникновению 
эмпатийных реакций, формирует у обучаю%
щихся эмпатийность как устойчивую лично%
стную черту, закрепляет навыки интерпрета%
ции эмоциональных проявлений эмоций дру%
гого [34]. 

Такие личностные особенности обу%
чающихся, как уровень открытости новому 
опыту, экстраверсия, самооценка, традицион%
но рассматриваются как факторы, значимо 
влияющие на социальное взаимодействие с 
партнером и уровень эмпатийности. Напри%
мер, показано, что открытость новому опыту, 
тесно связанная с механизмами ориентиро%
вочного рефлекса, влияет на степень когни%
тивной гибкости и креативности человека, 
улучшает способность улавливать нюансы 
межличностного взаимодействия и взаимо%
действия с антропоморфными роботами [35]. 

Экстраверсия как личностная черта, об%
легчающая социальное взаимодействие, 
влияет на силу эмоционального ответа при 
взаимодействии с антропоморфными робо%
тами. Экстраверты более восприимчивы к 
эмоциональной составляющей социальных 
контактов. Они легко вступают в социальные 
контакты, проявляют большую готовность 
взаимодействовать с роботами [36]. 

На глубину эмпатийных реакций как по 
отношению к людям, так и к роботам оказыва%
ет влияние также самооценка наблюдателя [37]. 
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Эффектом «тамагочи» психологи назы%
вают чрезвычайно сильные переживания 
детьми чувства утраты, дистресса, появление 
симптомов психических нарушений и даже 
случаи суицида, отмечавшиеся по причине 
гибели виртуального зверька «тамагочи» или 
иных виртуальных домашних животных. 
Случаи столь сильного переживания детьми 
горя и чувства утраты привели к сворачива%
нию производства некоторых электронных 
игрушек. Возможность возникновения 
сильной эмоциональной привязанности 
человека к антропоморфным игрушкам, 
виртуальным персонажам компьютерных 
игр и роботам доказывает возможность их 
использования для формирования у обу%
чающихся такой личностной черты, как эм%
патийность [44]. Это указывает на необходи%
мость тщательного продумывания дизайна 
антропоморфных роботов, способных вы%
зывать у человека столь сильные эмоцио%
нальные переживания. 

Таким образом, сходство механизмов 
эмпатийных реакций, возникающих при вос%
приятии внешних проявлений эмоций как у 
человека, так и их имитация антропоморф%
ными роботами, позволяет предположить, 
что развивать умение опознавать внешние 
проявления эмоций и эмпатийность как лич%
ностную черту можно, используя антропо%
морфных роботов – моделей пациентов. 

Методы нейровизуализации, такие как 
функциональная магнитно%резонансная то%
мография (фМРТ), электроэнцефалография 
(ЭЭГ), позволяют судить о мозговой актив%
ности при восприятии внешних проявлений 
эмоций у человека и робота. Установлено, 
что при восприятии проявлений эмоций 
человека у наблюдателя активируются такие 
области мозга, как передняя поясная кора и 
зеркальная система. Аналогичные реакции 
регистрируются у наблюдателя при воспри%
ятии внешних признаков эмоций, которые 
имитируют антропоморфные роботы [38]. 

Взаимодействие с роботами, воспроиз%
водящими внешние проявления эмоций че%
ловека, вызывают у наблюдателя ЭЭГ%пат%
терны мозговой активности, сходные с  
активностью мозга при переработке инфор%
мации, имеющей эмоциональное содержа%
ние, а также при просоциальном поведении 
[40]. В частности, было выявлено, что вос%
приятие эмоциональных сигналов, посту%
пающих от роботов, сопровождается увели%
чением альфа% и бета%ритмов, что авторы 
рассматривают как показатели повышенной 
концентрации внимания [41]. 

Эти данные свидетельствуют, что у чело%
века как биологического вида могут возни%
кать эмпатические реакции по отношению к 
роботизированным системам, имитирующим 
экспрессивное поведение человека [39]. 

