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Аннотация: в статье утверждается, что студент колледжа должен 

сам находить и выбирать способы и пути достижения той или иной образо-
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вательной цели, преподаватель – создавать для этого условия. В статье рас-

сматриваются современные вопросы среднего специального образования с ду-

альной системой обучения по новым ФГОС. 

Ключевые слова: подростковый возраст, личность, психология, «труд-

ный» студент, принципы воспитания, родительская вера, качество образова-

тельного процесса, сопровождение образовательного процесса, новые направ-

ления, заказ промышленности на технические специальности, новые понятия 

презентации диплома. 

Начало обучения в среднем специальном учебном заведением, принятие 

учеником школы новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый 

период, существенно влияющий на возможность личной самореализации, про-

фессионального самоопределения и построения карьеры. Бывшие школьники, 

поступившие в колледж, – только в начале пути к самоопределению. Многие 

осознанно выбрали специальность, но есть и такие, у которых жизненные пла-

ны не определены. В нашу особенную систему обучения с ее дуальной формой 

приходят далеко не самые лучшие учащиеся. Зачастую это дети, обделенные 

вниманием учителей, так как они не выдали «результата», менее способные, но 

чаще всего – с ослабленным здоровьем и с клубком психологических проблем, 

главные из которых – затруднение в общении, неуверенность в своих силах, от-

сутствие привычки заниматься систематически. Таковы наши студенты – дру-

гих у нас нет, но мы хотим работать с результатом. 

Одной из причин низких темпов адаптации студентов является несогласо-

ванность в педагогическом взаимодействии между преподавателем и студентом 

при организации способов учения. Трудности адаптации – это не что иное, как 

трудности совместных усилий преподавателя и студента при организации спо-

собов учения. 

Вы знаете, какую неудовлетворенность работой приносит преподавателю 

аудитория студентов, где 10–15% тебя слушают, а остальные в лучшем случае 

заняты своим делом и не мешают, но обычно ходят по аудитории, непроиз-
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вольно ругаются, где в 3 минуты тебе объяснят, что общеобразовательные 

предметы – математика, физика, литература, химия и др. для будущих автоме-

хаников, поваров с кондитерами – пустой звук, и даже отрицательное явление, а 

преподаватель – «черствый человек», желающий «привязаться» к молодому 

недорослю? Что это – форма молодого безумного бунта от скуки, «пир во время 

чумы», или болезнь, которая когда-то пройдет? 

Наверное, если Вас спросят, какими Вы хотели бы видеть своих студентов, 

Вы перечислите такие качества, как образованность, честность, самостоятель-

ность, порядочность, скажете, что хотите гордиться ими. Но вместе с тем, если 

попросить любого опытного преподавателя вспомнить самые яркие события 

или случаи из его педагогической практики, он, как правило, вспомнит не про-

цент отличников, а совсем другое: сложные отношения с трудным учеником; 

непростой процесс завоевания доверия у трудной группы; рассказы студентов о 

своих проблемах и переживаниях; реальную помощь кому-то из родителей. 

Трудности в поведении и обучении обостряются в переходные периоды, 

когда меняется сам человек и система его взаимоотношений с окружающими. 

Самым тяжелым этапом взросления человека является его переход от детства к 

взрослости, а именно подростковый возраст. Этот период сейчас приходится на 

возраст с 12 до 19 лет, и это не случайно: именно в эти годы перестраивается 

психика ребенка, изменяется характер учебной деятельности и отношения к 

ней, бурно развивается самосознание и закладываются основы личности под-

ростка в целом. 

Подросток – это личность, находящееся на особой стадии формировании 

ее черт и качеств. Личность еще недостаточно развита, чтобы считаться взрос-

лой, но уже настолько развита, что в состоянии сознательно вступить в отно-

шения с окружающими и следовать в своих поступках требованиям обществен-

ных норм и правил. 

Большинство педагогов, психологов, интеллектуалов называют трудными 

таких подростков, поведение которых отклоняется от принятых в обществе 

норм и правил, и которые являются трудновоспитуемыми, поведение которых 
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требует сложной коррекции имеющихся отклонений в их поведении, – 

т.е. трудновоспитуемость следует понимать как невосприимчивость педагоги-

ческого воздействия подростков. 

