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ÑÎÕ

Ñòîèò �àïî��èòü, ÷òî ñà�î ñëîâî «ñîïðîâîæ�å�èå» çàëîæå�î â �àè�å�îâà�èè
ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè: â �ðåâ�îñòè ïå�àãîã — ýòî ðàá, ñîïðîâîæ�àþùèé ðåá¸�êà
â øêîëó. Â áóêâàëü�î� ñ�ûñëå ñëîâà ïå�àãîã — ýòî �åòîâî�. Åãî ôó�êöèè áûëè
ñêðî��û: �îâåñòè ðåá¸�êà �î �åñòà îáó÷å�èÿ. Ñîâðå�å��îå ïî�è�à�èå �åÿòåëü�îñòè
ïå�àãîãà êàê ÷åëîâåêà, ïåðå�àþùåãî �åòÿ� è þ�îøåñòâó öå��îñòè è ñ�ûñëû êóëüòóðû,
âîç�èêàåò �à ðóáåæå II–III âåêîâ â ê�èãå Êëå�å�òà Àëåêñà��ðèéñêîãî «Ïå�àãîã»:
«Íàø ïå�àãîã — âîïëîù¸��ûé Ëîãîñ, Èèñóñ Õðèñòîñ». Â ñëîâàðå Â.È. �àëÿ
÷èòàå�: «Ïå�àãîãèêà — �àóêà î âîñïèòà�èè �åòåé è �îëî�¸æè. Ïå�àãîã, ÷åëîâåê,
ïîñâÿòèâøèé ñåáÿ ýòî�ó ïðå��åòó». Òàê â ãëóáè�å âåêîâ çàòåðÿëñÿ òåð�è�
«ñîïðîâîæ�å�èå», âîçðî�èòüñÿ êîòîðî�ó ñóæ�å�î áûëî ëèøü â �âà�öàòî� âåêå,
�î óæå �å â ïåðâî�à÷àëü�î� ïðè�èòèâ�î� ñ�ûñëå ýòîãî ñëîâà. 

● дети с проблемами ● инклюзивное образование ● диагностика и коррекция
● горизонтальная, вертикальная преемственность ● педагогическая
интерпретация ● учитель как интегратор ● педагогическое управление 

нервной деятельности, способностей
и склонностей. По мере того, как циви-
лизованный мир пришёл к пониманию
необходимости всеобщего обязательного
среднего образования, педагогика вы-
нуждена была интегрировать данные
смежных наук о человеке.

Увы, этот процесс даже теперь, по ис-
течении первого десятилетия двадцать
первого века, в самом начале. Многое,

Ãðàìîòíîå ñîïðîâîæäåíèå 

По мере развития наук о челове-
ке, медицины, психологии, соци-
ологии, дефектологии наступало
понимание того, что ребёнок не
чистая доска, на которой педагог
может начертать любые письме-
на. Многое зависит от состояния
здоровья ребёнка, сформирован-
ности психических функций, типа
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слишком многое предстоит изменить в педа-
гогическом образовании и системе переподго-
товки педагогов, для того чтобы на деле осу-
ществлять грамотное сопровождение ребёнка
и юноши на всём протяжении его обучения
и развития: от детского сада до выпуска из
школы. Но деваться некуда: чем больше
в школе появляется детей с проблемами,
а по данным РАН таких сегодня рождается
до 80%, тем актуальней становится пробле-
ма сопровождения. Дети с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивностью, призы-
вать которых быть внимательными на уро-
ках, это всё равно, что говорить слепому:
присмотрись; дети с дислексией и дисграфи-
ей, выучить которых грамотности невозмож-
но без специальных дефектологических мето-
дик. В двух приведённых примерах речь
идёт о детях с абсолютно сохранным интел-
лектом, обучать которых призвана массовая
общеобразовательная школа. Но она не в со-
стоянии этого сделать без сопровождения
специалистов и специальной подготовки пе-
дагогов всех без исключения предметов.
А одарённый ребёнок с признаками шизоид-
ности, разве он не нуждается в сопровожде-
нии? Трагическое заблуждение — стремить-
ся как можно больше нагрузить одарённых
детей сложным учебным материалом, забы-
вая при этом о ранимости их психики.

