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На современном этапе развития нашего
общества, в политическом, экономическом и
образовательном плане, существует серьезная
проблема формирования профессиональной
ответственности граждан. Рассматривая эту
проблему с политической точки зрения, необ-
ходимо учесть изменение идеологической на-
правленности нашего социума в перестроеч-
ный и послеперестроечный период. Прежняя
идеология слепой веры в «партию и правитель-
ство» не срабатывает, а девиз «партия сказала
«надо», народ ответил – «есть» потерял акту-
альность. Плановая экономика бессильна пе-

ред надвигающимися переменами как в нашем
социуме, так и в мировом пространстве. На
таком неспокойном этапе глобальных пере-
мен, наше общество как никогда нуждается в
высокообразованных, компетентных специа-
листах, готовых осознанно принять необходи-
мость данных изменений, способных к инно-
вационной деятельности, творческих, креа-
тивно мыслящих граждан. В связи со вступле-
нием нашей страны в Общеевропейский союз
требования к подготовке специалистов не
только возросли, но и приняли направлен-
ность на развитие рыночной экономики, куль-
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турного наследия страны, а также на воспита-
ние гармонически развитой личности, способ-
ной оказывать ведущее влияние на развитие
цивилизации. Подписание Болонского согла-
шения дает возможность специалистам нашей
страны расширять территориальные рамки для
получения образования, трудоустройства, что,
несомненно, будет способствовать социально-
экономическому прогрессу. Предпринимате-
ли, президенты профессиональных корпора-
ций и другие представители деловых кругов
предъявляют заказ социуму на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, соот-
ветствующих мировым стандартам. Учитывая
развитие нанотехнологий и др., а также пере-
смотр современных подходов к развитию эко-
номики с учетом мирового экономического
кризиса, данный заказ на высокообразован-
ных специалистов вполне актуален.

Однако положение, сложившееся сегодня
в системе нашего образования неоднозначно.
С одной стороны, спрос населения на повы-
шение образовательного уровня достаточно
высок. Современные выпускники школ стре-
мятся попасть в вузы для последующего про-
фессионального образования. И это стремле-
ние можно было бы приветствовать как пред-
посылку повышения образовательного уров-
ня граждан, как гармонизацию социума. Но,
с другой стороны, статистические данные го-
ворят об однонаправленности выбора профес-
сий, их престижности – в основном привиле-
гиями пользуются специальности экономики
и права. В докладе зам. Министра образова-
ния и науки РФ А. В. Хлунова «О новых ин-
струментах развития в образовании и науки»
от 26 ноября 2008 г. на собрании научно-педа-
гогической общественности в Белгороде при-
ведены данные о количестве обучающихся в
различных профессиональных учреждениях
[1]. Так, в области: экономики и управления –
1 827 187, гуманитарных наук – 985 418, обра-
зования и педагогики – 685 552. В то время как
в области: приборостроения только 50 430, хи-
мико-биологических наук – 71 476, физико-
математических наук – 87544, электро-, радио-
техники – 115 878 обучаемых. При этом сле-
дует заметить, что потребность экономики на

2006 г. в специалистах с высшим образовани-
ем, таких как физико-матиматических наук,
здравоохранения, информационной безопас-
ности, сфере обслуживания, информатики и
вычислительной техники гораздо выше, чем
существующий прием на бюджетные места в
ГОУ ВПО. Эти сведения говорят о том, что су-
ществует несогласованность образовательной
политики государства с потребностями соци-
ума. Средства массовой информации также
мало способствуют более дифференцирован-
ному выбору профессии выпускниками школ,
что приводит к дезинформации о престижно-
сти профессий и их восстребованности в со-
временном социуме. Профориентационная
работа в общеобразовательных учреждениях
больше сводится к психологической диагнос-
тике. У будущих абитуриентов недостаточно
представлений о занятости населения на про-
изводстве и о востребованных профессиях в
данном социуме, и что наиболее важно – от-
сутствие заинтересованности в получении во-
стребованных специальностей. Реальное поло-
жение дел на местах показывает бесперспек-
тивность трудоустройства, когда на предпри-
ятия требуются экономисты и юристы со ста-
жем работы не менее 5 лет, чего не может быть
у дипломированного молодого специалиста
после очной формы обучения в вузе. Поэтому
часть молодых специалистов вынуждена пере-
квалифицироваться, и получать второе высшее
образование вместо того, чтобы совершенство-
ваться в уже приобретенной профессии. Такое
зыбкое положение молодого человека в плане
развития профессионального мастерства или
карьерного роста вызывает неуверенность в
профессиональном самоопределении, а в
дальнейшем и разочарование в выбранной
профессии.