Характерным признаком таких трудновоспитуемых подростков является 

их особая потребность в индивидуальном подходе со стороны преподавателей и 

внимании сверстников. Отклоняющееся (девиантное) поведение – это система 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

правовым или нравственным нормам. Девиантное поведение имеет сложную 

природу и обусловлено рядом факторов: 

– биологическими (нарушение умственного развития, дефекты слуха, зре-

ния, повреждение нервной системы); 

– психологические (нервно-психические заболевания); 

– социально-педагогические (дефекты школьного, системного или обще-

ственного воспитания); 

– социально-экономические (социальное неравенство, насилие, неполная 

семья); 

– морально-этические (неблагоприятная среда, криминогенная ситуация). 

В научной литературе принято выделять следующие формы отклоняюще-

гося поведения: 

– антисоциальное (делинквентное) поведение; 

– асоциалъное (аморальное) поведение; 

– аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. 

Антисоциальное поведение – это поведение, противоречащее правовым 

нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих, 

насилие и угнетение в отношении сверстников или более младших и слабых 

болезненных детей, жестокое обращение с животными, воровство, порча чужо-

го имущества. У подростков (14–19 лет) преобладает хулиганство, кражи, ван-

дализм, физическое насилие, торговля и употребление наркотиков. 

Асоциальное поведение – это уклонение от выполнения морально-

нравственных норм, принятых в обществе: побеги из дома, систематическое 
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пропуски занятий, воровство, вымогательство, ложь, бродяжничество, отказ от 

обучения, агрессивное поведение, ненормативная лексика. 

Аутодеструктивное поведение – это поведение, отклоняющееся от меди-

цинских и психологических норм, угрожающее целостному развитию самой 

личности. У подростков эта форма поведения выражается в употреблении 

наркотиков и алкоголя, в игровой и компьютерной зависимости, в пищевых 

злоупотреблениях и отказе от приёма пищи, здесь возможны суицидальное по-

ведение и самоубийства. 

Выделение форм отклоняющегося поведения, как правило, условно, по-

скольку в реальной жизни эти формы зависят от совокупности индивидуальных 

и социальных предпосылок личностного развития. 

Отклоняющееся поведение – одна из форм дезадаптации, которой подвер-

жены подростки, имеющие проблемы в умственным и физическом развитии, 

проблемы в поведении и общении с окружающими, проблемы со здоровьем, с 

различными видами зависимости (алкоголь, наркотики и табакокурение), наси-

лием в кругу сверстников, в семье. 

В научно-методических работах по педагогике можно найти примерный 

алгоритм или (рецепт) для работы классного руководителя с трудными студен-

тами, который включает в себя несколько этапов: 

– диагностику; 

– выбор приемов и методов коррекционной работы; 

– создание содержания и плана работы с учетом личностных особенностей 

студента; 

– проведение индивидуальных воспитательных занятий с оценкой резуль-

татов. 

Данный подход следует считать правильным, т.к. он соответствует техно-

логическим этапам применения и использования системного анализа в решении 

задач поиска безусловного экстремума. 

Рассмотрим принципы воспитания трудных подростков. Они могут быть 

разделены и представлены в виде четырех принципов: 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– принцип ориентации на позитив в поведении и характере подростка; 

– принцип социальной адекватности воспитания; 

– принципы индивидуализации воспитания подростков с девиантным по-

ведением; 

– принцип социального закаливания трудных подростков. 

Перейдем от принципов к методам воспитания трудных подростков. Все 

методы оказывают совокупное воздействие на все сущностные сферы деятель-

ности человека. Однако каждый метод воспитания и соответствующий ему ме-

тод самовоспитания отличаются один от другого тем, на какую существенную 

сферу личности человека они оказывают доминирующее воздействие. 

В интеллектуальной сфере у подростка с девиантным поведением необхо-

димо очевидно формировать глубину и объем непреходящих нравственных 

ценностей: моральных идеалов, принципов, норм и этики поведения. Для фор-

мирования взглядов, понятий, установок в интеллектуальной сфере использу-

ются методы убеждения. 

