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 Введение. 
 

Проблема поиска способов развития мелкой моторики в увлекательной для 
детей со сложной структурой дефекта деятельности является актуальной на 
сегодняшний день. У детей со сложной структурой дефекта отмечается сложности 
или нежелание вступать в контакт со взрослыми, что может осложнить 
коррекционную работу. Игры с водой являются инструментом для создания у 
ребёнка положительного настроя в ходе занятий. Известно, что дети со сложной 
структурой дефекта проявляют особый интерес к играм с водой. Вода может 
успокаивать, давать ощущение комфорта и безопасности. Через взаимодействие с 
водой специалист на занятиях может решать поставленные коррекционные задачи. 
Особую роль играет целенаправленное взаимодействие с водой  при развитии 
мелкой моторики. Так как, у воспитанников со сложной структурой дефекта, в том 
числе и у детей с расстройством аутистического спектра отмечается 
недеференцированность и неточность движений мелкой моторики, необходимо 
уделять особое внимание развитию функциям рук. Большое стимулирующее 
влияние функции руки отмечают все специалисты, изучающие деятельность мозга, 
психику детей. Известно, в головном мозге центры, отвечающие за координацию 
движения пальцев рук и за развитие речевых функций, находятся рядом. 
Стимулируя один, вы развиваете и другой. На всех кончиках пальцев есть нервные 
окончания, они помогают передаче сигналов в мозговой центр, это как раз и влияет 
на развитие ребёнка. И поэтому очень важно уже с самого раннего возраста 
развивать у ребёнка мелкую моторику.  

Работа с использованием воды по развитию мелкой моторики у дошкольников 
со сложной структурой дефекта является одной из актуальных проблем на сегодня. 

 Чаще всего дети испытывают трудности в: 

– захвате пальцами мелких предметов;  
– перекладывании или переливании воды из ёмкости в ёмкость;  
– плавности движений; 
– гибкости движений; 
– точности движений. 

Развитие мелкой моторики у детей со сложной структурой дефекта в игровой 
деятельности с водой влияет на развитее двигательной и зрительной памяти, 
развитие речи.  



Чтобы дети с удовольствием посещали дефектологические занятия и с 
интересом выполняли предложенные им задания, необходимо придумывать новые, 
интересные дидактические игры с увлекательным материалом. Вашему вниманию я 
предлагаю дидактическое пособие для индивидуальных дефектологических занятий 
на развитие мелкой моторики с применением игр с водой. Материалы, 
используемые в методическом пособии, помогают активизировать у дошкольников 
со сложной структурой дефекта интерес к заданиям по развитию мелкой моторики, 
помогают установить эмоциональный контакт со взрослым. В своей небольшой 
практической деятельности для развития мелкой моторики детей группы 
компенсирующей направленности я использую различные игровые приёмы. В 
дидактической игре ребёнок не только получает новые знания, но также обобщает и 
закрепляет их. 

Данное пособие помогает разнообразить занятие, повысить эффективность 
коррекционной работы.  

Многофункциональное дидактическое пособие «Волшебная вода», которое 
направлено на решение многих задач при развитии мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста. Представленное пособие имеет следующие цели: 

 тренировка пальчикового захвата; 
 установление ребёнком причинно-следственных связей; 
 развитие точности движений рук; 
 развитие гибкости и плавности движений рук. 

Предлагаемое методическое пособие «Волшебная вода» содержит набор 
дидактических игр для детей младшего и старшего дошкольного возраста со 
сложной структурой дефекта. 

В разработанных в пособии играх объединены задачи по развитию мелкой 
моторики, установлению эмоционального контакта ребёнка со взрослым, развитию 
речи, развитию памяти, внимания, мышления. 

Актуальность  дидактического пособия «Волшебная вода» заключается в 
том, что оно имеет обучающий и развивающий характер, игровую форму и основано 
на наглядном принципе обучения, способствует развитию памяти, внимания, 
мышления и речи.  

Новизна данного пособия заключается в комплексном подходе к решению 
задач по развитию мелкой моторики, установлению эмоционального контакта 
ребёнка со взрослым, развитию высших психических функций. С помощью пособия 
«Волшебная вода» с детьми можно выполнять упражнения по развитию 
пальчикового захвата, ловкости, точности движений, закреплению лексических тем. 
Данное пособие позволяет развивать мелкую моторику в комплексе с изучением или 



закреплением лексических тем, одновременно развивая базовые психические 
функции, мотивировать ребёнка на взаимодействие со взрослым.   

 В данном пособии представлены игры и упражнения, направленные на 
развитие пальчикового захвата, ловкости и гибкости кисти рук, развитие речи, 
памяти, внимания, мышления детей 3-7 лет со сложной структурой дефекта.  

Представленные игры способствуют: 
1. развитию у воспитанника пальчикового захвата; 
2. развитию гибкости кистей рук;  
3. развитию точности движений руки и пальцев;  
4. развитию элементарных математических представлений;  
5. мотивации к взаимодействию со взрослым;  
6. сенсорной интеграции; 
7. развитию речи, внимания, зрительной памяти, мышления.  
Игры могут проводиться  на индивидуальных занятиях с детьми. 
Пособие представляет собой  набор цветной воды (синяя, жёлтая, красное), 

цветные стаканы, пипетка, поднос, пелёнка, заламенированные тематические 
картинки, ватные диски, бумажные полотенца. 

.  

Ход игры. 

1. Игра «Стаканчики» 

Цель игры: Развивать плавности движений руки. 
Закрепление восприятие цвета. 

Ребёнок с помощью пипетки переливает  из одного (красного) стакана в 
другой (жёлтый) стакан.  

2. Игра «Волшебные картинки». 
Цель: Развитие пальчикового захвата. 
Закрепление умения сжимать и разжимать пипетку, мотивация к занятию. 
Перед ребёнком кладётся заламенированная предметная картинку по теме 

занятия, накрытая бумажной салфеткой.  Ребёнок аккуратно капает водой на 
салфетку, после проявления картинки ребёнок отгадывает тему занятия. 

3. Игра «Капли» 

Цель: Развитие гибкости кисти рук. 
В игру с водой можно включать пропевание звуков или различные 

звукоподражания, что будет способствовать развитию речи 

Ребенок переливает воду из стакана в стакан, когда вода течёт пропевает 
гласные звуки, если ребёнок использует пипетку, то проговаривает: «кап, кап». 

4.  Игра «Посчитай-ка».  
Цель: Закрепление у ребёнка пальчикового захвата. 
Усвоение значения числа непосредственно в практической деятельности 



Ребёнок с помощью пипетки капает, например, три капли на одноразовую 
пелёнку и проговаривает «кап, кап, кап». Получилось три цветных кружочка на 
поверхности. 

5. Игра «Геометрические фигуры» 

Цель: Развитие точность движений руки и пальцев. 
Перед занятием из одноразовой детской пелёнки необходимо вырезать 

изучаемые фигуры, например, треугольник, квадрат. Предлагаем ребёнку 
раскрасить их разными цветами. Инструкция может быть следующей: «раскрась 
круг красной водой», «раскрась квадрат синей водой».       

 

Заключение: это дидактическое пособие создает максимально благоприятное 
условие для развития детей дошкольного возраста, игры с водой способствуют 
установлению эмоционального контакта, более успешному обучению и усвоению 
материала у детей с расстройством аутистического спектра, а также у детей со 
сложной структурой дефекта. Пособие позволяет педагогу-дефектологу проявлять 
свой творческий потенциал и находить новые применения обыденным предметам.  
При помощи данного пособия повысилась эффективность дефектологического 
воздействия, дети дошкольного возраста с увлечением занимаются на занятиях.  
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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование роли представлений 
о предметном мире в психическом развитии ребёнка с интеллектуальными нарушениями. 
Дан анализ сформированных представлений у младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями о предметном мире. Приведены примеры методик, используемых при исследо-
вании уровня представлений о предметном мире. 

Ключевые слова: дошкольники, младшие школьники, интеллектуальные нарушения, 
представления о предметном мире, высшие психические функции, память, восприятие. 

 
С.Л. Рубинштейн понимал представление как воспроизведённый образ предмета, осно-

вывающийся на нашем прошлом опыте взаимодействия с ним [6]. С одной стороны, пред-
ставления возникают в результате обобщения образов восприятия. С другой стороны, пред-
ставления близко связаны не только с восприятием, но и с мышлением, речью, памятью. Об-
раз как психическое явление включен в сложную структуру познавательных процессов, он 
имеет свою семантику, является носителем предметного значения, отражает степень обоб-
щенности, обладает смыслом [7]. Образ мира формируется у ребенка постепенно, по мере 
накопления представлений о предметном мире и обработки во внутреннем плане, в ходе раз-
вития и функционирования познавательной сферы.  