Следовательно, проблема формирования
ответственности профессионального выбора,
а в дальнейшем и профессиональной ответ-
ственности будущих специалистов весьма ак-
туальна. Перед педагогическими кадрами воз-
никает вопрос об оптимизации деятельности
профессиональных образовательных учрежде-
ний в данном направлении, поиске квалифи-
цированных подходов и средств в решении
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вопроса формирования профессиональной
ответственности будущих специалистов.

Прежде всего, рассмотрим само понятие
«профессиональная ответственность»? Про-
фессиональная ответственность, по определе-
нию Э. Ф. Зеер, – это принятие личностью на
себя ответственности за качество профессио-
нального становления и реализация своего
профессионально-психологического потенци-
ала. Насколько возможно сформировать про-
фессиональную ответственность у студентов
вуза? [2, с. 94].

Для того чтобы ответить на этот вопрос,
определим критерии профессионализации
студента.

Профессиональное развитие – это развитие
личности в процессе выполнения професси-
онально-образовательной деятельности, ос-
воение профессии и выполнение професси-
ональной деятельности. Профессионально-
образовательная деятельность как ведущая
деятельность определяет основные психиче-
ские изменения студентов, иначе, новообра-
зования, характеризующие развитие лично-
сти. К ним относим такие новообразования,
которые обеспечивают продуктивное выпол-
нение любой социально-профессиональной
деятельности, и развитие которых возможно в
рамках профессионально-образовательной де-
ятельности. Они отражаются в стандарте про-
фессий [2, с. 138].

Профессиональное становление – это непре-
рывный процесс, началом которого является
зарождение профессионально-ориентирован-
ных интересов и склонностей у детей под вли-
янием родственников, учителей, сюжетно-ро-
левых игр и учебных предметов (0–12 лет) и
называется аморфной оптацией. Затем следует
стадия формирования профессиональных на-
мерений, завершающаяся осознанным, же-
ланным или вынужденным выбором профес-
сии (12–16 лет), которая называется оптаци-
ей. Это период выбора профиля обучения и
пути профессионального образования и про-
фессиональной подготовки, учебно-профес-
сионального самоопределения. С момента по-
ступления в профессиональное учебное заве-
дение (16–23 года) начинается стадия профес-

сиональной подготовки. Эта стадия «характери-
зуется новой социальной ролью личности (сту-
дент), новыми взаимоотношениями в коллек-
тиве, большей социальной независимостью,
политическим и гражданским совершенноле-
тием. Ведущая деятельность – профессиональ-
но-познавательная, ориентированная на полу-
чение конкретной профессии [2, с. 89].

Далее наступают стадии профессиональной
адаптации (до 25 лет), первичной профессиона-
лизации (25–30 лет), вторичной профессионали-
зации (30–38 лет), профессионального мастер-
ства (38–55 лет).

Безусловно, «человек может сам сознатель-
но изменять свою профессиональную биогра-
фию, заниматься саморазвитием, самосовер-
шенствованием, но и в данном случае этот
процесс мотивируется социальным окружени-
ем, экономическими условиями жизнедея-
тельности» [2, с. 86].

В исследовании профессионального ста-
новления студентов-психологов Н. Н. Зотовой
и О. Н. Родиной рассматривается два аспекта
профессионализма:

• владение необходимыми знаниями и
умениями;

• соответствие требованиям профессии
психологических, физических и физиологи-
ческих особенностей человека [3, с. 69].