В мотивационной сфере целесообразно формировать правомерность и 

обоснованность отношения к моральным нормам: бережное отношение к чело-

веку, стремление к идеалу, правдивость, нравственные установки. Методы воз-

действия на мотивационную сферу включают стимулирование – методы, в ос-

нове которых лежит формирование у подростков осознанных побуждений к их 

жизнедеятельности 

В эмоциональной сфере следует, очевидно, формировать характер нрав-

ственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и иде-

алов: жалость, доверие, сочувствие, благодарность, отзывчивость, честолюбие, 

стыд, самолюбие, сопереживание и т. д. 

В волевой сфере важно формировать нравственно – волевые устремления в 

реализации нравственных поступков: мужества, смелости, храбрости, доблести, 

принципиальности в отставании нравственных идеалов. 

В сфере самореализации важно формировать нравственную правомерность 

выбора: совестливость, самооценку, самокритичность, умение соотнести свое 
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поведение с другими, самоконтроль, добропорядочность, рефлексию, аутотре-

нинг и т. д. 

Почему учеба в колледже привлекательна для выпускников школ? Почему 

родители ведут своих плохо успевающих в школе детей в колледж? Почему 

школьники после 9 и 11 классов стремятся получить в колледже и рабочую 

специальность и среднее образование? 

Конечно, это происходит по ряду причин. Обычному ребенку требуется 

брать все новые и новые высоты. В российской школе, как известно, учиться 

трудно. Это – не скандинавская и не начальная японская школа. Почему же в 

России школьные высоты ломают детей? Школа – это не легкая прогулка по 

игровым помещениям. Есть трудности «дешевые», есть «дорогие» – то, что 

называется «трудности – бриллианты». Почему школьная система обучения за-

частую ломает детскую способность быть сильным? 

Неуспевающие дети – они есть, или двоечники – дети со своей образова-

тельной траекторией, непохожие на своих одноклассников? 

Успеваемость происходит от слова «успевать». Успевание – это скорость. 

Успевающий ученик успевает освоить заданное учителем, и уложиться в назна-

ченный срок. Многие талантливые люди были неуспевающими учениками. Ал-

берт Энштейн плохо учился в школе. Андрей Дмитриевич Сахаров был, как из-

вестно, тугодумом и все делал медленно. Это не значит, что всякий неуспева-

ющий ребенок – будущий Эйнштейн или Сахаров. Но тот, кто не успевает 

освоить что-то одновременно со своим классом, – часто бывает очень глубоким 

ребенком. А теперь представим: этот глубокий ребенок попадает в класс к учи-

телю, для которого успеваемость – это и есть скорость. Такой учитель начинает 

нервничать из-за того, что ребенок не успевает. Из-за этого ученик испытывает 

двойной стресс. Хуже всего, когда нервничать из-за успеваемости ребенка 

начинают родители. 

Ребенок – существо интонационное. Ребенок по отношению к родителям – 

это мощное эмоциональное зеркало. Он воспринимает и усиливает все микро-

детали, которые считывает со своих родителей. И мыслит при этом отнюдь не 
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так, как мы думаем. Когда родители нервничают из-за детской неуспеваемости, 

у ребенка усиливается ощущение, что он – неполноценный, что он хуже других. 

Он это видит во взглядах взрослых. Ему могут говорить: все замечательно, все 

хорошо, мы с тобой, мы в тебя верим, но родители говорят это с такой интона-

цией, что ребенок видит: это-неправда! А ложь он чувствует сразу. Есть такая 

проблема в педагогике – инфантильные дети. Такой ребенок никогда не берется 

за сложные задачи. В сложной ситуации он стремится спрятаться и сказать: ой, 

мне это не интересно. И есть дети, которые из-за всех сил не включаются в ра-

боту, всем своим видом демонстрируя свою независимость. И становится по-

нятно: они боятся включиться в неожиданное испытание, потому что не увере-

ны в своих силах. Это – те дети, в которых не верят дома. Однако быть неуве-

ренным в своих силах – это для человека естественное состояние. 

Для маленького ребенка не верить в себя – неестественно. Если бы годова-

лый ребенок не верил в себя – он находился бы в состоянии постоянного страха 

перед окружающим миром. А он начинает осваивать этот мир, да еще так напо-

ристо. До пяти лет ребенок эгоцентричен, заявляют психологи. Ситуация эго-

центричности – это ситуация безусловной веры в себя. Ребенок – это существо, 

которое заряжено энергией подвига. Подвиг – это не когда что-то делают со 

мной, это когда я делаю что-то с собой. Я прыгаю выше своей головы, я совер-

шаю усилия, которые я вчера не мог совершить. Я отважно вхожу в зону, кото-

рая мне неизвестна. И, совершая это, я чувствую себя героем. 

Детство – это тот период, когда в жизни всегда есть место подвигу. И хо-

рошо, если рядом есть взрослые, которые эти микро-подвиги видят и понима-

ют. При искренней похвале взрослых ребенок приобретает все больше и боль-

ше сил. Усилия превращаются в силу. Подвиг – это усилие. Подвиг – это риск, 

но, если родители не повышают планку, не увеличивают пространство испыта-

ния, не ставят перед ребенком по-настоящему интригующих и сложных задач, 

которые развивали бы его внутреннюю силу, – значит, они не доверяют своему 

ребенку. Зато те дети, в которых родители верят, будут с азартом включаться в 

любые незнакомые испытания. Они никогда не сбегут от них в уголок покатать 
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машинку. Другое дело, что порою различные испытания ломают веру ребенка в 

самого себя. 

Школа заставляет делать то, что должно происходить само собой. Напри-

мер, когда ребенок осваивает устную речь, это происходит само собой. Дети 

делают это по своим траекториям. Ни про одного ребенка нельзя заранее ска-

зать, какие фразы и слова будут у него первыми, вторыми, третьими. Традици-

онные слова «мама» и «папа» – это сигнальные слова, скорее, даже не слова. 

Это – обращения. Слова – это те, у которых появляется индивидуальная семан-

тика. Взрослые вначале даже не понимают, что произносит ребенок. Но дога-

дываются – и радуются. А в результате и для ребенка освоение языка становит-

ся огромной радостью. 

У каждого ребенка – своя индивидуальная траектория овладения речью. 

Грамотность – это интуиция, которая формируется на кончике языка и кончике 

авторучки в процессе слуховой или зрительной памяти. 

Но вот ребенок, свободно и отважно овладевший языковым простран-

ством, идет в школу и обнаруживает, что в школьных стенах грамотность – это 

другое. Это – неослабевающее давление, которое порождает у ребенка безум-

ный страх совершить ошибку. И потому технологии обучения чтению, которые 

сегодня приняты в школе, у детей – за редким исключением – вызывают оттор-

жение. Родители и учителя говорят – «ребенок умеет читать, но не хочет». 

Это – точный диагноз – такой ребенок не умеет читать. Потому что уметь чи-

тать – это значит хотеть читать. Чтение – это не складывание слогов в слова, 

чтение – это порождение смыслов. Научиться читать – значит, научиться ви-

деть то, что скрывается за текстом. Итак, мы подходим к очень важному мо-

менту. Дело в том, что в школе учится множество детей, которые не умеют ре-

ально читать и считать. Если ребенок не умеет читать, с каждым годом в школе 

его проблемы нарастают. Он не может прочесть страницу учебника с условием 

задачи. Он не может прочесть страницу учебника с домашним заданием. Он 

может прочесть символы на странице, но не может понять, какие смыслы скры-

ваются за ними. Он не успевает за работой класса на уроке. А ему дают все но-
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вые и новые задания! Далее следуют недоверие учителей, недоверие родителей, 

разрушение самооценки… Педагоги стремятся вложить в детей в школе самое 

сложное, и ради этого бесконечно перегружают программы. А на самом деле 

эти дети тормозятся по отношению к элементарным вещам. 

Ребенок в нашем мире спасает себя воображением. Но школа не научилась 

конвертировать энергию его воображения в учебные вещи. Она все время хочет 

дать детям что-то свое. Мы пока еще очень мало стремимся вслушиваться в 

детскую речь, мы не умеем ее «возделывать». И вот поэтому книга очень нужна 

в современном мире. Особенно – книга без картинок. Потому что книга без 

картинок – единственное, что по-настоящему позволяет человеку развивать 

свое воображение. 

Очень хорошо и «дырчатое чтение». Что происходит с тобой в тот момент, 

когда учитель делает паузу и предлагает ученику продолжить предложе-

ние/чтение? Воображение ученика пробуждается. Во время этих пауз ребенок 

начинает многомерно воспринимать слово. Он учится различать окончания 

слов и падежи. У него быстро начинает развиваться синтаксический, орфогра-

фический и смысловой слух. Так он начинает учиться читать. А когда дети 

начинают чувствовать текст, они понимают, что это – гораздо интереснее, чем 

смотреть кино. Чтение побеждает визуализацию, которой за последние трид-

цать-сорок лет в мире стало слишком много. 

Зададимся вопросом – можно ли научить читать неуспевающего старше-

классника или неуспевающего студента колледжа? Иногда говорят, что под-

ростки в этом возрасте уже испорчены приобретаемой системой знаний. 

Это не так, никто ничем не испорчен, ведь каждый из нас в жизни сталки-

вается с разными практиками: среди них правильные, неправильные, сомни-

тельные. Разве мы говорим про себя, что мы ими испорчены? 

Со студентами и старшеклассниками следует практиковать «дырчатое чте-

ние». Причем следует читать с ними не «Винни Пуха» или «Властелина колец», 

а – непонятнейший (а потому скучнейший) для них учебник физики. Самое ин-
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тересное – содержание прочитанных глав усваивается ими накрепко, хотя о фи-

зике как таковой они в этот момент не думают. 

Что делать родителям двоечников? Ответ очевиден – родителям нужно са-

мим этому научиться. Очень многому им можно и нужно научиться самим. Как 

бы мы критически ни отзывались о школе, проблема двоечника – это, в боль-

шинстве случаев, проблема его родителей. Когда родители не уверены в себе, 

они начинают проецировать эту неуверенность на своих детей. Они говорят: 

«Мы не состоялись, но он-то должен состояться!» Все упирается в готовность 

самих родителей время от времени совершать подвиги. Тогда и у ребенка по-

явится стремление пробиться, взять свою высоту. Для родителей двоечников 

самый большой подвиг – верить в своего ребенка. 

Ученик должен чувствовать родительскую веру во всем: в словах, интона-

циях, во взглядах на настоящее и на будущее. Худшее, что может быть – при-

творяться, что веришь в этого ребенка. Вера должна быть настоящей. Это глав-

ное. 

В связи диверсификацией высшего и среднего специального образования в 

РФ в колледжи пришли новые образовательные технологии. Активно появля-

ются ФГОСы 3++, являясь прицелом на стандарты 4 поколения. С учетом ши-

рокого и бурного внедрения результатов World Skills Russia оцениваются под-

ходы и уровни достаточности преддипломных практик, дипломных работ и их 

презентаций. В связи с внедрением дуальной системы профессиональной под-

готовки [8] меняется форма презентации основной конструктивно-технической 

части выпускной квалификационной работы (диплома). Изменения произойдут 

в сторону усиления практической составляющей – самостоятельного изготов-

ления детали, узла, агрегата на станках с ЧПУ в учебном цехе ПАО Красногор-

ского завода им. С.А. Зверева. Причем Красногорский колледж имеет свои им-

портные станки с ЧПУ, оснащенные программным сопровождением, ввод в 

эксплуатацию которых произошел два года назад согласно плановым работам 

по договору с заводом. 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение Москов-

ской области «Красногорский колледж» существует уже 60 лет. Колледж игра-

ет большую роль в подготовке специалистов для Северо-Западного района 

Москвы и Московской области. Учредителем колледжа является Министерство 

образования Московской области. В колледже развивается система социально-

го партнерства на основе равноправного сотрудничества с работодателями, 

профсоюзами, торгово-промышленной палатой и региональным центром заня-

тости населения. Ведущими партнерами колледжа являются крупнейшие про-

мышленные предприятия города – ПАО «Красногорский завод им. 

С.А. Зверева», ТИГИ-КНАУФ, БЕЦЕМА, которые активно участвуют в подго-

товке специалистов и развитии учебно-материальной базы [10]. 

Основной социальный партнер Красногорского колледжа – Федеральный 

научно-производственный центр ПАО «Красногорский завод им. 