Сегодня в отечестве нашем чрезвычайно по-
пулярна идея инклюзивного образования,
предполагающего совместное обучение со-
хранных здоровых детей и ребят с ограни-
ченными возможностями. Слов нет — гу-
манность такого подхода не вызывает сомне-
ний, тем более, что он с успехом использу-
ется в развитых странах. Но без сопровож-
дения специалистов и длительного переобуче-
ния педагогов эта благородная задача решена
не будет, а сама идея окажется дискредити-
рована. 

Нарастание числа детей, уже рождающихся
с проблемами в развитии, выдвигает задачу
как можно более ранней их диагностики
и коррекции, ещё до поступления в школу.
Не так давно на своём консилиуме с участи-
ем дефектологов, психологов и педагогов-
воспитателей детского сада мы обсуждали
проблемы ребёнка четырёх с половиной лет.
Он потенциальный гений, поскольку решает

логические задачи на уровне чуть ли
не шестого класса, но в эмоциональ-
ном развитии значительно отстаёт от
сверстников, демонстрируя явные при-
знаки аутизма. У такого ребёнка два
пути: либо прославить своё отечество,
как это сделал Г. Перельман (человек,
мягко говоря, своеобразный), либо
в дурдом. Очевидно, что потребуется
не один год для того чтобы команда
специалистов привела его в порядок.

Одним словом — медико-психолого-
дефектологическое сопровождение
детей и юношества сегодня не рос-
кошь, а суровая необходимость,
не имеющая альтернативы. Поэтому
непоправимую ошибку делают те орга-
ны образования, которые в целях оп-
тимизации расходов сокращают ставки
психологов, дефектологов и социаль-
ных педагогов в школах. На содержа-
ние в тюрьмах неизбежного брака
школы — дивиантных и психически
неуравновешенных подростков, не по-
лучивших своевременной помощи —
уйдёт значительно больше средств.

Тем не менее, несмотря на трудности,
неизбежные препятствия, нехватку
средств процесс сопровождения ребён-
ка набирает обороты. Сегодня в тех
школах и детских садах, где руково-
дители осознали безальтернативность
такого подхода к развитию и обуче-
нию, ребёнка сопровождает целая тол-
па специалистов: медиков, нейрофизи-
ологов, дефектологов, психологов, со-
циальных педагогов. Обеспечивает ли
их наличие в школе автоматический
успех в обучении и развитии всех без
исключения детей? Со всей ответст-
венностью заявляю — нет!

Ïðååìñòâåííîñòü 

К сожалению, достаточно распростра-
нённа ситуация, зафиксированная
в русской пословице: «У семи нянек
дитя без глаза». Отчего так? 



лу, а также центр дополнительного об-
разования, позволяют нам обеспечить
содержательную и методическую преем-
ственность специалистов, работающих
в рамках одного учреждения.

Важнейшее условие обеспечения гори-
зонтальной и вертикальной преемст-
венности в сопровождении детей —
научно-педагогическая и организацион-
ная культура всех членов команды,
которая, как показывает опыт, выраба-
тывается десятилетиями в реальном
практическом взаимодействии. 

×åãî ñëåäóåò îæèäàòü îò íàóêè?

— Вопрос отнюдь не праздный. Трез-
вый ответ на него предопределяет стра-
тегию и тактику сопровождения ребёнка,
формирует необходимую педагогическую
и организационную культуру всех членов
команды, помогает наладить продуктив-
ное взаимодействие между ними.