Любопытен подход успешного профессио-
нального становления психологов исследова-
теля В. А. Михеева, рассматривающего про-
блему феноменологического подхода в про-
фессиональном становлении студентов-пси-
хологов. Он выделяет основные принципы
феноменологического подхода – это принцип
феноменальности (изучать не механизмы, а
феномены); принцип целостности (целое не
является суммой частей, а предшествует им);
не анализ, а «аналитика видения»; принцип
очевидности и приоритета собственного «ви-
дения» над свидетельствами очевидцев; прин-
цип «вживания» и непосредственного понима-
ния (постижения сущности); принцип при-
оритета качественных исследований над коли-
чественными. «Взгляд на психологическую
помощь не как на трансляцию обобщенного
опыта в виде рекомендаций и наставлений и
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даже не как на обучение способам жизни, а как
на «со-бытие», принципиально меняет смысл
и задачи практикующего психолога…Психолог
становится «ведущим, идущим вслед за ведо-
мым» и готовым помочь ему встречать каждое
событие жизни как вызов, на который надо
ответить «здесь и сейчас» [5, с. 20].

Рассматривая эффективность феноменоло-
гического подхода в подготовке к профессио-
нальной деятельности студента-психолога,
необходимо учесть особенности детерминации
становления личности. Важно отметить, что
уровень профессиональных достижений чело-
века определяется индивидными особенно-
стями и личностными характеристиками. На
индивидное развитие решающее влияние ока-
зывают биологические факторы, а на личност-
ное – психические особенности и ведущая де-
ятельность, на профессиональное – соци-
ально-экономические факторы и ведущая
(профессиональная) деятельность. Интересен,
в зависимости от соотношения темпов различ-
ных видов развития человека, подход А. А.
Бодалева, который выделяет сценарии разви-
тия взрослого человека.

1. Индивидное развитие значительно опе-
режает личностное и профессиональное. В ре-
зультате – отсутствуют интересы, склонности
и способности к какой-либо деятельности,
профессиональная подготовленность не выра-
жена, низкий уровень трудоспособности.

2. Личностное развитие человека идет бо-
лее интенсивно, чем индивидное и професси-
ональное. Проявляется в бережном отноше-
нии к окружающей среде, людям, предметам
материальной и духовной культуры, в привя-
занности к семье и др. Физическое здоровье и
профессиональные достижения находятся на
втором плане.

3. Профессиональное развитие доминиру-
ет над двумя другими «ипостасями» человека.
Приоритет профессиональных ценностей, то-
тальная погруженность в работу.

Относительное соответствие темпов ин-
дивидного, личностного и профессиональ-
ного развития – это оптимальное соотноше-
ние, обусловливающее реализацию, «выпол-
нение» человеком себя [1, с. 24–30]. Все три

вида развития взаимосвязаны и в зависимо-
сти от темпа их развития, у каждого челове-
ка складывается своя уникальная траектория
развития. Большое влияние здесь оказывает
содержание профессиональной деятельно-
сти. Так, профессиональные достижения,
удовлетворяя потребности в самоутвержде-
нии, ведут к перестройке профессионально-
го самосознания, оказывают влияние на сис-
тему мотивов, отношений и ценностных ори-
ентаций и в конечном счете инициируют пе-
рестройку всей структуры личности. Вот по-
чему необходимо уже со студенческого воз-
раста развивать профессиональную ответ-
ственность при ведущей учебно-профессио-
нальной деятельности.

 В настоящее время в профессиональном
образовании утверждается личностно ориен-
тированная парадигма, центральным звеном
которой является профессиональное станов-
ление – развитие личности в процессе профес-
сионального обучения, освоения профессии и
выполнения профессиональной деятельности.
Характеристиками профессионального разви-
тия личности являются: социально-професси-
ональная направленность, компетентность,
компетенции, метапрофессиональные каче-
ства и психофизиологические свойства. Ос-
новные концептуальные положения личност-
но ориентированного профессионального об-
разования:

• личностное и профессиональное разви-
тие обучающегося рассматривается как глав-
ная цель, а это предполагает его субъективную
активность;

• критериями эффективной организации
профессионального образования выступают
параметры личностного и профессионально-
го развития;

• в качестве психолого-дидактической
единицы профессионального образования
рассматривается учебно-профессиональная
ситуация, которая моделирует все составляю-
щие профессионального образовательного
процесса;

• социально-профессиональные особен-
ности личности педагога интегрируются в со-
держание и технологии обучения;
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• ориентация на индивидуальную траекто-
рию развития личности обучаемого приводит
к изменению соотношения нормативных тре-
бований к результатам образования, выражен-
ных в госстандартах образования, и требова-
ний к самоопределению, самообразованию,
самостоятельности и самоосуществлению в
учебно-профессиональных видах труда;

• залогом полноценной организации про-
фессионального образовательного процесса
становится сотрудничество педагогов и обуча-
емых, что создает условия для соразвития всех
субъектов образовательного процесса [2, с. 106].