Говоря о роли представлений о предметном мире в психическом развитии ребенка, 
необходимо понимать, что представления формируются в онтогенезе начиная с раннего пе-
риода развития. На первом году жизни появляются первые, так называемые, мотивирующие 
представления об окружающем мире, которые ещё неполны, слитны, отрывочны; у детей 
второго года жизни начинают формироваться предметные представления, содержащие в себе 
свойства предметов: форма, цвет, величина [1, 3]. К трём годам у ребёнка появляется образ 
собственного «Я», что знаменует начало формирования представлений о себе. Временные 
представления начинают формироваться в четыре года, но на протяжении всего дошкольно-
го возраста остаются скудными, отрывчатыми.  Т.И. Гризик считает, что дошкольное детство 
предполагает зарождение первичного образа мира при условии познавательной активности 
ребенка, имеющей свою специфику. Пространственные представления, как и временные, 
окончательно формируются только к школьному возрасту [2, 5]. Старший дошкольник знает 
и определяет верх и низ, уверенно использует в деятельности направления: право - лево и 
т.п. В младшем школьном возрасте дети уже имеют более точные временные представления, 
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их представления об окружающем мире обширны и многообразны. В школе на уроках окру-
жающего мира, а в старшей школе на уроках биологии, географии, истории и др. формиру-
ются и расширяются представления об окружающем мире, о себе, как о человеке. Помимо 
представлений об окружающем мире, более точными становятся и накапливаемые математи-
ческие представления [4]. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста с интеллектуальными наруше-
ниями свойственно общее недоразвитие психики с преобладанием интеллектуальной недо-
статочности, снижением познавательной активности и несформированностью познаватель-
ных интересов. Ощущения и восприятие у них неточны, мало дифференцированы и опосре-
дованы речью. Запоминают информацию они медленно, на основе многократных повторе-
ний, быстро забывают сохраненные в памяти образы и испытывают трудности при воспроиз-
ведении. Внимание детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями 
отличается малым объёмом, низким уровнем распределяемости. Мышление - лабильно и 
инертно; особенно нарушено словесно-логическое мышление: дети затрудняются в обобще-
нии, а анализ отличается бедностью, непоследовательностью. Нарушена у таких детей также 
эмоционально-волевая сфера. Все эти особенности оказывают влияние не только на количе-
ство, но и на качество формируемых и накапливаемых представлений о предметном мире и 
на этапе дошкольного детства, и на протяжении всего обучения в школе.  

Для изучения роли представлений о предметном мире в психическом развитии млад-
ших школьников с интеллектуальными нарушениями нами было проведено исследование на 
базе ГБОУ школы № 21 г. Краснодара. В эксперименте приняли участие ученики четвертого 
класса в возрасте от 11 до 12 лет. Исследование состояло из обследования уровня сформиро-
ванности представлений о предметном мире, беседы с классным руководителем об успевае-
мости обучающихся и беседы с педагогом психологом о психическом развитии школьников. 
С целью выявления запаса сведений и представлений об окружающем, а также для опреде-
ления их точности, мы использовали модифицированный вариант методики И.М. Соловьева, 
методики С.Д. Забрамной и О.В. Боровика. Кроме того, нами был составлен опросник для 
направленной беседы с обучающимися.  

 
Рисунок 1 – Количественный анализ результатов исследования 

В ходе беседы детям предлагалось перечислить известных им домашних и диких жи-
вотных, описать внешние признаки некоторых из них, назвать виды одежды и обуви соглас-
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но сезона, перечислить известные обучающимся виды транспорта и определить его назначе-
ние. Полученные количественные результаты представлены на рисунке 1.  

Анализируя информацию об успеваемости обучающихся, сопоставляя ее с результата-
ми нашего исследования мы заключили, что они коррелируется с уровнем успеваемости в 
классе. Проведённый нами эксперимент позволил сделать вывод, что уровень сформирован-
ности представлений о предметном мире зависит от сохранности высших психических 
функций, так же и сформированность сферы образов-представлений, их количество и каче-
ство, напрямую связано с успешностью обучающегося в освоении учебной программы, го-
товностью к взаимодействию и степенью их социализации. Таким образом, развивая пред-
ставления о предметном мире у детей с интеллектуальными нарушениями, обогащая их 
внутренний мир, помогая им осмысливать, связывать отдельные сведения в общий контекст, 
мы осуществляем коррекцию не только образной сферы, но и всей психики ребенка с нару-
шением интеллекта.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема нарушения письменной речи у де-
тей младшего школьного возраста с оптической дисграфией. Показаны причины возникно-
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помнить, что перед ними поставлена большая ответственность, а воспитывать ответ-
ственность ребенка помогают правильно сформированные детско-родительские от-
ношения. И если родители принимают своего ребенка таким как он есть, если роди-
тели уважают вкусы, чувства, то это позволяет воспитать высокую степень ответ-
ственности ребенка к своей деятельности – и, прежде всего, учебной. 
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Пути повышения эффективности взаимодействия учителя-дефектолога  
с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Аннотация. Актуальность проблемы взаимодействия с родителями детей с огра-
ниченными возможностями здоровья очень велика. Известно, что успешность со-
циализации и коррекции психического развития ребёнка зависит не только от де-
фектологических занятий, но и от усилий родителей по развитию и закреплению 
навыков, формируемых на занятиях. [4]. Необходимость установления довери-
тельных отношений между дефектологом и родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья может способствовать эффективности взаимодей-
ствия специалиста и родителей.  

Ключевые слова: стратегия речевого взаимодействия, дефектолог, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, доверительные отношения, личностные ка-
чества дефектолога. 
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В настоящее время исследования, посвященные вопросам поиска путей повы-
шения эффективности взаимодействия между дефектологом и родителями детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) вызывают большой интерес. 
Если семья является системообразующей детерминантой в социально-культурном 
статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психофизическое и социальное 
развитие [3], то дефектологу и родителям необходимо взаимодействовать, основыва-
ясь не только на взаимопомощи, взаимоуважении, но и на взаимодоверии [2]. 

Эффективность взаимодействия в условиях институционального дискурса мо-
жет зависеть от выбранной коммуникативной стратегии речевого общения между спе-
циалистом и родителями ребёнка с ОВЗ [2]. Если стратегия речевого взаимодействия 
определяет успешность достижения согласия между дефектологом и родителями, то 
основой взаимодействия для повышения эффективности могут стать, на наш взгляд, 
именно доверительные отношения между ними.  

Для понимания необходимости установления доверительных отношений, опре-
деления формата и условий эффективного взаимодействия нами был проведен опрос 
среди родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Опрос проходил 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение муници-
пального образования города Краснодара «Центр – детский сад № 110». Вопросы 
были составлены для решения следующих задач:  

 определить необходимость доверительного отношения как условия эффектив-
ности взаимодействия дефектолога с родителями детей с ОВЗ; 

 выявить личностные качества, необходимые дефектологу для установления 
доверительных отношений; 

 определить наиболее эффективные формы взаимодействия родителей с де-
фектологом, способствующие построению доверительных отношений [5]; 

 определить формат и периодичность традиционных форм взаимодействия ро-
дителей с дефектологом, необходимых для выстраивания и поддержания довери-
тельных отношений; 

 определить необходимость памятки для родителей, содержащей тезисы личной 
консультации или родительского собрания (во избежание искажения информации). 

Лист-опрос представлен в таблице 1. 
Таблица 1  

Лист-опрос 

 

Вопрос Варианты ответа 

1. Считаете ли вы, что эффективность взаимо-
действия зависит от степени доверия родителей 
дефектологу 

А) Да 
Б) Нет 
В) Не имеет значение  

2. Какие качества дефектолога (профессиональ-
ные или личностные) в большей степени, на 
ваш взгляд, способствуют установлению дове-
рительных отношений.  

А) Личностные качества  
Б) Профессиональные качества 
В) Не имеет значение 
 

3. Какие, на ваш взгляд, ЛИЧНОСТНЫЕ каче-
ства дефектолога могут способствовать постро-
ению доверительных отношений?  

Любые варианты ответа 

4. Какие, на ваш взгляд, ЛИЧНОСТНЫЕ каче-
ства дефектолога являются недопустимыми при 
построении доверительных отношений?  