Поясню свою мысль. Привлекая к со-
провождению ребёнка представителей
разных наук, мы должны отдавать себе
отчёт в том, что каждая из наук о чело-
веке — в широком диапазоне от меди-
цины до психологии и педагогики —
в силу исторического развития и специ-
фики предмета изучения обладает собст-
венным устойчивым понятийным аппара-
том, разной степенью объективизации
полученных данных. Иными словами,
каждый учёный, изучая своё, привык
говорить на своём языке. Нам же пред-
стоит наладить междисциплинарное вза-
имодействие между ними. Распахивая
междисциплинарное поле, придётся вы-
корчевывать тяжёлые камни: объектный
подход к ребёнку (каждый специалист
смотрит своё и делает свои выводы);
отсутствие единой методологии у раз-
личных наук о человеке; несформирован-
ность метаязыка, затрудняющая как вы-
работку единых подходов, так и меж-
дисциплинарное общение на консилиу-
мах и т.д. 

Когда каждый исследует своё, а результа-
ты исследований не складываются в общую
картину, без которой невозможно выраба-
тывать стратегию и тактику работы с кон-
кретными детьми и их родителями, практи-
ческих результатов, оправдывающих содер-
жание привлечённых специалистов, нет. 

Отсюда важнейшей одновременно научно-
педагогической и управленческой задачей
становится обеспечение горизонтальной
и вертикальной преемственности в работе
всех без исключения специалистов. 

Под горизонтальной преемственностью
в сопровождении я понимаю чёткое сла-
женное взаимодействие всех членов ко-
манды: администраторов, медиков, пси-
хологов, дефектологов, логопедов, педа-
гогов-предметников, воспитателей, пе-
дагогов дополнительного образования
и обязательно родителей детей,
без которых команда не может счи-
таться полной. В такой команде никто
не стремится удовлетворить свои научные
амбиции, но чутко прислушивается
к смежникам, ставя во главу угла оказа-
ние максимально эффективной помощи
конкретному ребёнку.

Под вертикальной преемственностью
в сопровождении я подразумеваю чёткую
и своевременную передачу результатов
комплексной диагностики и коррекции де-
тей, анализа и прогноза динамики их
развития от команды к команде при пе-
реходе детей на следующий этап обуче-
ния. (От детского сада к начальной
школе, от начальной школы — в основ-
ную, из основной — в старшую.) Без
вертикальной преемственности, когда каж-
дый раз новая команда специалистов вы-
нуждена начинать изучать ребёнка «с чис-
того листа», без учёта того, что сделали их
предшественники, трудно рассчитывать 
на положительные результаты работы.
К счастью, организационно-правовая форма
«Центр образования», включающая детский
сад, начальную, основную и старшую шко-

Å.À. ßìáóðã. Ñîõðàíèòü ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè óïðàâëåíèÿ: 
ìåäèêî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
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Ïðîòèâîðå÷èÿ 

На консилиуме обсуждается вопрос, в каком
классе следует продолжить обучение ребёнка.
Один из специалистов (нейрофизиолог) ут-
верждает, что в данный момент у мальчика
полностью сформированы психические функ-
ции, в обучении он довольно успешен, и по-
этому его дальнейшее пребывание в классе
компенсирующего обучение нецелесообразно.
Следом выступает невролог, который, ссыла-
ясь на ранимую психику ребёнка, крайне не-
устойчивое эмоциональное состояние, высо-
кую тревожность, настаивает на продолже-
нии обучения именно в этом небольшом по
наполняемости классе. Кого из них слушать?

Ïðèíöèïû 

Разумеется, никто не гарантирован от оши-
бок, и главная составляющая успеха во взаи-
модействии специалистов — высокая челове-
ческая и профессиональная культура. Но она
не рождается на пустом месте. Поэтому, ра-
ботая на полидисциплинарном поле, созна-
тельно организуя диалог психологов, меди-
ков, дефектологов, педагогов в рамках кон-
силиума, мы научились руководствоваться
следующими принципами:
● никто не обладает всей полнотой знания
о ребёнке;
● тест — не диагноз; диагноз — не приго-
вор (необходимо избавиться от почти рели-
гиозного отношения к диагностике, всякого
рода тестам, результаты обработки которых
учителя порой воспринимают не как относи-
тельный прогноз, но как приговор ребёнку);
● каждый ребёнок имеет право на чудо. 