При этом подходе к подготовке специалис-
тов (бакалавров, магистров), необходимо пси-
хологическое содействие – это взаимодействие
личности и деятельности, обеспечивающее
продуктивное профессиональное развитие.
Иначе, это помощь и поддержка личности в
неблагоприятных социально-профессиональ-
ных ситуациях. В отличие от понятия «сопро-
вождения» – содействие предполагает актив-
ность личности в проектировании своего про-
фессионально-образовательного простран-
ства, самоформирование и самоактуализацию.
Э. Ф. Зеер утверждает, что продуктивное пси-
хологическое содействие профессиональному
образованию возможно при условии создания
психологической службы в профессиональном
учебном заведении, осуществлении монито-
ринга профессионального развития. «Оно дол-
жно стать составной частью личностно ориен-
тированного социально-профессионального
воспитания» [2, с. 109].

В этом плане интересна идея Е. П. Крин-
чик по организации системы психологическо-
го сопровождения (поддержки) студентов в
процессе их обучения и профессионализации
[4, с. 67]. Главное положение по организации
данной работы в филиале ИГУ в г. Братске при-
няты нами за основу при организации центра
психологической помощи студентам, испыты-
вающих трудности в адаптации при обучении
в вузе. Во-первых, это решение проблем:

• психологической адаптации к вузовско-
му режиму обучения;

• освоение «вузовских форм и методов
учебной деятельности»;

• становления навыков самоорганизации
и самоконтроля в новых (вузовских) условиях
обучения;

• развития и укрепления учебной и про-
фессиональной мотивации;

• воспитания профессиональной и лично-
стной позиции специалиста, профессиональ-
ной этики и стиля поведения;

• обеспечения профориентирующей ин-
формацией и возможностью индивидуальных
консультаций на всех этапах профессиональ-
ного самоопределения;

• оказания помощи в формировании ком-
фортных межличностных отношений в студен-
ческих группах и общения с преподавателями.

Нами намечены основные формы работы
по программе психологического содействия
профессионального становления студентов:

• лекции и семинары по курсам «Введение
в профессию», «Основы самоорганизации
учебной деятельности» и др. (в том числе и
использование видеозаписей лекций по пере-
численным курсам);

• установочные, информационные и ана-
литические беседы (групповые и индивиду-
альные);

• встречи, «круглые столы», конференции
по проблемам освоения профессии;

• психологическое консультирование,
психологический мониторинг, включающий
опросы, анкетирование, интервью, психоди-
агностики по представленным выше пробле-
мам;

• диспуты, дискуссии по построению упо-
рядоченной системы обратной связи со сту-
дентами;

• организация эффективного интерактив-
ного общения со студентами в Интернете.

Предварительно мы определили стационар-
ную группу студентов старших курсов, обуча-
ющихся по специальности «Психология», с
привлечением к работе старшекурсников всех
имеющихся в вузе специальностей. Возника-
ет уверенность, что взаимосотрудничество сту-
дентов будет способствовать развитию само-
стоятельности вновь пришедших в вуз студен-
тов, повышению уровня профессиональной
мотивации и творчества. Работа Центра помо-
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жет не только в решении проблемы адаптации
и профессионализации, но и определению ос-
новных методов, разработке методик и про-
грамм психологического сопровождения сту-
дентов, новых форм организации работы со
студентами и преподавателями вуза.

Для успешного профессионального станов-
ления психологов могут оказаться важными
эмоционально-личностные особенности (мо-
тивация, уровень субъективного контроля;
качества, определяющие взаимодействие с
другими людьми, эмоциональная устойчи-
вость), интеллект и умение организовать свою
деятельность.