Любые варианты ответа 

5. Какую форму взаимодействия с дефектоло-
гом вы считаете наиболее приемлемой /самой 
удобной (эффективной для построения довери-
тельных отношений)? 

А) Родительские собрания 
Б) Личные консультации 
В) Не имеет значения 
 

6. В каком формате Вам удобно было бы посе-
щать родительские собрания? 

А) очные собрания 
Б) дистанционные собрания 
В) Не имеет значение 
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(если в результате ответа на шестой вопрос был 
выбран вариант ответа «А») 

 

7. В каком формате Вам удобно получать ин-
формацию от дефектолога об успехах Вашего 
ребёнка? (если в результате ответа на шестой 
вопрос был выбран вариант ответа  
ответа «Б») 

А) Личная беседа в очном формате 
Б) Личная беседа по телефону 
В) Сообщение-отчёт в одном из электронных 
форматов  
Г) Не имеет значение 

8. Как часто, на Ваш взгляд, необходимы 
встречи с дефектологом для уточнения содер-
жания коррекционной работы?  

А) Раз в неделю 
Б) раз в месяц 
В) По необходимости 

9. Уместно ли на родительском собрании гово-
рить о достижениях каждого ребёнка отдельно?  
 

А) Да 
Б) Нет 
В) Не имеет значение 

10. Считаете ли Вы необходимым в конце 
встреч получать памятку, содержащую тезисы 
личной консультации или родительского собра-
ния (во избежание искажения информации) 

А) Да 
Б) Нет 
В) Не имеет значение 
 

 

Важность и необходимость установления доверительных отношений как условие 
эффективности взаимодействия дефектолога с родителями детей с ОВЗ отметили 
100% опрошенных. Так же, для установления эффективного взаимодействия важными 
личностными качествами дефектолога родители считают честность (28%), аккурат-
ность (28%), трудолюбие (85%), терпение (85%), любовь к детям (85%), ответствен-
ность (100%), доброжелательность (28%), креативность (28%). Неприемлемыми лич-
ностными качествами для дефектолога, по мнению родителей, являются: раздражи-
тельность (85%), недружелюбие (28%), безразличие (28%), неаккуратность (28%). 
100% опрошенных считают самой эффективной формой взаимодействия с дефектоло-
гом именно личные консультации. При проведении родительских собраний 50% роди-
телей считают невозможным обсуждение с дефектологом достижений каждого ребёнка 
персонально, и 50% считают это возможным. Получение информации в рамках элек-
тронного формата 44% родителей считают удобной формой взаимодействия, 28% 
предпочли бы личную беседу в очом формате и ещё 28% опрошенных доверительной 
считают личную беседу по телефону. Анализ ответов на восьмой вопрос свидетель-
ствуют о том, что 44% опрошенных считают, что встречи с дефектологом для уточнения 
содержания коррекционной работы должны проходить не по графику, а по необходи-
мости. 28% родителей хотели бы проводить встречи с дефектологом для уточнения 
содержания коррекционной работы 1 раз в неделю, и, соответственно, 28% – раз в ме-
сяц. 100% родителей хотели бы получать памятку, содержащую тезисы личной кон-
сультации или родительского собрания во избежание искажения информации. 

Для большинства респондентов профессиональные качества дефектолога в 
большей степени влияют на установление доверительных отношений, чем личност-
ные качества. Важно отметить, что 85 % опрошенных называли трудолюбие очень 
важным личностным, а не профессиональным качеством специалиста.  

Анализ результатов опроса позволяет сделать вывод, что важнейшими факто-
рами, влияющими на установление доверительных отношений, являются профес-
сионализм, определенные личностные качества, а также индивидуальный выбор 
форм общения. В свою очередь, именно доверительные отношения являются необ-
ходимым условием для эффективного взаимодействия дефектолога и родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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нарушением интеллекта в связи с их своеобразным восприятием мира, пониманием 
обращенной речи, самими высказываниями детей и другими особенностями 
интеллектуального развития. Данная категория детей также характеризуется 
заторможенным темпом развития отношений в социуме. Многие представления о 
социальных отношениях не сформированы, следовательно, это приводит к нарушению 
коммуникативной сферы.  
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По данным министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, в 2020–2021 учебном году 10339 обучающихся проходили обучение 
по программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), что выше на 1,3 % показателей 2019–2020 учебного года [3]. На данный 
момент мы понимаем, что количество детей с инвалидностью, в том числе и с 
интеллектуальными нарушениями растёт, а значит, требуется актуализация накопленных 
теоретических научных знаний для понимания специфики психического и 
интеллектуального развития детей с интеллектуальными нарушениями. В статье пойдет 
речь об интеллектуальных нарушениях при умеренной умственной отсталости у детей 
дошкольного и школьного возраста. 

Известно, что представление – это образ предмета, возникший на основе 
восприятия. Представления о предмете с одной стороны во многом зависит от качества 
восприятия, а с другой стороны само оказывает существенное влияние на процесс 
восприятия. Изучение любого явления начинается с формирования у учеников предметно-

пространственного образа этого явления. От прочности и адекватности этих чувственных 
образов – представлений – во многом зависит правильность понятий, суждений, 
умозаключений, выводов [7]. 

Для понимания особенностей представлений у детей с интеллектуальными 
нарушениями, необходимо более изучить особенности памяти и восприятия этих детей. 
На данный момент наиболее полно изучено зрительное восприятие детей с 
интеллектуальными нарушениями. Причина этого заключается в том, что зрение, более, 
чем какой-либо другой анализатор, широко, многоаспектно и разнообразно позволяет 
решать информационные задачи. Детям с интеллектуальными нарушениями свойственна 
узость зрительного восприятия. В свою очередь узость зрительного восприятия 
уменьшает возможности обозревать окружающее их пространство, следовательно, 
ограничиваются представления детей с интеллектуальными нарушениями об 
окружающем мире. Ещё одной немаловажной особенностью является неточная 
дифференцированность зрительного восприятия, следовательно, и зрительных 
представлений. Дети с интеллектуальными нарушениями не всегда распознают цвет и 
цветовые оттенки окружающих объектов, сам объект воспринимают всеобще, без 
выделения характерных для него частей, пропорций и своеобразия строения. Дети с 
умеренной умственной отсталостью к школьному возрасту правильно различают 

контрастные цвета (белый и черный), насыщенные красный, синий. Однако, не 
распознают цвета слабонасыщенные, не видят их сходства с насыщенными, не различают 
оттенков [5].  

Школьники с умеренной умственной отсталостью с большим трудом, в отличии от 
нормально развивающихся школьников, выделяют предметы, имеющие маленькие 
размеры, находящиеся на не резко отличном по цвету фоне. Часто объединяют в одну 
группу одинаковые с их точки зрения, геометрические фигуры, например, квадраты и 
прямоугольники, не замечая различий между ними [7]. Исследованием зрительных 
представлений школьников с недостатками умственного развития в коррекционной 
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психологии занимались И.М. Соловьев, М.М. Нудельман, А.И. Липкина, Р.Б. Каффеманас 
и другие. Исследования, вышеуказанных авторов, указывают на недостаточность 
дифференцированности, бедность, а в ряде случаев даже неадекватность представлений о 
реальной действительности учеников с интеллектуальными нарушениями [7, 9]. В первом 
классе у учащихся с интеллектуальными нарушениями представления предметов 
значительно отличаются от предметов в реальности. Зачастую в рисунках 
первоклассников, которые они выполняют по памяти после восприятия уже знакомого 
предмета или объекта, прослеживается отсутствие у них наибольших характерных частей. 
Предметы изображаются в ином положении, не соответствуют размеры предмета на 
рисунки и предъявленного предмета. Почти всегда не сохраняется расположение 
отдельных частей предмета или объекта в пространстве. Ручные часы, показанные 
ученикам, они рисуют без секундной стрелки или без винта для перевода стрелок [7]. 

Помимо узости и недифференцированности представлений, полученных с помощью 
зрительного восприятия предметов, у детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдается и неточность представлений, полученных путём осязательного восприятия 

предмета. Не все дети дошкольного и младше школьного возраста могут осуществить 
отдельные движения, направленные на ознакомление с фигурой путем осязания. Многие 
дети, помещая объект на ладони и, не получая побуждений со стороны взрослого, не 
производят никаких осязательных движений, по-другому никак не взаимодействуют, не 
знакомятся с фигурой. У детей с умеренной умственной отсталостью наблюдаются 
излишне, хаотичные, импульсивные, поспешные движения, которые не могут стать 
основой для создания четкого образа осязаемой фигуры. Исследования А.П. Гозовой, а 
также, проведённое исследование в более поздние годы Р.Б. Каффеманасом, подтвердили 
неточность и слабость осязательного восприятия школьников с интеллектуальными 
нарушениями [7]. 