Отмечаются также некоторые различия в 
нейронной активности мозга наблюдателя. Их 
связывают со степенью антропоморфности 
роботов. Те из них, что точнее имитируют че%
ловеческие черты и поведение, вызывают бо%
лее сильную активацию нейронных сетей ас%
социирующихся с механизмами эмпатических 
реакций [42]. Кроме того, чем больше призна%
ки экспрессивного поведения робота соответ%
ствуют культурным особенностям проявления 
эмоций у наблюдателя, тем сильнее его эмо%
циональный ответ и эмпатийная реакция [43]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Во%первых, настоящий литературный 
обзор имеет несколько ключевых ограниче%
ний. Прежде всего, это ограниченное количе%
ство исследований, посвященных изучению 
учебной деятельности студентов медицин%
ских вузов с использованием антропоморф%
ных роботов. 

Во%вторых, необходимо отметить раз%
личия использованных в исследованиях 
методов, что усложняет выработку систем%
ных обобщений. 
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В%третьих, большинство исследований 
выполнено с использованием антропо%
морфных роботов с детально проработан%
ными чертами лица и/или фигуры человека. 
Остается вне рассмотрения возможность 
использования в учебных целях роботов, 
менее похожих на человека. 

В%четвертых, в данном обзоре основное 
внимание уделено когнитивной и аффек%
тивной составляющим механизма эмпатии. 
Побудительная компонента – эмпатия –  
остается вне рассмотрения из%за отсутствия 
достаточного числа исследований. 

Механизмы эмпатийных реакций, воз%
никающие при работе или учебной деятель%
ности с антропоморфным роботом, анало%
гичны механизмам отклика на восприятие 
внешних проявлений эмоций у реального 
человека. Однако они менее интенсивны из%
за осознания наблюдателем, что у фантома 
отсутствуют подлинные человеческие каче%
ства и социальный опыт. Возникшая эмпа%
тийная реакция по отношению к людям, как 
правило, глубже из%за сходного у наблюдате%
ля и наблюдаемого другого социального 
опыта, который формируется под влиянием 
культурных традиций, системы социальных 
сигналов, накопленного опыта межличност%
ных отношений. Эмпатия к роботам в боль%
шей степени опирается на когнитивные 
процессы и в меньшей степени на глубокие 
эмоциональные переживания [28]. 

Рассмотренные нейробиологические и 
психофизиологические данные свидетельст%
вуют, что антропоморфные черты роботов 
могут вызывать эмпатийную реакцию у че%
ловека. ЭЭГ% и фМРТ%активность нейронных 
сетей мозга наблюдателя, ассоциирующиеся 
с механизмами эмпатийных реакций, кото%
рые регистрировались у испытуемых во 
время предъявления образцов экспрессивно%
го поведения робота, были тем выше, чем 
больше экспрессия робота походила на эмо%
циональные переживания реального челове%

ка. Возникший психофизиологический ответ 
происходит с участием тех же нейронных 
механизмов мозга (медиальной префрон%
тальной коры, височно%теменной структур 
головного мозга), что и при эмпатийной 
реакции при восприятии экспрессивного 
поведения человека [42]. 

Эти данные согласуются с результата%
ми исследований, в которых показано, что 
механизмы когнитивной компоненты эмпа%
тийной реакции, возникающей при воспри%
ятии эмоций человека и у имитирующего 
эмоции антропоморфного работа, иден%
тичны [40]. 

Изменения альфа% и бета%ритмов в мозге 
наблюдателя, возникающие при восприятии 
экспрессивного поведения робота, указывают, 
что во время анализа и интерпретации эмо%
циональных стимулов у наблюдателя повы%
шается концентрация внимания [41]. Эти дан%
ные подтверждают, что антропоморфные 
роботы могут использоваться в образова%
тельных и терапевтических целях, для разви%
тия у студентов медицинского вуза эмпатии 
как личностной черты. Такой тренинг повы%
сит качество межличностного взаимодейст%
вия врача с пациентами и коллегами. 

Сопоставление нейронных механизмов 
эмпатийных реакций, возникающих при вос%
приятии различных по степени антропо%
морфности роботов, показывает, что роботы, 
имитирующие культурные особенности про%
явления эмоций наблюдателя, вызывают у него 
более сильную эмпатийную реакцию [42]. Это 
делает необходимым учет создателями робо%
тов культурных особенностей внешних прояв%
лений эмоций группы обучающихся, для кото%
рых готовятся антропогенные роботы. 