В научно-исследовательской лаборатории
при кафедре педагогики и психологии Брат-
ского филиала Иркутского государственного
университета совместно со студентами, обу-
чающимися по специальности «Психология»
был подобран комплекс методик для диагно-
стики студентов-психологов на предмет вы-
явления уровня развития профессиональной
ответственности. В данный комплекс были
включены такие методики, как «Исследова-
ние волевой саморегуляции», «Исследование
уровня субъективного контроля», тест-опрос-
ник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пан-
телеев), тест на определение степени самостоя-
тельности, «Способность самоуправления»,
«Выявление целеустремленности-целепола-
гания» (В. А. Лысенков), тест по оценке са-
моактуализации личности (САМОАЛ), «Диф-
ференциально-диагностический опросник в
соответствии с классификацией типов про-
фессий Е. А. Климова (ДДО), тест «Интеллек-
туальная лабильность», тест «Индивидуаль-
ные стили мышления» (А. Алексеева, Л. Гро-
мова), методика «Карта интересов», методи-
ка «Ценностные ориентации» (М. Рокич),
методика «Ценностные ориентации лично-
сти» (ЦОЛ), Цифровой тест «Социотип», ме-
тодика «Личностный дифференциал», «Опре-
деление направленности личности», опрос-
ник для измерения мотивации достижения,
типология мотивов учения «Лесенка побуж-
дений» (А. И. Божович), шкала оценки моти-
вации одобрения, шкала оценки потребно-
сти в достидении.

Первые результаты исследования показали,
что у студентов недостаточно развит интерес к
выработке профессиональных навыков, пре-
обладает только аналитический стиль мышле-
ния. Недостаточный уровень развития у сту-
дентов-психологов наблюдается: в стремлении
к достижению целей, профпригодности (даже
у студентов 5-го курса), ориентации на про-
фессиональную деятельность, в гибкости в
общении, в межличностном общении, в про-
явлении самоконтроля в профессиональной
сфере, в прогнозировании, настойчивости,
самообладании, самостоятельности, ответ-
ственности за свои действия и поступки.

При этом следует отметить и позитивные
результаты, так, студенты-психологи выбрали
в основном специальность согласно своему
типу профессии – это человек-человек, на
высоком и среднем уровне развития интеллек-
туальная лабильность, достаточно высокий
уровень сформированности волевых сторон
личности и самоуважения; мотивация дости-
жения, гармоничное сочетание мотивов отме-
чено на более высоком уровне развития на 2,
3, 4-м курсах (на 5-м курсе снижена), мотива-
ция одобрения на среднем и высоком уровне
развития, а потребность в достижении отме-
чается на высоком уровне у студентов 4-го и
5-го курсов, на среднем – у 2-го и 3-го курсов.

Полученные результаты эмпирического ис-
следования не только подтверждают наши
предположения о недостаточно сформировав-
шемся профессиональном самоопределении к
моменту выбора профиля специальности, но
и помогают определить последующую коррек-
ционно-развивающую работу нашей лабора-
тории при кафедре педагогики и психологии.
В данный момент разрабатывается и апроби-
руется программа «Профессионального ста-
новления» студентов, обучающихся по специ-
альности «Психология».

Для дифференцированного подхода к фор-
мированию навыков профессиональной дея-
тельности будущих психологов обратимся к
исследованиям В. А. Михеева о разных типах
деятельности психолога, который выделяет
пять форм профессиональной деятельности,
различающейся по целям и задачам, исполь-

Проблема формирования профессиональной ответственности студентов вуза
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зуемым знаниям, необходимым умениям и
требуемым ПВК:

• преподавание, целью которого является
трансляция психологических знаний и введе-
ние учащегося в предметную область;

• научно-исследовательская работа, пред-
полагающая исследование психологических
явлений, обобщение, систематизация и анализ
психологических фактов;

• научное руководство с целью обучения
методам исследования психологических явле-
ний и методам анализа психологических фак-
тов;

• практическая работа в собственном
смысле, цель которой является непосредствен-
ное осуществление психотехнической работы
с клиентами;

• наставничество (супервизия) – обучение
способам психотехнической работы с клиен-
тами: отдельными индивидуумами, группами
и организациями.

