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В настоящее время усталость от сострадания стала актуальной не только 

для профессионалов, работающих в сфере социальной работы или медицины, но 

и для обычных людей, которые получают информацию о страданиях других 

через СМИ. В эпоху информационного перенасыщения и постоянного потока 

новостей, часто содержащих жестокие и травмирующие события, люди 

начинают ощущать усталость и отчуждение от окружающего мира. Они 

перестают реагировать на страдания других, потому что их эмоциональные 

ресурсы истощены. 

Понятие усталости сострадать как результат воздействия средств массовой 

информации впервые использовал Р. Мертон в работе «Массовая коммуникация, 

массовые вкусы и организованное социальное действие». Речь идет о том, что, 

постепенно нарастая, усталость влияет на различные уровни реакции, и, наконец, 

приводит к полной утрате способности проявлять сочувствие. При этом, 

общество с высоким уровнем эмпатии наиболее подвержено подобным реакциям 

и чувствительно к ним [1]. Термин «усталость от сострадания» ввела К. Джонсон 

в связи с изучением посттравматического стресса.  

По мнению А. Кутзи и Г. Лашингера, все теории усталости от сострадания 

основаны на теории Ч. Фигли, в соответствии с которой усталость от сострадания 

определяется как состояние истощения, биологической, физиологической и 

эмоциональной дисфункции, вызванное длительным стрессом сострадания [2]. 

Симптомы усталости от сострадания могут включать изменения в 

поведении (робость, восприимчивость), физические изменения (истощение, 
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волнение) и эмоциональные изменения (оцепенение, депрессия, снижение 

целеустремленности). Усталость от сострадания может возникнуть, когда 

затраченные ресурсы превышают способность справиться с проблемой или 

восстановиться. 

Усталость от сострадания может возникнуть в любой области 

жизнедеятельности, где человек сталкивается со страданиями других людей, 

такой, как медицина, психология или социальная работа. В то же время не только 

специалисты какой-либо профессии могут испытывать усталость от 

сострадания, но и обычные люди. 

Сострадание часто определяется как «моральная эмоция», необходимая 

для эффективного ухода за больными [3], когда страдание других вызывает 

ответную реакцию и побуждает человека облегчить его. Сострадание, можно 

сравнить с «видением чувствами», которое, по Э. Джейкобсону [4], происходит 

при встрече с сочувствием. П. Ньюэм и другие аналогичным образом описывают 

сострадание как движимое и мотивированное страданием другого 

эмоциональное состояние [5]. Сострадание также трактуется как поведение и 

действия сочувствия, доброты, терпения, предложения надежды и утешения.  

Большинство исследований сходятся во мнении, что именно молодой 

возраст и небольшой опыт работы по специальности являются факторами риска 

усталости от сострадания [6]. Также известно, что более высокий уровень 

образования увеличивает риск утомления от сострадания. Если вы работаете в 

профессиональной среде, которая изо дня в день имеет дело с травмами других 

людей, например, в больнице, в кабинете психолога или в приюте для бездомных, 

то вы можете испытывать состояние крайней усталости и отчаяния.  

Факторами риска, связанными с личностью, являются проблемы со 

здоровьем, несовершенные копинг-стратегии, низкая степень жизнестойкости, 

проблемы с самооценкой и работа с эмоциями. Индивидуальные черты, такие как 

гиперчувствительность, интроверсия, невротизм и отрицательный аффект в 

целом, также повышают риск усталости от сострадания. Кроме того, принято 

выделять организационные факторы риска усталости: высокие требования к 

специалистам, жесткие временные ограничения осуществляемой ими 

деятельности, отсутствие социальной поддержки, а также высокая рабочая 

нагрузка [7].  

По мере того, как усталость от сострадания выходит за грань нормальной 

реакции на патологическое состояние, она принимает различные проявления. 

Для нее могут быть характерны такие симптомы, как проблемы со сном, 

проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение иммунной системы, 

эмоциональное истощение, бесчувственность и снижение способности к 

сопереживанию, беспомощность, депрессия и тревожность.  

Таким образом, усталость от сострадания представляет собой комплексное 

состояние, требующее внимания и мер по предотвращению и смягчению его 

последствий. Важно разрабатывать и внедрять стратегии, направленные на 

поддержку эмоционального и физического благополучия как профессионалов, 

так и обычных людей, подверженных информационному перенасыщению. 
 



138 
 

Список использованных источников 

1. Лобанов, А. П. Усталость от сострадания специалистов помогающих профессий / 

А. П. Лобанов, Д. А. Орлова // Адукацыя i выхаванне. – 2019. – № 6. – С. 30–35. 

2. Figley, С. R. Psychometric Review of Compassion Fatigue Self-Test / C. R. Figley, 

В. H. Stamm // Measurement of Stress, Trauma and Adaptation / H. J. Kim. – New York, 1996. – 

P. 127–130. 

3. Влах, Н. И. Эмоциональное выгорание у представителей «помогающих» профессий 

/ Н. И. Влах // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. – 2011. – № 1. – С. 8–12. 

4. Кожухарь, Г. С. Исследование профессионально важных качеств специалистов 

помогающих профессий / Г. С. Кожухарь, А. Н. Петрова // Психол. наука и образование. – 2006. 

– № 3. – С. 65–73. 

5. Олифирович, Н. И. Эмпатия будущих специалистов социономических профессий / 

Н. И. Олифирович // Психологическое здоровье в контексте развития личности : материалы 

VII Респ. науч.-практ. конф., Брест, 18 февр. 2016 г. / Брест. гос. пед. ун-т ; под ред. 