Третий принцип органично вытекает из пре-
дыдущего, ибо даже при самом мрачном
прогнозе педагог не имеет права опускать
руки. Жизнь сложна и непредсказуема. Бы-
вает, что и раковые опухоли рассасываются,
и психические задержки компенсируются,
как случилось с одним из подростков, влю-
бившимся в девушку из лицейского класса.
Оказывается, выражение «любовь творит чу-
деса» не просто фигура речи.

Наш долголетний опыт показал, что при
всей сложности организации междисципли-

нарного общения специалистов, посто-
янный диалог между ними способству-
ет взаимообогащению, помогает пре-
одолеть объектный подход к ребёнку,
а в итоге позволяет наладить необхо-
димое взаимодействие (горизонтальную
преемственность).

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ 

Центральной проблемой организации
сопровождения детей и юношества
следует признать необходимость
педагогической интерпретации по-
лученных медицинских, психологиче-
ских, дефектологических и других
данных о ребёнке. Это означает, что
при самых тонких исследованиях все-
возможных корреляций необходимо
выстраивать программу чисто педаго-
гических действий, детально пропи-
санную в индивидуальных планах
развития, где по отношению к каждо-
му ребёнку чётко определены цели,
задачи, способы их решения, понят-
ные и доступные для реализации учи-
телям-предметникам, педагогам допол-
нительного образования и родителям
учащегося. (Образцы таких планов
приводятся в приложениях к книге.)
Очевидно, что взаимодействие специ-
алистов не завершается на этапе диа-
гностики, оно продолжается перма-
нентно на всех этапах обучения
и развития ребёнка. 

Ó÷èòåëü êàê èíòåãðàòîð 

Кто же всё-таки играет ведущую роль
в сопровождении? Не удивляйтесь —
это учитель: только педагог видит ре-
бёнка целиком в стремительно меняю-
щейся жизни, во взаимодействии со
сверстниками, ежедневно наблюдает
динамику его развития, оперативно
реагируя на положительные или отри-
цательные сдвиги в его личностном
росте. Разумеется, при серьёзных
затруднениях он имеет возможность



сом сопровождения, необходимо управ-
лять, в противном случае все привлечён-
ные специалисты и педагоги будут дей-
ствовать по классической формуле: «ле-
бедь, рак и щука». Необходимость уп-
равления возрастает также в связи
с проблемой налаживания междисципли-
нарного диалога. Коль скоро различные
науки о человеке не выработали единой
методологии и общего языка, специалис-
тов разного профиля, как минимум, не-
обходимо посадить за общий стол пере-
говоров, определив для этого специаль-
ные площадки, создав соответствующие
организационные структуры, наделив
всех участников процесса сопровождения
чётко очерченными правами и полномо-
чиями. Не менее важно, проанализировав
наиболее острые проблемы школы, наме-
тить очерёдность решения задач, исходя
из их важности и приоритетности для
данной конкретной школы. Одним сло-
вом, все выстраивается в классической
логике управления: проблемно-ориенти-
рованный анализ ситуации в школе —
целеполагание — планирование — орга-
низация — руководство и контроль. 

Ñïåöèôèêà óïðàâëåíèÿ 

Тем не менее в управлении процессом
сопровождения есть своя специфика.
В тонких деликатных вопросах сопро-
вождения ребёнка традиционное при-
вычное администрирование дополняет-
ся такой важной функцией, как науч-
но-педагогическое руководство. В са-
мом деле, взяв на себя труд создания
команды, в которую, наряду с педагога-
ми, входят специалисты разного профи-
ля (медики, психологи, дефектологи
и т.д.), администратор должен научиться
ориентироваться во всех смежных во-
просах, поскольку в данном случае он
выступает в новом качестве — органи-
затора междисциплинарного взаимодей-
ствия всех участников процесса сопро-
вождения. Разумеется, я не призываю
управленца стать «корифеем всех наук
о человеке», но достаточно детально