С.А. Зверева» – является головным и единственным в стране предприятиям, за-

нимающимся наземными оптико-электронными комплексами и системами кон-

троля космического пространства [8]. 

Предприятие входит в оборонный комплекс России. В августе 2014 года 

ПАО КМЗ и Красногорский колледж начали совместную работу по созданию 

базового центра по подготовке рабочих кадров, где студенты будут осваивать 

соответствующие образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена в области машиностроения, металлооб-

работки, оптического приборостроения на основе элементов дуального целево-

го обучения специалистов со средним профессиональным образованием с по-

следующим закреплением их на предприятии [4]. 

Принципиальное отличие дуальной системы [8] от традиционного обуче-

ния заключается в том, что формирование знаний, умений, компетенций под-

чинено развитию сложной профессиональной деятельности и мышления специ-

алиста. В состав этой системы входит владение основами деятельности различ-

ных видов, присущих данной профессии (специальности), и полностью сфор-

мированная деятельность, соответствующая профилю будущей работы. Это 
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требует модернизации содержания обучения будущих специалистов. Модерни-

зация содержания обучения обслуживает соответствующие изменение форм и 

методов обучения. Вместо овладения алгоритмами профессиональной деятель-

ности, что отвечало условиям относительно малоподвижных, стабильных форм 

организации производства, в динамичных условиях рыночной экономики осно-

вой подготовки становится обучение специалистов работе в изменяющихся си-

туациях практической деятельности. 

Центр тяжести [9] смещается с формирования знаний, умений, навыков, на 

формирование развитой профессиональной деятельности, в соответствии с по-

требностями производства. Формами и методами обучения являются практико-

ориентированные формы и методы профессиональной подготовки. 

В основу формирования практико-ориентированного (повышенного) уров-

ня обучения положены принципы: 

– приоритета качества подготовки специалистов; 

– усиления профессиональной направленности содержания образования за 

счет широкого участия социальных партнеров; 

– коллективной мыследеятельности, заключающейся в выработке общих 

подходов к разработке требований и содержания профессиональных образова-

тельных программ совместными усилиями педагогической общественности, 

ученых, работодателей и заинтересованных социальных партнёров; 

– практико-ориентированности среднего профессионального образования, 

вырaжающейся в том, что практическая подготовка студента (производственная 

практика, лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы, про-

екты) должна cocтавить не менее 60% от общего объёма времени, отведенного 

на теорию и практику. 

Ещё одним катализатором учебного процесса в колледже может стать пе-

дагогический консалтинг обучения под заказ промышленности на целевой до-

говорной основе. Но не той, какой мы часто видим: группа интеллектуалов – 

преподавателей оказывает помощь в учебной, методической и научной работе 

колледжа с помощью умелого сопровождения. 
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Современный педагогический консалтинг – это, прежде всего, организация 

образовательной деятельности новых направлений и специальностей с учётом 

развернутой материально технической базы, большим спросом на выпускников 

по выбранной специальности, стратегией целевого многоступенчатого обуче-

ния, достаточным бюджетным и внебюджетным финансированием. Это строй-

ная система сопровождения взаимосвязанных действий и мероприятий, направ-

ленных на всестороннее повышение квалификации каждого преподавателя, на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в 

конечном счёте, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и до-

стижения оптимального уровня образования. 

Педагогический консалтинг – это сопровождение по широкому кругу во-

просов, в том числе в технологической, технической, экспертной сферах. Ос-

новная задача консалтинга заключается в системном анализе, обосновании пер-

спектив развития и использования научно-технических и организационно-

предметных решений [9]. 

Мы живем в такое удивительное время, когда реализуются проекты даже 

летающих электромобилей и их заказ на сотню штук не является фантазией. 

Если отечественное серийное самолётостроение, по мнению академика РАН, 

аэродинамика Ю.А. Рыжова, в настоящее время пока практически лежит [10] и 

пока нет призрачной надежды на его скорый подъем, то, может, и готовить бу-

дущих специалистов, например в области технической эксплуатации летатель-

ных аппаратов и двигателей, надо там, где вообще хорошо учат, беззаветно от-

носятся к студентам, где поднят престиж педагога, где есть жизнь, а не «квака-

нье лягушек на закате». 
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