Представления о предметном мире близко связаны не только с восприятием, 
мышлением и речью, но и с памятью. Ведь, чтобы у детей формировались четкие, 
адекватные и устойчивые представления, помимо полноценного анализа предметов и 
явлений, необходимо стремление как можно точнее и на длительный срок запомнить 
воспринятое. Память – это форма психического отражения действительности, 
заключающаяся в запоминании, сохранении и в последующем воспроизведении прошлого 
опыта [10]. Память представляет собой один из ведущих компонентов познавательной 
деятельности. Немало исследований в олигофренопсихологии посвящено проблеме 
памяти. Проведенные исследования выявили общие с нормой, а также специфические 
особенности становления и протекания мнемических процессов у умственно отсталых 
детей. У детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе и при умеренной 
умственной отсталости, в большей степени нарушена логическая память. В меньшей 
степени нарушена механическая память [8]. 

Представления у учащихся с интеллектуальными нарушениями отличаются 
слабостью сохранения в памяти пространственных отношений предметов. Преобладают 
неспецифические пространственные отношения предметов реального мира [6]. 
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Исследования показывают, что с течением времени, как у нормально 
развивающихся, так и умственно отсталых детей дошкольного и школьного возраста 

происходит изменение представлений объектов. Более значительные изменения 
представленного в памяти предмета от реального предмета зависит от временного 
промежутка от восприятия предмета до актуализации его образа. Но представления 
учащихся с интеллектуальными нарушениями подвергается более сильным и 
своеобразным изменением, чем представления нормально развивающихся детей [7]. Как 
у учеников нейротипичных, так и у умственно отсталых школьников представления 
изменяются быстрее в течение первого времени после восприятия, затем эти изменения 
идут медленнее. У учеников с интеллектуальными нарушениями изменение 
представлений происходит практически сразу же после восприятия объектов. По 
истечению трёх минут после знакомства с предметом представления о нем у умственно 
отсталых учащихся оказываются резко сглаженными, некоторые черты полностью 
исчезают или оказываются слабо выраженными. Чем больше проходит времени, тем 
больше в памяти стираются особенности воспринятого образа объекта, сам объект 
приобретает черты хорошо известных детям предметов. Лишь 17% учащихся сразу после 
показа изображения воспроизводят объекты точно. У всех остальных учеников в большей 
или меньшей степени своеобразие объекта сглаживается [4]. 

Учащиеся 4 класса с интеллектуальными нарушениями, рисуя несколько сходных 
объектов, например, резко отличающихся друг от друга рядом признаков рыб, 
воспринятых одновременно или в течение небольшого отрезка времени, изображают их 
похожими друг на друга, а спустя несколько дней эти сходства усиливаются. Данное 
взаимоуподобление характерно и для нормально развивающихся школьников, но оно 
происходит гораздо медленнее и часто только по 1–2 признакам. У умственно отсталых 
школьников взаимное уподобление свойственно не только формам, но и цветам объекта. 
Такое взаимоуподобление одних объектов другим происходит из-за того, что учащиеся с 
интеллектуальными нарушениями не сравнивают представленные предметы или 
изображения между собой, следовательно, не замечают характерных для каждого из них 
признаков [7].  

Таким образом, в связи с дефицитарностью, неточностью восприятия и слабостью 
памяти умственно отсталых школьников, представления носят размытый, фрагментарный 
и неустойчивый характер. Цвета, цветовые оттенки, форма, пространственное 
расположение предметов или объектов слабо распознаётся учащимися с 
интеллектуальными нарушениями, а значит, снижает их возможности познания 
окружающего мира и формирования представлений о нём. Уподобление воспринимаемых 
образов, сказывается на узнавании и запоминании изучаемых предметов, что резко 
ограничивает формирование новых представлений о предмете. 
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0Sogegde

Munuuctepcrso o6pa30BaHns, HayKH H

MOJ101€%KHOH NOJMTHKH KpachosapcKoro kpas

DocynapcTBeHHoe 6ro2KeTHOe OOpaz0BaTesIbHOe yuperkTeHHe
JIONOMHUTEIbHOFO MpodbeccHoHabHoro OOpa3s0BaHHA

«MucrutyT pa3BuTHsA O6pa3s0BaHHA» Kpacnosapckoro kpaa
(TBOY UPO Kpacuogapckoro Kpas)

MPHKA3

or 29. OM, 2022 ne OA
r. Kpacnogap

O6 yTBepxAeHHH HTOFOB KpaeBoro NpodeccHoOHnaJIbHOrO KOHKypca
"Yuntesb-aedekTosor KpacnogapeKoro Kpaa" B 2022 rozy

B cooTBeTcTBHM Cc MpHka30M MHHUCTepcTBa OOpa30BaHHA, HayKH HM MOJIO-

e@xKHOM nomuTHKH KpacHogapcKkoro Kpas oT 17 weKaOpsa 2021 r. Ne 3808 "OO op-
raHv3allHW HW MpoBeseHuu KpaeBbIx MpodeccHOHaJIbHbIX KOHKypcoB B KpacHoslap-
CKOM Kpae", BO HCMOJIHeHHe MpHkKa3a rocyapcTBeHHOrO O10pKeTHOrO OOpa3z0Ba-

TEJIbHOFO YUPEXNCHHA JOMOUHUTeIbHOTO MpodeccHoHabHoro OOpa30BaHHsA "MH-

CTHTYT pa3BHTHA OOpa3z0BaHua" KpacHogapcKoro kpas oT 16 Mapta 2022 r. Ne 183
"O nmpopeyeHuu Kpaeporo mpodeccvoHalbHoro KoHKypca "YunTesb-eeKTos0r
Kpacuogapckoro kpas" B 2022 rogy" Ha OCHOBaHHH MpOTOKOJIOB CYeTHOM KOMKC-

CHHUIIpHKa3bIBawW:
1. YrBepquTb HTOrH KpaeBoro MpodeccuwouasbHoro KOHKypca "Yu4nTedIb-

medextosor KpacuoyapcKoro kKpas" B 2022 royy (gamee-Konkypc) corslacHo MpH-
JIOKEHHIO.

2. Llextpy HetlipepbIBHOro MOBbIMeHHA MpodeccHOHaIbHOrO MacTepcTBa Ile-
jlarormuecKkux paOoTHHKosB (3a0alitTa), HHPOpMal{HOHHO-H3aTeIbCKOMy pecypc-
HOMYy WeHTpy (AkoBseB) pa3MecTHTb HHopMallHtO O MOGeMTeAX, IPpH3epax H Jla-

ypeatax Koukypca Ha caiite [BOY MPO Kpacuogapcxoro kpas.
3. KoHTpoub 3a MCMOJHEHHeM HaCTOALMero TpHKa3a BO3OXKUTb Ha Mpopek-

Topa 0 MpodeccHOHaIbHOMy pa3BHTHIO HW HallMOH@JIbHbIM [IpOeKTaM
O.UM. LWamanosy.

4. Hactrosuuii mpuka3 BCTyMaeT B CHJIY CO THA ero NOAMMCaHHA.

V1.0 pextopa (Yee _— V.B.JInxauesa



IIpusoxenne

YTBEP?KJIEHbI
mpuKa30m TbOY MPO
KpacHoyapckoro Kpaa
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UTOTU
KpaeBoro NpodeccnHouasIbHOrO KOHKypca

"Yunteib-sedektToor KpacnogapceKoro Kpas" B 2022 rozy

1. [Ipu3Hatb noGeqHTeIAMM KpaeBoro MpodeccwoHasbHOrO KOHKypca "Yun-
TejIb-edekTosor KpacHogapcKoro Kpasa" B 2022 roxy:

1) BHomMuHauMH "JlyamMi yantemb-yedektonor KpacnoyapcKoro kpaa":
ILyrkuny Ilonuny Cepreesuy, yauntesia-edeKTouora rocyapcTBeHHOrO Ka-

3€HHOrO OOMleoOpa3z0BaTeIbHOrO yapexKeHHA KpacHoyapcKoro kpas cielMasIbHOu
(KOppeKI[MOHHOM) WIKOJbI-MHTepHata Ne 28 nocenka CyBopos-Yepkecckui;

2) BHOMHHauHH "JlyauIMi MonOZON yauTesmb-yedextonor KpacHoyapcKo-
ro Kpaa":

TlonyH FOnuany Bayumosny, yauTesa-qedeKToora MYHHUMMaJIbHOrO aBTO-
HOMHOPO JOUIKOJbHOrO OOpaz0BaTeIbHOrO y4pexKAeHHA MYHHUAMAIbHOrO OOpa3o-
BaHua ropox Kpacnogap "Jletckui cay, KoMOvHUMpoBaHHoro Bua Ne 193 "IIianeta
Oyayuero".