обратиться к специалистам, которые прове-
дут промежуточную диагностику, организу-
ют индивидуальные коррекционные заня-
тия. Иногда достаточно беглого взгляда
специалиста, чтобы уберечь педагога от
ложных шагов. У подростка очередное
обострение невротического состояния, он
категорически отказывается выполнять
учебные задания, сидит на уроке с отсут-
ствующим видом, не реагирует на замеча-
ния. По совету психолога педагог времен-
но забывает о его присутствии в классе.
В таком состоянии подростка лучше не
трогать, что гораздо эффективней, чем
втянуться с этим учеником в затяжной
конфликт. Но, повторяю, всё начинается
с учителя, включая первичную педагогиче-
скую диагностику, и завершается им.
Таким образом, в процессе сопровожде-
ния учитель выступает в роли интегра-
тора, обобщающего и интерпретирующе-
го все полученные данные о ребёнке, ор-
ганизующего прямую непосредственную
работу с ним. 

Такая позиция нисколько не умаляет зна-
чения всех остальных участников процесса
сопровождения, ассистирующих педагогу
в его работе. Напротив, напитав учителя
необходимыми знаниями, вооружив его
специальными коррекционными методика-
ми, специалисты получают возможность
сконцентрироваться на самых тяжёлых
проблемных детях и подростках, которые
по разным причинам нуждаются в длитель-
ной индивидуальной коррекции. 

Ëîãèêà óïðàâëåíèÿ 

Ещё в большей степени, чем педагоги
в роли интеграторов, но уже на более
высоком уровне при запуске и организации
процесса сопровождения выступают ад-
министраторы. Само по себе наличие да-
же самых тонких специалистов в штатном
расписании не гарантирует оптимальных ре-
зультатов в работе с учащимися. Любым
процессом в школе, в том числе и процес-
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разобраться в коренных вопросах, определя-
ющих поля пересечения смежных наук с пе-
дагогикой, он обязан — без этого невоз-
можно принимать грамотные управленческие
решения. В организации процесса сопровож-
дения фигура управленца — ключевая.

Ïåäàãîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå 

Если мы сосредотачиваем своё внимание 
на помощи детям с проблемами в обучении
(отставание в развитии когнитивных функ-
ций, минимальные мозговые дисфункции,
нарушение мотивации обучения), то упуска-
ем детей с личностными проблемами (высо-
кая тревожность, эмоциональные расстрой-
ства). Приглашаем дефектологов для кор-
рекционной работы с проблемными детьми
во второй половине дня и «добиваем» тех
же учеников в первой, обучая их по стан-
дартным усреднённым методикам. Отчего
так? Ответ очевиден: локальные усилия
специалистов не дают системного эффек-
та по причине отсутствия грамотного
педагогического управления. 

Управленческие риски от потери управляемо-
сти здесь не меньше, чем в финансово-эко-
номической сфере. Требования к персоналу,
решающему задачи педагогического управле-
ния, так же высоки, как и к менеджерам,
призванным обеспечить выживание школы
в современных рыночных условиях, но они,
эти требования, особого свойства: это высо-
кая педагогическая квалификация, предпола-
гающая ориентацию в смежных с педагоги-
кой областях знаний о ребёнке. 

Пути повышения квалификации могут быть
различными. Один из моих заместителей,
в своё время защитив магистерскую диссер-
тацию по управлению, уже в зрелые годы
вновь пошёл учиться и получил третий дип-
лом дефектолога. Другой руководитель, с та-
ким же немалым стажем, защитил кандидат-
скую диссертацию. Форма повышения квали-
фикации не имеет значения, поскольку, как
известно, самая надёжная из них — это по-
стоянное самообразование. 

Очевидно, что педагогический менеджмент,
имея свою специфику, не сводим исключи-

тельно к экономическим и юридичес-
ким компетенциям. Что касается фи-
нансово-экономической составляющей
деятельности школ, то в условиях на-
растающей конкуренции в лучшем
положении (в том числе и финансо-
вом) окажется та школа, где потре-
бителям (детям и их родителям) бу-
дут предоставлены наиболее качест-
венные и разнообразные образова-
тельные услуги. (Хотя меня до сих
пор коробит от этого термина.)
С рыночных позиций технология
сопровождения представляет собой
широкий спектр разнообразных
и дорогостоящих образовательных
услуг. Отвлекаясь от главного, я вы-
нужден подчеркнуть эту мысль, наде-
ясь на то, что в наше избыточно
прагматическое время технология со-
провождения заинтересует управлен-
цев всех уровней — если не из гума-
нистических, то хотя бы из коммер-
ческих соображений.