Ю. А. Коломейцева, Л. А. Пергаменщика. – Брест, 2016. – С. 30–33. 

6. Абдулаев, А. М. Исследование синдрома эмоционального выгорания у медицинских 

работников в условиях пандемии COVID-19 [Электронный ресурс] / А. М. Абдулаев, 

А. О.Мосолов, Л. К. Иванова // КиберЛенинка. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sindroma-emotsionalnogo-vygoraniya-u-meditsinskih-

rabotnikov-v-usloviyah-pandemii-covid-19. – Дата доступа: 18.01.2024. 

7. Маслач, К. Профессиональное выгорание / К. Маслач, В. Б. Шауфели, М. П. Лейтер 

// Вопр. психологии. – 2001. – № 5. – С. 39–42.  


	Титульный экран
	Дополнительный титульный экран
	Оглавление
	ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
	Л. В. Бессмертная. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМУ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С 1991 ПО 2020 ГГ.
	Ю. А. Голошевская. ПЕРЕПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
В ПЕРИОД 2000-2014 ГГ.: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
	И. В. Шеститко, О. В. Клезович.  РАЗВИТИЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПСИХОЛОГОВ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

	ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	У. Б. Агбаева, С. Б. Насипова. К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ
	М. В. Былино.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	О. Ф. Валькович. ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
	Т. П. Горонина, Ю. В. Захарова. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ
	Е. С. Иванцевич. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
	А. Т. Калдыбаева, Ж. Р. Жексембаева, Д. Е. Утегулов. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	О. В. Клезович. ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
	О. В. Лукьянова. ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Г. С. Майлыбаева, А. Т. Искакова,  Б. К. Оспанова, А. С. Кайкибаева. АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
	Е. Л. Панченко, М. В. Былино. РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ФАКТОРОМ РИСКА В РАЗВИТИИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	Е. В. Рахманова. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	Е. Н. Рагель. НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРАХ
	С. Н. Феклистова. ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ
	О. С. Хруль. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: АДАПТИВНО-СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ С ОПФР

	УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
	И. В. Ботяновская, В. С. Белевич. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
	Н. В. Быстрякова. СЕТЕВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
	М. М. Жудро. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРОСС-КОММУНИКАЦИЙ ПЕДАГОГОВ, УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
	Ю. Н. Кислякова. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
	Н. В. Рыбакова. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	Е. И. Серединская, М. В. Былино. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
	Е. В. Цытрон. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ПОДГОТОВКЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ПО БИОЛОГИИ
	О. Г. Шарабайко, М. Ч. Гардукевич. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ: АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ

	СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
	Е. Н. Алтынцева. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
	О. А. Баркович. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
	А. И. Гаурилюс. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КЛИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ КАК ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
	В. Г. Игнатович, О. Н. Воробей, Т. А. Юревич.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ: ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
	Т. И. Мороз. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
	А. А. Наливайко. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА УСТАЛОСТИ ОТ СОСТРАДАНИЯ У СЛУШАТЕЛЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»
	О. Л. Помалейко. РОЛЬ КОУЧИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИПКиП БГПУ И УСПЕШНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
	О. Л. Помалейко, М. П. Смулько. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА СЛУШАТЕЛЕЙ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ИПКиП БГПУ
(на примере обучения по специальности «Дошкольное образование»)
	В. В. Радыгина, О. В. Клезович. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ В ИПКиП БГПУ
	С. А. Сергейко. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
	А. В. Сосновская. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
	И. А. Турченко. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Т. А. Шакун. ИНТЕРАКТИВНАЯ МЕТОДИКА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОСКАР»
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
	Т. А. Шакун. РЕФЛЕКСИВНАЯ МЕТОДИКА «ДИАГРАММА БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ»
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СЛУШАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
	М. Р. Шамтиева, И. М. Салпыкова. ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» В РУСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

	ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
	С. Н. Довгаль, О. П. Ракова. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ГРУППАХ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ
	Р. Заяни. ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТУНИСЕ
	Е. В. Михайлова. РАЗВИТИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
	К. М. Сивец.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ)

	ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	К. К. Авазмуратова. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ
	А. И. Байдуллоев. ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
	М. Ч. Гардукевич. ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
	А. И. Горлукович. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	В. Н. Кивайко. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В УЧЕБНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Ю. Г. Коляго, В. В. Поведайло. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
	Е. В. Кохновская. ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	Лю Байлин. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В СФЕРЕ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ
	М. С. Мехова. РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	А. А. Омельченко. РАЗВИТИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
	С. А. Павленко. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЧЕРЕЗ ИГРОПРАКТИКУ
	Г. Ю. Саломов. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
	И. Б. Стрелкова. ЭКСПЕРТИЗА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В СИСТЕМЕ ПОИСКА ЗАИМСТВОВАНИЙ «АНТИПЛАГИАТ» КАК НЕОБХОДИМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / УЧЁНОГО
	Я. А. Чиговская-Назарова. ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ВСЕХ: ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
	Н. Н. Асхадуллина, Л. Р. Халиуллина. ОСОБЕННОСТИ AGING-ПЕДАГОГИКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ
	Ф. И. Габидуллина. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ)
	М. Б. Имонова. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
	А. Р. Маджидзода. ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ: ОПЫТ РАБОТЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ
	С. К. Молдабекова, Б. Р. Сыздыкова. ПРОФИЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	С. А. Шокимова, И. И. Ермуханова. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ




