
этого может служить изменение, внесенное ребенком
по ходу деятельности в любое другое звено регуля=
торного процесса, например, коррекция модели зна=
чимых условий, уточнение критериев успешности
и др.

Также следует особо сказать о роли администра=
ции школы, которая является организатором всей ра=
боты, в частности, необходимо найти нормативно=пра=
вовое обоснование происходящих в образовательном
учреждении процессов и наладить сотрудничество с
научными учреждениями для сопровождения экспе=
риментальной работы в школе и сотрудничество с раз=
личными учреждениями микрорайона.

Ожидаемый результат содержательной области
образования ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе:

— компонент академической компетенции — ребе=
нок сможет выбирать из накопленного необходимые
ему ЗУНы для личного и социального развития;

— компонент жизненной компетенции — развитие
(динамика) отношений в социуме с социальным окру=
жением, расширение социальных контактов.

Таким образом, нами выявлены следующие пре=
имущества инклюзивной школы:

— получение статуса экспериментальной площадки;
— возможность проводить курсы повышения ква=

лификации;
— сотрудничество с различными научными и обще=

ственными организациями;
— формирование у учащихся субъектной позиции

в образовательном процессе, что, в свою очередь, будет
основой для дальнейшего успешного обучения в стар=
ших классах и вузах;

— дополнительное финансирование школы и со=
финансирование отдельных мероприятий школы;

— интерес массовой школы к процессам, проводи=
мым в коррекционной школе.
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Качественное полноценное образование детей с ог=
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) реаль=
но лишь в том случае, если при организации обучения
действительно созданы специальные образовательные
условия, учитывающие специфику учебной деятель=
ности различных категорий детей с ОВЗ, а также их
возможности передвижения, общения, социального
поведения. В связи с этим наиболее важным является
готовность нашей школы меняться и поиск ресурсных,
не столько внешних, сколько внутренних возможнос=
тей, которые, актуализируясь в определенных услови=
ях, способны обеспечить достижение поставленных
целей.

В условиях общеобразовательной школы несо=
мненным ресурсом является возможность организа=
ции социально=педагогического сопровождения всех
участников процесса инклюзивного образования. В
литературе сопровождение рассматривается как сис=
темная интегративная технология помощи человеку
[1]. Многие исследователи отмечают, что сопровожде=
ние предусматривает поддержку естественно развива=
ющихся реакций, процессов в состоянии личности.
Успешно организованное сопровождение открывает
перспективы личностного роста, помогает человеку
войти в ту «зону развития», которая ему пока еще не
доступна — «зону ближайшего развития» [2]. Сущно=
стной характеристикой сопровождения является со=
здание условий для преодоления депривации, вызван=
ной нарушениями психофизического развития, и пе=
рехода, сопровождаемого от помощи к самопомощи.

Опыт применения парадигмы сопровождения в
практике образовательной деятельности показывает,
что на сегодня сопровождение — особая форма осуще=
ствления пролонгированной социальной психолого=
педагогической помощи=патронажа, поскольку оно
предполагает не «исправление недостатков и передел=
ку», а поиск скрытых ресурсов развития сопровождае=

мого, опору на его собственные возможности и созда=
ние на этой основе условий для восстановления связей
с миром людей [3]. Сопровождение, обусловленное це=
лями, задачами и спецификой инклюзивного образо=
вания, включает следующие основные направления:
учебно=методическое, диагностико=консультативное,
коррекционно=развивающее и социально=реабилита=
ционное.

Несомненно, что процесс создания инклюзивной
среды должен строиться на инновационной проектной
основе. Современное движение за качественное обнов=
ление школы не только предполагает, но и научно до=
казывает необходимость использования образователь=
ного проектирования как инновационного процесса в
области педагогики. Инновационный процесс пред=
ставляет собой совокупность отдельных стадий на пу=
ти от создания нового знания до реальных изменений
в практике. А деятельность является инновационной,
если осуществляется в полном своем объеме от науч=
ной разработки определенных идей до получения
практического результата [4].

Проектирование в сфере образования — это иде=
альное построение и воплощение на практике того, что
возможно и должно быть. Процесс проектирования
принадлежит к особому виду деятельности, связанно=
го с предвидением будущего, которое одновременно
актуализирует потенциальные возможности научного
познания и показывает пути формирования нового
объекта, в данном случае, инклюзивной среды в обще=
образовательной школе. Спроектировать инклюзив=
ную среду позволяют внутренние ресурсы школы.
Специально организованное резонансное образова=
тельное пространство должно подчинять себе всю со=
вокупность используемых в образовательном процес=
се приемов, методов, технологий обучения, развития,
воспитания и социализации учащихся. Тогда будут
обеспечиваться сформированность общих знаний у
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детей с особенностями в развитии, улучшаться соци=
альные компетенции и навыки коммуникации у детей
с инвалидностью, развиваться эмоциональная сфера
обычных учеников, воспитываться толерантное отно=
шение к сверстникам с ОВЗ. Из=за сложности, много=
факторности, полифункциональности и специфичнос=
ти инклюзивной среды необходимо поделить ее на ряд
условных компонентов (когнитивно=креативный,
коммуникативный, культурологический, здоровьесбе=
регающий), что позволит применить процедуру проек=
тирования наиболее эффективно.

Анализ литературы по проблеме социально=педа=
гогического проектирования позволил охарактеризо=
вать его как целенаправленный специально организо=
ванный процесс, способный изменять все сферы обра=
зования. Проектирование инклюзивной среды обеспе=
чивает создание не только целостного представления о
ней, но и условий ее перевода на качественно новый,
более высокий уровень с решением ряда проблем
«школьного риска» (несоответствие методик и техно=
логий образования психофизическим возможностям
учащихся, педагогические стрессовые ситуации, ин=
формационные перегрузки и др.).

Социально=педагогическое проектирование, на
наш взгляд, необычайно важно, так как в нем изна=
чально заложена функция управления педагогически=
ми системами [4]. Оно позволяет максимально ис=
пользовать усилия людей, действующих в интересах
развития той системы, в которую они включены. Уп=
равленческий механизм проектирования не только оп=
ределит исходное состояние конкретной педагогичес=
кой системы (инклюзивной среды), но и укажет образ

желаемого будущего состояния этой системы, а также
состав и структуру действий по переходу от настояще=
го к будущему.

Использование заложенной в проектировании тех=
нологии управления позволяет выбрать адекватную
стратегию развития, обновления и увязать произошед=
шие изменения так, чтобы получить максимальный
для этих возможностей результат. Поскольку переход
к желаемому конечному результату (создание инклю=
зивной среды) — длительный процесс, необходимо за=
фиксировать промежуточные состояния, оценить их
результативность, что и обеспечивает управленческая
функция проектирования.
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Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (далее —
ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерст=
ва образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373, является основным доку=
ментом, регламентирующим деятельность образова=
тельных учреждений. Он представляет собой систему
требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы начального общего об=
разования (далее — ООП НОО) образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккре=
дитацию.

Одним из разделов ООП НОО является «Про=
грамма коррекционной работы в образовательном уч=
реждении».

Программа коррекционной работы в соответствии
со Стандартом направлена на создание системы ком=
плексной помощи детям с ограниченными возможнос=
тями здоровья (далее — ОВЗ) в освоении ООП НОО,
коррекцию недостатков в физическом, психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а

также на обеспечение условий для реализации ООП
НОО.

Данная программа является совершенно новым
для образовательных учреждений разделом, так как до
2010 года в образовательном учреждении прописыва=
лись только направления деятельности коррекцион=
ной работы в школах. Поэтому следует понимать, что
эта программа должна быть составлена в каждом обра=
зовательном учреждении, так как в каждом из них есть
дети, в той или иной степени испытывающие труд=
ность при освоении образовательных программ. При
этом Стандарт учитывает образовательные потребнос=
ти детей с ОВЗ.

В образовательных учреждениях необходимо со=
здавать условия, при которых дети с ОВЗ могли бы
включаться в образовательный процесс наравне с дру=
гими, иметь возможность осваивать программу в соот=
ветствии со своими возможностями и индивидуаль=
ными потребностями. Все эти создаваемые условия
должны быть спланированы и прописаны в ООП
НОО.
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