Âçàèìîäåéñòâèå

Взаимодействие, стремление и способ-
ность работать в команде — ключе-
вые управленческие категории, реша-
ющие факторы, обеспечивающие ус-
пех любого проекта. Тем более такого
сложного, как разработка и реализа-
ция технологии сопровождения. В мо-
ём понимании взаимодействие есть
ни что иное, как горизонтальная пре-
емственность в работе всех без ис-
ключения специалистов. Но не менее
важна преемственность вертикальная,
которая предполагает сопровождение
детей и юношества на всех этапах
становления и развития личности:
от детского сада до старшей школы
включительно. И здесь управленчес-
кий фокус проблемы не сводится
только к своевременной передаче всех
необходимых материалов о ребёнке
снизу вверх: от детского сада в на-
чальную школу, от неё в основную и,
наконец, в старшую. 



В реальных условиях существования
массовой школы трудно представить се-
бе такую идеальную картину, когда
в каждом подразделении школы дейст-
вует команда, включающая весь необ-
ходимый набор специалистов. Следова-
тельно, понимая место и роль каждого
из них, необходимо так спланировать
их работу, чтобы они закрыли собой
всю школу, обеспечивая вертикальную
преемственность сопровождения.

Ãèáêîñòü 

Тем не менее, выстраивая управленчес-
кую модель службы сопровождения,
важно помнить, что всё сказанное выше
верно лишь в принципе. Главная отли-
чительная черта управления сопро-
вождением — это гибкость. Реальная
эффективно действующая управленчес-
кая модель сопровождения должна вы-
страиваться под конкретный контин-
гент учащихся. К примеру, в гимназии,
где осуществляется жёсткий селективный
отбор мотивированных, способных детей,
не имеющих дефектологических проблем,
нецелесообразно держать дефектолога,
за тем редким исключением, когда при-
ходится иметь дело с ребёнком, облада-
ющим ярко выраженными избирательны-
ми способностями, которые развиваются
в ущерб всем остальным. 

В идеале проблемы речевого развития
должны быть решены в детском саду,
а дефектологические — в начальной
школе. На практике так происходит да-
леко не всегда. Даже в нашем Центре
образования, где есть все ступени обра-
зования, включая дошкольную, далеко
не каждый ученик проходит через дет-
ский сад и начальную школу. Возросшая
миграция населения приводит к тому,
что в любой момент на любой ступени
обучения в школе может оказаться уче-
ник с запущенными дефектологическими
проблемами, нуждающийся в помощи.
Ответить его родителям: «вы опоздали»
и развести руками — по меньшей мере,

Простраивание управленческой вертикали
преемственности сопровождения предпола-
гает максимальную гибкость и вариатив-
ность, учёт возрастных психофизиологичес-
ких особенностей ребёнка на каждом этапе
его развития. Поясню свою мысль.

В начальной школе мы усиливаем дефекто-
логическую линию: именно дефектологи
выявляют глубинные, не лежащие на по-
верхности причины возникающих у детей
трудностей в обучении, устанавливают их
характер, дают рекомендации педагогам
для их устранения, параллельно ведут ин-
дивидуальную и групповую коррекционную
работу. В основной школе при сохранении
дефектологической линии главная работа
ложится на психолога, решающего личност-
ные проблемы детей и подростков, прохо-
дящих сложный пубертатный период.
В старшей школе, где также доминируют
личностные проблемы, главенствующая
роль психолога сохраняется. Ясно, что на
разных стадиях развития ребёнка и юноши
то одни, то другие члены команды сопро-
вождения выступают на первый план,
не оттесняя всех остальных, но осознавая
свою особую роль и ответственность на
данном этапе становления личности. 