Важно также помнить о так называемом 
феномене «зловещей долины», согласно ко%
торому увеличение антропоморфности ро%
ботов может вызывать у реципиентов, рабо%
тающих с ними, негативные эмоциональные 
реакции. Установлено существование двух 
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вариантов антропоморфных роботов, вызы%
вающих негативную реакцию у наблюдателя: 
имеющие избыточно высокое и крайне низ%
кой сходство с внешностью человека. Эти 
эффекты вызваны несоответствиями наруж%
ности роботов внешности людей из соци%
ального окружения [45]. 

Рассмотренные исследования имеют 
большое практическое значение для даль%
нейшего совершенствования образователь%
ных программ формирования в медицин%
ских вузах коммуникативной компетенции 
врача. Антропоморфные роботы могут стать 
эффективным инструментом обучения сту%
дентов опознанию эмоционального состоя%
ния партнёра по общению и построения на 
этой основе конструктивных с ним отноше%
ний, создавая условия, максимально при%
ближенные к реальной клинической практи%
ке. Это особенно важно на ранних этапах 
обучения, когда доступ обучающихся к ре%
альным пациентам ограничен. Использова%
ние роботов в учебном процессе может по%
мочь сформировать у обучающихся когни%
тивную и аффективную эмпатийность в 
условиях, исключающих возможность оши%
бочных выводов относительно эмоциональ%
ного состояния пациентов, случайного нане%
сения им психологической травмы [46]. 

Помимо использования роботов в учеб%
ных целях, они могут применяться в лечеб%
ной практике, стать инструментом психоте%
рапии проблем детского и пожилого возраста. 
Накопление опыта использования робото%
техники в медицинском образовании делает 
возможным создание более адаптивных и 
универсальных роботов, пригодных для ре%
шения широкого спектра образовательных и 
терапевтических задач. 

ВЫВОДЫ 

1. Эмпатия – это сложное психофизио%
логическое образование, сочетающее в себе 

механизмы восприятия, понимания, сопере%
живания эмоциям наблюдаемого другого. 
Эмпатийность – важнейшая личностная чер%
та медицинского работника, которая необ%
ходима для установления доверительных 
отношений медицинского работника с па%
циентами и коллегами. 

2. Эмоциональный отклик, возникающий 
у человека при восприятии скульптурных и 
живописных изображений человека [28], иг%
ровая деятельность человека с антропоморф%
ными игрушками, являющимися примитив%
ными моделями антропоморфных роботов, 
указывают, что антропоморфные роботы, 
используемые в медицинском образовании, 
вызывают у наблюдателя (обучающихся) эм%
патийные реакции, схожие с таковыми, воз%
никающими при восприятии внешних прояв%
лений эмоций реальных людей. 

3. Работа с антропоморфными робота%
ми способствует формированию у наблюда%
теля эмпатийности как личностной черты. 

4. Механизмы эмпатийных реакций, 
возникающих при взаимодействии с антро%
поморфным роботом, аналогичны механиз%
мам отклика на восприятие внешних прояв%
лений эмоций у реального человека. Однако 
они менее интенсивны из%за осознания на%
блюдателем, что у фантома отсутствуют под%
линные человеческие качества и чувства. 
Эмпатийная реакция, вызванная пережива%
ниями людей, глубже из%за сходного соци%
ального опыта у наблюдателя и наблюдаемо%
го другого. Эмпатия к роботам в большей 
степени опирается на когнитивные процес%
сы и в меньшей степени на глубокие эмо%
циональные переживания. 

5. Модальность, сила и направленность 
ответной эмпатийной реакции наблюдателя 
определяются возрастными, гендерными, 
культурными, личностными особенностями 
наблюдателя [28], его профессиональной 
принадлежностью, ситуативными и многими 
другими факторами [48]. Они возникают с 
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участием тех же нейронных механизмов 
мозга (медиальной префронтальной коры, 
височно%теменной структур головного моз%
га), что и при эмпатийной реакции, возни%
кающих при восприятии человека [42]. 

6. Антропоморфные роботы могут ис%
пользоваться как оборудование для проведе%
ния тренингов развития эмпатийности у 
студентов медицинских вузов. Это позволит 
совершенствовать у обучающихся коммуни%
кативные умения в безопасных для пациен%
тов условиях. 

7. Дальнейшее совершенствование ан%
тропоморфных роботов и методики органи%
зации учебной работы с их использованием 
позволит глубже изучить психологические и 
психофизиологические механизмы эмпа%
тийных реакций и эмпатийности как лично%
стной черты. 
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