2. Ilpu3HaTb mpu3epaMu KpaeBoro mpodeccHoHasbHoro KOHKypca "Yuu-
TeJIb-JecdekTosor KpacHoyapckoro Kpas" B 2022 roxy:

1) BHomuHalHH "JlyammMi yautesmb-edextTouor KpacHoyapckoro kpas":
Urymuosy AnHy | eHHaybeBHy, y4uTesIA-oronewa MYHHIMNaIbHOrO j0-

IIKOJIbHOrO OOpaz0BaTeIbHOrO GrOJKeETHOTO yupexKeHuA WeTCKOrO calla KOMOMHH-

poBaHHoro Bua Ne 125 MyHulMnaibHOro OOpa30BaHHA TOpOACKOH OKpyr ropo-
Kypopt Coun Kpacnoyapcxoro Kpas;

2) BHomuHaluN "JIyauMi Mono yauTesb-yedektouor KpacnoyapcKo-
ro Kpas":

Crpuxa Exatepuny Cepreesuy, yantesia-sloroneya rocyapcTBeHHoro O10]-
*KeTHOFO OOMIeOOpaz0BaTeJIBHOrO yupexenna KpacHoyapckoro Kpas crielwasibHon
(KoppeKUMOHHON) wikosb Ne 59 r. Kpacnoyjapa.

3. IIpu3HaTb JIlaypeataMu KpaeBoro mpodeccuoHasbHoro KOHKypca "Yuu-
TeJIb-edbekTosor KpacHoyapcKoro Kpasa" B 2022 roy:

1) B HOMMHauMH "JlyaumMi yauTesb-edekTouor KpacHoyapekoro Kpaa":
Konosasiopy AnHy BiaiaqumMuposny, yuutesia-edekTouora MYHHIMMaIbHOrO

ABTOHOMHOYPO JIOWIKOJIbHOrO OOpaz0BaTeJIbHOrO yApexKeHHA eTCKOrO caja KOMOH-

HupoBaHHoro Bua Ne 8 "T'apMonusa" MyHHnMasbHoro OOpa30BaHHua ropoy Hoso-
poccniick;

2) BHOMHMHauHH "JlyauMi MonOZOK yauTenb-edektTouor KpacHojapcKoro
Kpasa":
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Kpomurka Amwuy AsekcaHpoBHy, y4uTeA-qedeKToNora MYHUUMMaIbHOrO
ABTOHOMHOPO JIOUIKOJbHOrO OOpa30BaTeJIbHOTO YUpexKeHHA MYHMUMMAIbHOrO 06-
pa30BaHHa ropon Kpacnogap "Llenxtp pa3BuTua pedéuka - WeTcKHH cay Ne 110 "Te-
peMoK".

4. IIpu3HaTb y4acTHHKaMM KpaeBoro TpodeccuouasbHoro KOHKypca "Yun-
TejIb-edekToor KpacHoyapexoro Kpaa" B 2022rozy:

1) B HomuHaunn "Jlyaummi yautesb-edektosor KpacHoyapckoro Kpasa":
AOamma3o0sy JitoamMusty BnaquMuposHy, yauTesia-soroneyqa MYHHIUMMasIbHO-

ro 6fOJMKeETHOFO JOWIKOUbHOrO OOpaz0BaTeIbHOrO y4pexkKeHHA WeHTpa pa3sBUuTHA
peOeHkKa- jleTcKoro caja Ne 5 MyHuunnalbHoro oOpa3zoBaHua LlepOunosckuii paii-
OH CTaHHbI CrapomlepOuHoBcKas;

AnyxtuHy Exatepuuy AsiekcaH,poBHy, y4uTessa-oroneya rocyapcTBeH-
HOrO Ka3eHHoro oOOmleoOpa30BaTesIbHOrO yupexeHua KpacHoyapckoro kpas crie-
I[MasIbHOH (KOppeKIMOHHOM) WIKOJbI-HHTepHata Moc. Ilapkosoro;

banauxyro Eneny Basleppepuy, yautesia-loroneyqa MyHWWMMabHoro Or0l-
%KETHOFO JOWIKObHOFO OOpaz0BaTeJIbHOrO YApexTeHHA eTCKOrO Caja KOMOMHUpO-
BaHHoro Biya Ne 3 MyHHIMMasbHoro OOpa30BaHHa THuMallieBckHit paliou;

Bapan Upuyy BraaumMuposny, BOcruTaTesIa rocyapcTBeHHOrO Ka3eHHOrO
oOmleoOpa30BaTesIbHoro yapexyeHua KpacHoyjapckoro kpas crlellMasIbHoH (KOppek-

I{MOHHOM) WIKOJIbI-HHTepHata CT-lbI JlenuurpaycKas;
Bensepy OxcaHy DayapoBHy, y4uTesis-qedekTouora MYHMUMMaIbHOrO

O10OJDKeTHOFO JOUIKONbHOrO OOpa30BaTeJIbHOrO y4upexyeHHA WeTcKoro caya Ne 10
"Cka3ka" ropoya TuxopeliKa MYHHUMMasIbHOro OOpa30BaHHaA Tuxopeukuit paiiou;

Bonkosckyro Exatepuuy AsleKcaHpoBHy, y4uTewiA-soroneyqa MYHUUMMasib-
HOrO OFO>KeTHOFO JOWIKOJbHOrO OOpaz0BaTeJIbHOrO yUpexKWeHHA WeTcKorO caja
KOMOMHNpoBaHHoro Bua Ne 5 craHuib! KppiioBcKoH MYHHWMMaIbHoro OOpa30Ba-

Hua KppiioBckHit paiiou;
Bopoumuy Jlro6oBb Hukosiaesuy, cTapliero BOcMuTaTesIA TOCyapcTBeHHO-

ro Or0OJpKeTHOrO OOMIeOOpaz0BaTesIbHOrO yapexyeHuA KpacHoyapckKoro Kpas crie-
I[MasIbHOH (KOppeKUMOHHON) WKOIbI-MHTepHata Ne 2 r. Eiicka;

Boctpukosy CBetsiaHy HukoslaeByy, yauTeaA rocyapcTBeHHOroO Ka3eHHOrO
oOujeo6pa30BaTesIbHOrO yupexeHHa KpacHogapcKoro Kpas crelMasbHon (Koppek-
IMOHHOM) WIKOJIbI-MHTepHata CT-bI beccKopOHoHn;

Tepacumenko Buktoputo BuktoposHy, yuTesId MaTeMaTHKH PocyapcTBeH-
HOrO Ka3eHHOro OOuleoOpaz0BaTeIbHOrO yupexeHHa KpacHogzapcKoro Kpas crie-
I[MaJIbHOK (KOPpeKL[MOHHON) LIKOJIbI-MHTepHaTa CTAHHIbI POAHAKOBCKOH;

Tpuropyk Urops KonctraHTuHopu4a, yauTesia TocyapcTBeHHOrO Ka3eHHOro
oOujeoOpa30BaTesIbHOoro yapexaeHua KpacHojapckoro Kpas crielMasibHou (Koppek-
UHOHHOM) LWIKOJIbI-MHTepHata mrt UscKoro;

[pumnuny Eneny AnekcaHqposBuy, yuvTess-oroneya rocyapcTBeHHOro
Ka3eHHOro OOmleoOpa30BaTesIbHOrO yupexyeHua KpacHoyapckKoro kKpas crielHasib-
HOH (KOppeKWHOHHON) mikoNo 8 r. Eficka;



Tycapopy CsetnaHy Hukonaepuy, y4HTesIa My3bIKH rocyapcTBeHHoro
O1OKeTHOFO OOuIeoOpaz0BaTeIbHOrO yupexkTeHHA Kpacuoyjapckoro kKpaa crelH-
aJIbHO (KOppeKUMOHHON) wikosIbI Ne 21 r. Kpacnoyapa;

Jbxexryposy Jlapucy Hukonaepuy, y4nTesa-oronewa MYyHMIMMaIbHOrO
OFOJPKETHOFO JOUIKObHOTO OOpaz0BaTeIbBHOrO y4pexKeCHHA eTCKOO Cajla KOM-

nleHcupyroulero Bua Ne | (AnuiepoucKnii paiion);
JIpémopy AnHy BoulaqumMupoBHy, y4nTesa-edekTosora MYHHIMMaIbHOrO