Психолого-педагогические особенности де-
тей на разных ступенях развития, поло-
женные в основу построения вертикали
преемственности сопровождения, не могут
не найти своего отражения в управлении
этим процессом. Даже такой, казалось бы,
рутинный, управленческий вопрос, как
расстановка кадров, не может быть гра-
мотно решён без учёта специфики их
функционирования. Где, в каком подраз-
делении школы в данный момент должно
быть больше психологов, логопедов или
дефектологов? Как и на каком этапе,
с учётом скудных источников финансиро-
вания и кадрового голода, так распреде-
лить силы сотрудников службы сопровож-
дения, чтобы они, сменяя друг друга,
обеспечили вертикальную преемствен-
ность? Вопросы отнюдь не праздные.
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непрофессионально. А если таких детей
в основной школе набирается несколько де-
сятков? Значит, придётся усиливать дефек-
тологическую работу, оказывая поддержку
этим ребятам. 

Гибкость управленческой модели службы со-
провождения заключается ещё и в том, что
создаваемые на её базе аналогичные органи-
зационные структуры могут различаться
между собой, хотя и выполняют сходные за-
дачи. Внимательный читатель, должно быть,
обратит внимание на то, что положение
о медико-психолого-педагогическом консили-
уме в начальной школе не во всём совпадает
с положением о педагогическом консилиуме
в школе основной. Везде своя специфика,
свои особенности, диктующие необходимость
ухода от шаблона. В таком тонком деле, как
сопровождение, унификация не всегда приво-
дит к желаемым результатам.

Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà 

Решение задач сопровождения определяет
специфику управления финансовыми потока-
ми и материальными ресурсами школы. Оче-
видно, что для эффективной работы службы
сопровождения следует выделить специаль-
ные помещения и закупить необходимое обо-
рудование, начиная с зеркал для работы ло-
гопеда, кончая оборудованием для психомо-
торной комнаты. Рынок сегодня даже пере-
насыщен разнообразным достаточно дорого-
стоящим оснащением, отбор которого требует
от администратора чёткого понимания того,
что действительно необходимо, а без чего
вполне можно обойтись. 

Но даже здесь, при решении, казалось бы,
прозаических вопросов укрепления матери-
альной базы службы сопровождения, иногда
полезно отходить от шаблонов. Однажды на
выставке актуального искусства мы увидели
замечательную инсталляцию художника
А. Райхштайна «Гнездо». Она действительно
представляла собой гигантское гнездо, в ко-
торое дети могли забраться. Яйцо тут же
вступало с ними в диалог. «А ты мальчик
или девочка»? «А как тебя зовут»? «А на
каких иностранных языках ты умеешь разго-
варивать»? После последнего вопроса яйцо

переходило на английский язык. Яйцо
рассказывало сказки, пело песенки,
требуя от временных обитателей гнез-
да отстукивать ритм мелодии, словом,
оно много чего умело. Наблюдая за
непосредственной детской реакцией,
мы, не сговариваясь, пришли к реше-
нию приобрести этот арт-объект, дабы
использовать его возможности в пси-
холого-педагогических целях. Так ком-
ната психологической разгрузки приоб-
рела сказочные очертания, а специали-
сты, корректирующие детские страхи,
снимающие невротические состояния,
получили дополнительные возможности
для творческой работы: ведь разговор-
ный репертуар яйца можно разнообра-
зить до бесконечности, записывая спе-
циальные программы, необходимые для
реабилитации конкретного ребёнка.

Однако напомню, что приведённый
сюжет служит лишь иллюстрацией
к управленческой теме рационального
распределения ресурсов школы. С точ-
ки зрения неискушённого в проблемах
сопровождения руководителя странно
тратить деньги на экзотическое гнездо,
когда на эти же средства можно при-
обрести дополнительные компьютеры
и интерактивные доски. Не берусь со-
ветовать, что целесообразней, посколь-
ку универсальных рецептов нет: всё
зависит от специфики контингента уча-
щихся. Если директор, создавая усло-
вия для модернизации обучения со-
хранных способных детей, готов ми-
риться с тем, что в то же самое вре-
мя, когда мотивированные учащиеся
овладевают информационными компе-
тенциями, гиперактивные дети с лич-
ностными проблемами будут разносить
школу, флаг ему в руки. 