Следует отметить, что филиал Иркутского
государственного университета в городе Брат-
ске обучает студентов по специальности «Пси-
хология» с присвоением квалификации «Пси-
холог. Преподаватель психологии». Поэтому
считаем приемлемым обучение студентов-
психологов вышеперечисленным формам про-
фессиональной деятельности. Для осуществ-
ления этой цели необходимо дать студентам
базовые, практические и методические зна-
ния, знания отдельных и научных фактов, эм-
пирические знания, теоретические и методо-
логические знания как обобщение и система-
тизация результатов чужих и своих исследова-
ний. Студенты-психологи должны овладеть
умениями анализировать и обобщать матери-
ал, анализировать проблемы, строить гипоте-
зы, проводить их эмпирическую проверку и
обобщать полученные результаты, развивать
коммуникативные умения, активное слуша-
ние, умение выявлять проблемы, умение «по-
нимать» проблемы клиента, умение быстро
ориентироваться и действовать в сложной си-

туации, вырабатывать навыки педагогической
работы, опыт исследовательской и практиче-
ской работы.

Итак, при исследовании проблемы форми-
рования профессиональной ответственности
студентов приходим к следующим выводам:

• на современном этапе развития нашего
общества существует несогласованность обра-
зовательной политики государства с потребно-
стями социума, что деформирует представле-
ния молодежи о престижности профессий, а
это, в свою очередь, оказывает негативное вли-
яние на формирование профессиональной от-
ветственности;

• в настоящее время в профессиональном
образовании утверждается личностно ориен-
тированная парадигма, центральным звеном
которой является профессиональное станов-
ление – развитие личности в процессе про-
фессионального обучения, освоения профес-
сии и выполнения профессиональной дея-
тельности, что благотворно скажется на фор-
мировании профессиональной ответственно-
сти студентов;

• при данном подходе в подготовке специ-
алистов (бакалавров, магистров) необходимо
психологическое содействие, т. е. взаимодей-
ствие личности и деятельности, обеспечива-
ющее продуктивное профессиональное раз-
витие;

• формирование профессиональной от-
ветственности возможно при условии созда-
ния психологической службы в профессио-
нальном учебном заведении, осуществлении
мониторинга профессионального развития.

Отсюда следует вывод: разрешение пробле-
мы формирования профессиональной ответ-
ственности студентов вуза на современном
этапе развития нашего социума возможно при
условии мобилизации усилий администрации
образовательных учреждений, педагогов и
психологов при понимании всей важности
проблемы и активной поддержке государ-
ственных структур.
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Специфика отношений матерей-педагогов к своим детям младшего дошкольного возраста...

М. Ю. Бурыкина

СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЙ МАТЕРЕЙ-ПЕДАГОГОВ К СВОИМ ДЕТЯМ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,

ВОСПИТЫВАЮЩИМСЯ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Проблема взаимодействия матерей-педагогов со своими собственными детьми мало изуче-
на. Представленные материалы освещают результаты исследования двусторонних связей ма-
тери-педагога и ее ребенка-дошкольника 3–4 лет, воспитывающегося в полной и неполной се-
мье. Полученные данные свидетельствуют о преобладании в отношениях матерей симбиотиче-
ской, авторитарной направленности. В ответ на эти материнские позиции ребенок чаще всего
использует защиту от дисгармоничных дискомфортных состояний.

Ключевые слова: матери-педагоги, дети 3–4 лет, материнское отношение, полные и непол-
ные семьи, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, дискомфортные состояния детей.
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SPECIFICITY OF MOTHERS-TEACHERS’ ATTITUDES
TO THEIR YOUNGER PRESCHOOL CHILDREN

BROUGHT UP IN TWO-PARENT AND SINGLE-PARENT FAMILIES

The problem of mothers-teachers’ interaction with their own children is insufficiently studied.
The paper presents the results of the investigation on bilateral relations of mothers-teachers and their
3–4-year-old preschool children who are brought up in two-parent and single-parent families. The obtained
data testify to prevalence of a symbiotic, authoritarian tendency in mothers’ attitudes. In reply to these
maternal positions a child mostly uses the defence against disharmonious and uncomfortable conditions.

Key words: mothers-teachers, 3–4-year-old children, maternal attitude, two-parent and single-parent
families, symbiosis, authoritarian hypersocialisation, uncomfortable conditions of children.

Большинство отечественных и зарубежных
психологов считают, что наиболее острые пе-
реживания по поводу распада семьи наблюда-

ются у детей дошкольного возраста. Мало изу-
ченной категорией остаются матери-педагоги,
которые проживают ситуации, свойственные