OFOOKETHOTO JOLWIKOUbHOFO OOpaz0BaTeIbHOFO yApexKTeHHA eTCKOrO caja KOMOH-

HHpopaHHoro Bua Ne 14 "Kono6o0Kk" ropoya Tuxopelika MyHHIMMasIbHOrO 06pa30-
BaHusa Tuxopelkuit paiou;

Jlioxapepy Huny AnekcaHapoBHy, yY4YHTeIA MaTeMaTHKH rocyapcTBeHHOrO
OroJKeTHOrO OOMIeOOpa3z0BaTeIbHOrO yupexeHHA KpacHoyapcKoro Kpas criellH-
aJIbHOH (KOppeKIMOHHOM) WIKOJIbI-HHTepHata Ne 7 ct-ibI KasaHcKoi;

Ennceesy Assny BauecnaposHy, yauTea-oroneya MyYHHUMMaIbHOrO O10]-
%KETHOLO JOMIKONbHOFO OOpaz0BaTeIbHOrO yupexKTeHHA eTCKOrO caja KOMOHHUpO-

BaHHoro Bua Ne 19 ropoga Kpbimcka MyHHMMabHoro OOpa3z0BaHHa KppimcKuii
pation;

Epemxkuny Hatanpro AnekcaHpoBHy, y4uTelsa-edeKTOOra MyYHMUMMasib-

HOrO OfOJDKETHOFO JOWIKObHOrO OOpa3z0BaTeIbHOrO yUpexKAeHHA WeTCKorO casa
KOMOMHHpoBaHHOro Bua Ne 11 "Tepemox" nocéska [IceOaii MyHuuMMasbHOrO 00-

pa30BaHHa MocTosckuli paiou;
MKanoscxyro JIuvany Cepreespuy, yuntesa reorpaduu rocyyapcTBeHHoro

Or0OJHKeTHOTO OOMeOOpaz0BaTeIbHOrO yupexeHHA KpacHoyapcKoro Kpas crieLH-
aJIbHOH (KOppeKIMOHHON) WKOJIbI-HHTepHata Ne | cr. Enm3aBeTHHCKOH;

Unpuny Jltoqmusy Iletpopuy, Bocmutateia rocylapcTBeHHoro Ka3éHHOro
oOujeoOpaz0BaTeJIbHOrO y4pexkeHHa KpacHoyapckoro Kpas cielvasibHOl (Koppek-

I{MOHHOM) WIKOJIbI-MHTepHata CT-IbI KoctpoMckoi;
Kannwunna Makcuma Cepreesuya, yautesa PU3NH4eCKON KyJIbTypbI rocyjap-

CTBCHHOrO Ka3éHHOrO OOMeoOpa30BaTeIbHOrO yupexTeHHA KpacHoyapcKoro Kpas
CielHasIbHOH (KOppeKI[HOHHON) LIKOJIbI CT-LtbI TemuproeBcKoi;

KanbM6ax Asuiy BayecnaBoBHy, Meyarora-licuxoslora rocyjapCcTBeHHOro Ka-
3CHHOTO OOMIeoOpaz0BaTesIbHOrO yupexyeHuA KpacHoyapckoro kKpas crelHasibHor
(KOppeKUMOHHON) WIKOJIbI-MHTepHata C. BaHHOBCKOro;

Kono6opy Anactacuio AjsleKcaHpoBHy, Meylarora-lcvxojora rocyjap-
CTBEHHOrO Of0MKeTHOrO OOMIeOOpaz0BaTeIbHOrO yu4pexkeHHA KpacHoyapcKoro
Kpasa clelMasIbHo (KOppeKUMOHHON) WIKOJIbI-MHTepHata Ne 2 r. AOnHCKa;

Koxnosy Hatanbro TenHaybeBuy, y4uTesa-soroneyqa rocyapcTBeHHOro Ka-
3e€HHOFO OOMeoOpa3z0BaTeJIbHOrO yupexyeHHA KpacHoyapckoro kKpas cielHasibHor
(KOppeKUMOHHON) wikosbI Ne 15 r. CraBpaHcKa-Ha-Ky6ann;

Konsukosy Hatasbro Hukosaepuy, yuntesia-soroneyqa rocyapcTBeHHoro
Ka3eHHOTO OOUIeOOpa3z0BaTesIbHOrO yupexkyeHHaA KpacHoyapcekoro Kpas cielMasib-
HOH (KOppeKUHOHHON) WIKoIbI-HHTepHata Cc. Lla6embcKoro;
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Kopmusuubiny Oxcany BiaquMuposBHy, yunTesa-soronelqa rocyapcTBeH-
HOrO Ka3éHHOrO OOmIeoOpaz0BaTeIbHOrO yupexeHHA KpacHoyjapcKoro Kpas crie-
I[HasIbHOH (KOppeKIMOHHOM) WIKOJIbI-MHTepHata CT-UbI TeHruHcKoi;

Kopotyeuko Ostbry OsleroBHy, yY4HTeIA MaTeMaTHKH TOCyapcTBeHHOrO Ka-
3eHHOrO OOeoOpa3z0BaTesIbHOrO yupexeHHaA KpacHoyapckoro Kpas cielMasibHon
(KoppeKUMOHHON) wikKosbI Ne 8 r. JlIabuncka;

Kpacuukosy Hayexay HukonaesBuy, yauTea-oroneqa MYHUUMMaIbHOrO
ABTOHOMHOrO JOIWIKObHOrO OOeOOpa3z0BaTeJIbHOrO y4pexKeHHA JeTCKOrO caja

Ne 23 (r. ApMasup);
Kpacuopa FOpus CesumMosnya, yautesa u3v4ecKOH KYJIBTYpbI rocysap-

CTBCHHOrO Ka3eHHOro OOMeoOpa30BaTesIbHOrO yupexyeHHA KpacHoyapcKkoro Kpaa
cneuMasIbHou (KOppeKIMOHHOM) WIKOJIbI-MHTepHata CT-UbI [TaTHHpOBCKOH;

Kynukosy T'anuny Butasbesuy, meyarora-rmcuxosiora rocyjapcTBeHHOro Ka-
3€HHOrO OOMeoOpa3z0BaTebHOrO y4pexkeHHA KpacHogapckKoro Kpasd cielMasibHol
(KOppeKUMOHHON) WIKOJIbI-MHTepHata CT-bI HukosiaeBcKon;

Kyctenko TatpsHy BraqumMupoBHy, y4uTesaA-oronmeyqa MYyHHIHMasIbHOro
ABTOHOMHOPO JIOWIKOJIbHOrO OOpa30BaTeIbHOrO y4UpexKeHHA eTCKOrO caja KOMOH-

HupoBaHHoro Bua Ne 20 craHuibl KppiiopcKoHw MYyHHInMalIbHoro OOpa30BaHHa
KpbiuioBcKHit paiiou;

Kyya Bnagumupa Buxtoposuya, yuutesa Pu3n4ecKOH KyJIbTypbI rocyap-
CTBEHHOTO Ka3CHHOTO OOMIeOoOpaz0BaTeIbHOrO YUpexKeHHA CielMaIbHOU (KOppek-
UMOHHON) WKOJbI-HHTepHata CT-UbI [lostapcKow KpacHogapcKoro Kpas;

Masbuesy Eneny Hukonaespyy, yautesa-soroneya rocyapcTBeHHoro Ka-
3e€HHOTO OOLIeOoOpa3z0BaTeJIbHOrO yupexyeHua KpacHoyapckoro Kpas crelasibHo
(KOppeKI[MOHHOM) LIKOJIbI-MHTepHata CT-lbI Bo3sHeceHcKoii;

Muxaiinosy Upuny Anekcanyposuy, ya4uTess-oroneya MYHHIWMMabHOro
OFOMKETHOTO JOWIKONbHOrO OOpa3z0BaTeIbHOrO yupexKeHHA eTcKoro caga Ne 33
")KypasBsiuk" r. Tyalice MyHHUMMasbHOoro OOpa30BaHHa TyalicHHCKHii palioH;

HyOapsn Vpuny AnekcaHyposuy, yauTesa-soromeqa MYHUUMMasIbHOro aB-
TOHOMHOPO JOUIKOJIbHOrO OOpa30BaTeJIbBHOrO yupexAeHHA eTcKoro caja Ne 23
"PoqHHYOK" r. Tyalice MyYHMUMMasIbHOro OOpa30BaHHa TyalicMHcKHii paiiou;

OOeptoc Oxcany CepreeBuy, y4uTesIA HadasIbHbIX KIaccOB rocyapcTBeH-
HOrO Ka3eHHOrO OOmeoOpazoBaTeIbHOrO yupexeHuA KpacnosapcKoro Kpas crie-
I{MaJIbHOK (KOppeKUMOHHOM) WIKOJIbI-HHTepHata r. THxopeika;

Ilonynanosy Jitoqmusy Hukoslaepuy, yantesis-oromeyqa MyHHUMMabHoro
OOHKETHOTO JOWIKObHOrO OOpaz0BaTeIbHOrO yupexeHHA eTcKoro caja Ne 2
"Jlactouka" ctaHnubl BicenkH MyYHHUMMabHoro OOpa3z0BaHHsA BpicesKoBCKHi pait-
OH;

Pritopy Upuny Banepbesuy, yuutensa-soroneyqa MYHHIMMasbHOroO O10 lKeT-
HOrO JOUIKOJbHOrO OOpa3z0BaTeIbHOrO yupexyeHua "IleHTp pa3sBuTHa peOeHka -
metckuh cay Ne 1 "Anct" MyHHuMnaibHoro oOpa30BaHHa ropoy-KypopT Temen-
JDKUK;



Capkucopy AsekcaHyapy CremaHoBHy, y4HTeuia-soroneyqa MYHMUMNasbHOro
Oro>KeTHOrO OOMeOOpaz0BaTebHOrO yupexyeHua "CpeqHad OOujeoOpa3z0BaTeJb-
Has wkosa Ne 6" umenu IIponuyesoii Cepadumpi VBanosubl. (TOunuccKnii paiion);

Caxuo JItoqmusy AneKcaHpoOBHy, Y4HTesIA HayaJIbHbIX K/IaccoB rocyjap-
CTBEHHOrFO Ka3eHHOrO OOMeOoOpaz0BaTesIbHOrO yupexyeHuA KpacHogapcKoro Kpax
crelMasIbHOu (KOppeKI[HOHHOM) WIKOJIbI-HHTepHata Ne | r. Elicka;

CpupuyeHko AHHy BulaqumMupoBHy, y4uTeA-oromeqa MYHHIIMMasIbHOrO
OFOJDKETHOFO JIOMIKOJbHOrO OOpa3z0BaTeJIbHOrO YUpexKeHHA WeTCKOrO calla KOM-

neHcupyroulero Buga Ne 2 cranuubl HoponoKpoBckol MyHHWMMabHOro OOpa30Ba-
Husa HoBonoKpoBcKHi paliou;

CeprueHko Eneny Esrenbesuy, mearora-licuxolora rocyjapcTBeHHOro Ka-
3e€HHOrO OOmeoOpa30BaTeIbHOrO y4pexyeHua KpacHoyapcKoro Kpas crielWasIbHon
(KOppeKUMOHHON) LWIKOJIbI-MHTepHata cT-UWbI LkypuHcKon;

Cepmroxosy AsexcaHapy Hukonaesuy, yuvTesa HCTOPHU UH OOMIeCTBO3HaHHA

rocyapcTBeHHOro OroypKeTHOrO OOmeOOpaz0BaTeIbBHOrO yupexeHHA KpacHoyap-
CKOro Kpas CrelMasIbHOu (KOppeKIMOHHON) WIKOJIbI-MHTepHata Ne 3 r. ApMaBupa;

@MeyueHko Eneny Iletposuy, yautessa-soroneyqa MYHUUMNaIbHOrO O10KeT-
HOrO JOWKOJbHOrO OOpa30BaTesIbHOrO yupexyeHusa "JletcKui cay Ne 1" MyHnun-
MasIbHoro oOOpa30BaHua CTrapoMHHcKHi paiioH;

Ilenemex Ilonuuny Basepbesuy, y4uTens-edekToora rocyapcTBeHHoro
Ka3eHHOrO OOUIeoOpaz0BaTesIbHOrO yupexyeHus KpacHoylapckoro Kpas crelMasib-
HOW (KOPpeKIUHOHHONM) LWIKOJIbI-MHTepHata Cc. KoBasieBcKoro;

AHosckyro Osrecto AneKcaHdpoBHy, YY4HTeIA-oronmewa rocyapcTBeHHOoro
Ka3eHHOrO OOMeoOpaz0BaTeIbHOrO yupexKTeHHuA KpacHogapcKoro Kpad cielHasib-
HOH (KOppeKUMOHHON) WIKOJIbI-HHTepHata Ne 2 r. Coun.

2) BHOMMHaUHH "JlyaumMi MonOZ0N yauTeb-emektTosor KpacHoyapcKoro
Kpaa":

JluGposy Apuny AnekcaHypoBHy, y4YHTelId MaTeMaTHKH rocyapcTBeHHOro
Oro KeETHOTO OOUIeOOpa3z0BaTebHOrO yupexeHHa KpacHogapcKoro kKpas crelH-
QIbHOW (KOPpeKIMOHHOM) LIKOJIbI-MHTepHaTa CTAHUIIbI CTaposeyIKOBCKOM;

Konsukosa KOpua Hukonaesuya, BOCIUTAaTesIA rOCyapCTBeHHOrO Ka3éHHOrO
oOmleo6pa30BaTesIbHOrO yupexAeHHaA KpacHoyapcKoro Kpas cielMasbHo (KoppeK-

I{MOHHOM) WIKOJIbI-MHTepHaTa CT-LbI CnoKOMHOU;

Ilapumkosy Anactacuio CepreeBHy, y4HTeva-oroneya Oroy>KeTHOrO J0-
WIKOJIbHOTO OOpa3z0BaTeJIbHOrO y4pexKeHHA MYHHIUMMAIbHOrO OOpa30BaHHa JIMH-
ckoH paiion "JletcKui cay oOmlepa3BuBarollero Bua Ne 14";

IlyruHyesy Upuny KouctaHTuHosuy, yauTesia rocyapCTBeHHOrO Ka3eHHOrO
oOnjeoOpa30BaTeIbHOrO yapexeHHA KpacnoxapcKoro Kpas crelasibHou (KoppeK-
UHMOHHON) wikosIbI Ne 27 r.- k. AHaribl;

Cepraneesy AnéHy AsleKcaHpoBHy, BOCIIMTaTeA TOCyTapCTBeHHOrO Ka3eH-
Horo oOmjeoOpa30BaTesIbHOrO yupexeHust KpacHogapcKoro kpas crelMasibHoii
(KOppeKUMOHHON) wikobI Ne 22 r. ApMaBupa;
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Cysoposy Exatepuny Cepreesuy, y4uTesia-sloroneya MYHHUMMabHoro O10]-
%KETHOFO JOLWIKOJbHOTO OOpa3z0BaTeJIbHOro yupexenna "[leHTp pa3BuTHA peOeHka-etTcKHii cay, Ne 3 benormuuckoro paiiona";

Yepuata Aunactacuio IlaBnoBpHy, yauTesia rocyqapcTBeHHOrO Ka3eHHOrO 06-
mleoOpa3z0BaTesIbHOrO yupexeHuaA KpacHoyapcKoro Kpas cielMasibHo (KOppeKUH-
OHHOM) WIKOJIbI-MHTepHata CT-IbI KppiioBcKon;

UYypanosa Vibro fOppesuya, yauTesia rocyapcTBeHHOrO Ka3eHHOrO OOIeEO6-
pa3oBaTeJIbHOrO y4pexyeHua KpacHogapckoro Kpas cielMaibHoi (KOppeKIHOH-
HOH) wikosbr Ne 22 r. ApMaBupa;

Iecrakosy Amuuy Buktoposny, mesarora-lcuxoylora rocyapcTBeHHOro Ka-
3eHHOrO OOmeoOpaz0BaTesIbHOrTO y4pexteHHa KpacHoyapckoro kKpas cielunalb-
HOM(KOppeKUMOHHON) WIKOJIbI-MHTepHata r. Temproka.

IIpopextop mo mpodeccnoHalIbHOMy
} A

Pa3BHTHIO H Hall[MOHaJIbHbIM TIpOeKTaM Ah “ O.M. Lamanosa





Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» (МКУ КНМЦ)

П Р И К А З

«22» мая 2023 г. № 146-П

г. Краснодар

Об итогах профессионального конкурса «Педагогические вёсны» 
для молодых педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования 
город Краснодар, в 2023 году

Во исполнение приказа муниципального казенного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно -  

методический центр» от 30 марта 2023 № 79 -  П «О проведении

профессионального конкурса молодых педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар «Педагогические вёсны» в 2023 году (далее -  Конкурс) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Считать:

1.1. Победителями Конкурса педагогических работников согласно 

приложению № 1.