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ 

Вывод очевиден: в управлении учреж-
дениями образования, вопреки наме-
тившемуся в последние годы перекосу
в сторону финансово-экономических



щей задачи использует свой арсенал
средств и методов, добиваясь резонанс-
ного эффекта в работе с детьми. И тог-
да выясняется, что в ряде случаев чисто
педагогические методы воздействия на
ребёнка могут дать не меньший, а даже
больший оздоравливающий эффект, чем
методы медицинские. Так, например,
в своё время в целях профилактики
развития близорукости у детей мы при-
обрели специальные приборы: офталь-
мотренажеры. Простая и лёгкая проце-
дура, осуществить которую можно даже
на перемене, по предписанию офтальмо-
лога под руководством школьной меди-
цинской сестры. Звучит тихая музыка,
дети надевают специальные очки, с по-
мощью которых происходит пневмомас-
саж глаза. С годами выяснилось, что
такого же коррекционного эффекта
можно добиться при помощи специаль-
но организованных занятий по настоль-
ному теннису. Та же тренировка глаз,
демонстрирующая хорошую динамику
коррекции, с той лишь разницей, что
это не пассивное сидение в кресле под
релакс, а активная тренировка всего ор-
ганизма. 

Кроме того, после каждой серии заня-
тий, проверив зрение у врача, ребёнок
видит реальные результаты своей рабо-
ты, что мотивирует его продолжать тре-
нировки. Педагогически здесь наиболее
ценно то, что из пассивного объекта ле-
чения ребёнок переводится в активную
субъектную позицию по отношению
к собственному здоровью. «Это твой
организм, и ты сам должен постоянно
его укреплять, имея для этого все воз-
можности» — такова ключевая педаго-
гическая установка, формирующая под-
линную физическую культуру, если, ко-
нечно, понимать под ней не только сда-
чу нормативов и победы в соревновани-
ях, а осознанное ответственное отноше-
ние к своему организму и укрепляющему
его образу жизни. ÍÎ

аспектов менеджмента, необходимо со-
хранять педагогическую позицию: без неё
невозможно ни грамотное руководство,
ни получение оптимальных результатов пе-
дагогического труда. Признавая объектив-
ность законов управления и целесообраз-
ность их разумного использования во всех
без исключения сферах деятельности, вклю-
чая образование, тем не менее замечу, что
в отличие от банка или холдинга у нас дру-
гие критерии эффективности работы и её
результативности, не сводимые к денежно-
му эквиваленту. 

Один из таких критериев — сохранение
и укрепление психофизического здоровья
детей и юношества. В современных усло-
виях этот критерий важен не менее двух
других — тех, по которым традиционно
оценивается качество работы школы: до-
стижение высокого уровня обучения и вос-
питания учеников. 

Важно помнить, что все три задачи, стоя-
щие перед школой (сохранение здоровья,
обучение и воспитание), не решаются изо-
лированно друг от друга, здесь не подхо-
дит даже термин «параллельно». При ре-
шении сложных многоаспектных задач раз-
вития личности, говоря образно, приходит-
ся руководствоваться геометрией не Эвкли-
да, а Лобачевского, где параллельные пря-
мые бесконечно пересекаются. Иначе
и быть не может, поскольку ВОЗ (Все-
мирная организация здравоохранения) сего-
дня рассматривает здоровье как интегра-
тивный показатель, включающий здоровье
физическое, психическое и нравственное.
Вот почему для его сохранения и укрепле-
ния требуются совокупные и скоординиро-
ванные действия специалистов службы со-
провождения. 

Преемственность в их работе, помимо
прочего, предполагает, что каждый из уча-
стников сопровождения для решения об-
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