1.2. Участниками Конкурса педагогических работников согласно 

приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ КНМЦ А.В.Шевченко



Приложение № 1 

к приказу МКУ КНМЦ 

от 22.05.2023 № 146-П

Список

победителей профессионального конкурса молодых 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар

«Педагогические вёсны» в 2023 году

№№ Ф И О Д олж ность М есто  работы

1. Мельник Диана 

Александровна

учитель-логопед МАДОУ № 92

2. Зацерклян Олеся 

Сергеевна

учитель-логопед МАДОУ №150 

«Сказка»

3. Бейзот Александра 

Викторовна

музыкальный

руководитель

МАДОУ № 216

4. Жердева Екатерина 

Сергеевна

воспитатель

МАДОУ №182

5. Бияк Алиса 

Евгеньевна

учитель-логопед МБДОУ № 98

6. Протопопова Татьяна 

Петровна

воспитатель

МБДОУ №116

7. Симакова Евгения 

Александровна

воспитатель МАДОУ № 138

8. Ступицкая Анастасия 

Олеговна

воспитатель

МАДОУ № 198

9. Брехова Тамара 

Владимировна

воспитатель

МАДОУ № 9

10. Кашина Ксения 

Андреевна

воспитатель МАДОУ №146 

«Сказка»

11. Коваленко Марина 

Сергеевна

воспитатель

МАДОУ № 127

12. Космовская Ксения 

Руслановна

воспитатель МАДОУ № 182

13. Овсепян Лаура 

Арменовна

воспитатель МАДОУ №198

14. Попова Анна 

Валерьевна

инструктор по 

физической 

культуре

МАДОУ № 182

15. Васина Екатерина 

Андреевна

воспитатель МАДОУ № 117

16. Горюнов Кирилл 

Алексеевич

инструктор по 

физической 

культуре

МАДОУ №182



17. Гусейнова Беневша 

Сайдумовна

воспитатель МАДОУ № 9

18. Конорезова Анастасия 

Игоревна

воспитатель МАДОУ № 218

19. Тоцкая Софья 

Денисовна

воспитатель МАДОУ №178

20. Дадыка Валерия 

Александровна

воспитатель

МАДОУ №117

21. Куликова Наталья 

Николаевна

учитель-логопед МБДОУ № 24

22. Молчанова Екатерина 

Андреевна

воспитатель МАДОУ № 176

23. Овчаренко Марина 

Михайловна

воспитатель

МБДОУ № 24

24. Поддубная Эльвира 

Исмаиловна

воспитатель МАДОУ № 115

25. Сергиенко Светлана 

Эдуардовна

воспитатель

МБДОУ №215

26. Слостина Анна 

Сергеевна

воспитатель

МАДОУ № 115

27. Смотрова Анастасия 

Алексеевна

воспитатель

МАДОУ № 16

28. Войлокова Юлия 

Сергеевна

воспитатель МАДОУ №113

29. Воробьева Елена 

Николаевна

воспитатель

МБДОУ № 116

30. Вяткина Дарья 

Игоревна

воспитатель

МБДОУ № 72

31. Колесникова Валерия 

Руслановна

воспитатель МБДОУ №103

32. Кривошеина Римма 

Г еннадьевна

воспитатель

МАДОУ № 178

33. Крошка Алина 

Александровна

учитель-

дефектолог МАДОУ № 110

34. Маленьких Ирина 

Александровна

воспитатель

МАДОУ № 172

35. Пономаренко Анастасия 

Романовна

воспитатель МАДОУ №176

36. Саликова Анастасия 

Александровна

воспитатель МАДОУ «Сказка» 

с/п № 152

37. Цуканова Алина 

Сергеевна

воспитатель МАДОУ № 204

38. Балюченко Галина 

Андреевна

инструктор по 

физической

МАДОУ № 113



культуре

39. Г рачева Анастасия 

Владимировна

педагог-психолог МАДОУ № 196

40. Жукова Кристина 

Игоревна

воспитатель

МАДОУ № 127

41. Кузнецова Софья 

Михайловна

воспитатель МБДОУ № 232

42. Маркосян Каринэ 

Тиграновна

музыкальный

руководитель МАДОУ №180

43. Михайленко Александра 

Александровна

воспитатель МАДОУ № 86

44. Паршкова Виктория 

Васильевна

воспитатель МАДОУ №156 

«Сказка»

45. Пронина Оксана 

Владимировна

воспитатель МАДОУ № 86

46. Волковинская Екатерина 

Андреевна

учитель-логопед МБДОУ № 175

47. Вышникова Екатерина 

Анатольевна

воспитатель МАДОУ №199

48. Гандзюк Ольга 

Алексеевна

воспитатель

МБДОУ № 187

49. Кидина Лилия 

Игоревна

воспитатель

МБДОУ № 73

50. Коваленко Дарья 

Сергеевна

воспитатель

МБДОУ № 227

51. Кравченко Алина 

Александровна

воспитатель МАДОУ №172

52. Крылова Елена 

Павловна

воспитатель

МАДОУ № 11

53. Пасметюха Ангелина 

Юрьевна

воспитатель МБДОУ № 202

54. Сластенова Ирина 

Вячеславовна

воспитатель

МБДОУ № 187

55. Якунова Ангелина 

Евгеньевна

воспитатель МБДОУ № 116

56. Баранникова Лидия 

Александровна

воспитатель

МБДОУ № 217

57. Будерацкая Виктория 

Алексеевна

воспитатель

МАДОУ № 118

58. Геворгян Алина 

Кареновна

воспитатель МАДОУ № 130

59. Г оловина Кристина 

Романовна

воспитатель МБДОУ № 217

60. Кондратьева Мария воспитатель МАДОУ №11



Сергеевна

61. Полуэктова Елизавета 

Сергеевна

воспитатель МАДОУ №136

62. Слива Татьяна 

Александровна

воспитатель МАДОУ № 130

63. Турлинова Наталья 

Сергеевна

воспитатель

МАДОУ № 178

64. Филянина Валерия 

Юрьевна

воспитатель

МАДОУ № 117

65. Фишер Лика 

Сергеевна

воспитатель МАДОУ № 191

Директор МКУ КНМЦ А.В.Шевченко



Приложение № 2 

к приказу МКУ КНМЦ 

от 22.05.2023 № 146-П

Список

участников профессионального конкурса молодых 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар

«Педагогические вёсны » в 2023 году____________________
№№ ФИО Должность Место работы

1. Ш абарш ина А настасия 

Д м итриевна

учитель-логопед М БД О У  №  175

2. Водяная А лександра 

Ю рьевна

воспитатель

М А Д О У  №  117

3. Н азарова Екатерина 

А ндреевна

воспитатель М БД О У  №  185

4. Ч м елева Олеся 

А лександровна

воспитатель М А Д О У  №  130

5. Б еззубова Екатерина 

А лексеевна

учитель-логопед М БД О У  №  24

6. С трельченко Таисия 

Геннадиевна

воспитатель М БД О У  № 6 0

7. В асильева Дарья 

Ю рьевна

воспитатель М А Д О У  №  182

8. П олубоярских Виктория 

Д м итриевна

воспитатель М А Д О У  №  111

9. С алина И нна 

О леговна

воспитатель М А Д О У  №  233

10. Борисевич А настасия 

В ладимировна

учитель-логопед М А Д О У  №  130

11. К иракосова А лина 

А ш отовна

воспитатель

М БД О У  №  131

12. Братанич Елизавета 

А ндреевна

воспитатель М БД О У  №  139

13. Ш атрукова А нна 

В ладимировна

воспитатель М БДОУ  №  139

14. Г ончарова А нгелина 

С ергеевна

воспитатель

М А Д О У  № 231

15. Гайты на Екатерина 

А лександровна

воспитатель

М А Д О У  №  220

16. Ш ульга К ристина 

А натольевна

воспитатель

М БД О У  №  30

17. Ф оменко А нгелина 

Ю рьевна

воспитатель

М А Д О У  №  233

18. К очарян А нна 

Романовна

воспитатель

М БД О У  №  223

19. Л ускова А нна ^  

А лександровна

= = --в р с п и т а т е л ь М БДОУ  №  93

А.В.ШевченкоДиректор МКУ КНМЦ






