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Целевой раздел
Пояснительная записка

Программа коррекционно-логопедических занятий составлена с учётом требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Актуальность программы
«Письменная речь не есть простой перевод устной речи в письменные знаки, и овладение

письменной речью не есть просто усвоение техники письма»Л.С. Выготский.
Современная психология рассматривает письмо как сложную форму речевой

деятельности. Письмо формируется сознательно на 5-7 году, в процессе целенаправленного
обучения. Способы возникновения развития письма с самого начала выступают как
осознанныедействия,и только постепенно превращаются в автоматизированный навык.

Письмо является психическим процессом, включающим в свою структуру как
вербальные, так и невербальные формы психической деятельности - внимание, зрительное,
акустическое и пространственное восприятие, тонкую моторику рук, предметные действия и др.
Поэтомуего расстройство носит системный характер, т.е. письмо нарушается как целостная
система, целостный психический процесс. Нарушение письма (дисграфия) является достаточно
распространенным среди обучающихся как коррекционных, так и массовых школ, и это
препятствует полноценному усвоению школьных знаний. В последнее время увеличивается
число детей имеющих отклонения в физическом и психическом развитии, 30-35 % детей,
поступающих в школу, уже имеют органические заболевания. Срели них более половины
составляют дети с задержкой психического развития. В их письменных работах, чаще всего,
встречаются специфические ошибки, не связанные с усвоением грамматических правил.
Диагностика письменной речи обучающихся младших классов показывает, что ошибки,
встречающиеся в письменных работах, сложно отнести к какому-либо виду дисграфии (по
классификации Р.И. Лалаевой), чаще всего встречаются смешанные виды дисграфии
(например, дисграфия на почве несформированности языкового анализа и синтеза и

аграмматическая с элементами акустической и оптической дисграфии). В связи с этим
необходима специальная система коррекционно-развивающих занятий, направленная на
преодоление этих нарушений.

Данная программа предназначена для групповой логопедической работы с

обучающимися1-4 классов с задержкой психического развития, испытывающих трудности
‘формирования устнойи письменной речи (письмаи чтения).

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и
составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся и требований общеобразовательной
программыначальной школы.

Место предмета в учебном плане: часть формируемая участниками образовательных
отношений. Коррекционно-развивающий курс.

Цель программы: устранить недостатки устной и предупредить и устранить нарушения
письменной речи у младших школьников, обусловленных ЗПР, создать базу для успешного
усвоения программ по русскому языкуи литературному чтению.

Задачи:
- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие коммуникативных навыков умения общения с детьми и взрослыми;
_ обогащение активного и пассивного словаря, развитие грамматического строя речи,

формирование связной речи;
“развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных

возрасту форм звукового анализа и синтеза;
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- формирование мышления, памяти, внимания, воображения, творческих способностей;> содействовать усвоению программыпо русскому языку;; формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения,Воснову разработкии реализации коррекционно-развивающей программы обучающихся© ЗПР заложены дифференцированныйи деятельностный подходы.Дифференцированный подход к разработке и реализации программыпредполагает учет особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляюгся в неоднородности повозможностям освоения содержания образования,
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации коррекционно-Прающей программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимыя ©ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал ‘развития.Детельноствый подход основывается на теоретических положениях отечественнойвоаколотической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения изоспитания. обучающихся, структуру. образовательной деятельноти © учетом общихзакономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитиеличности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характероморганизации доступной им деятельности (предметно-практическойи учебной).Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании являетсяобучение как процесс организации позиавательной и предметно-практической детобучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.В основу формирования коррекционно-равивающей программы обучающихся с ЗПРположены следующие принципы

Чрактер образования, сдинство образовательного пространства на территорни РоссийскойФсдерашии, светский характер образования, общедоступность образования ласистемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающие №воспитанников и др.);
у оринцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся;
‹ принцип коррекционной направленности образовательного процесса;* принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий егова развитие личности обучающегося и расширение его «оны ближайшего развитияс учетомособых образовательных потребностей;

* онтогенетическийпринцип;
биоринщии, пелостности содержания образования, поскольку в основу структурыСодержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области° принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможностьовладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной импредметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебнойдеятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением:принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированныхв условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит головноеобучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;* принцип сотрудничества с семьей.

Научная обоснованность
Данная программа основана на теории АР. Лурия «О психофизиологической основе
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письма», на классификации дисграфии, предложенной сотрудниками кафедрылогопедии ЛРПИ
им. А.И. Герценав 1989 году.

При составлении учебной программы использованы пособия по коррекционной работес
обучающимися, имеющие речевые нарушения:

1. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда
на школьномлогопункте: Пособие для логопеда. — М.: Просвещение, 1991. рецензенты:
заваф.сурлопедагогики и логопедии НИИ дефектолог АПН СССР, доктор педнаук,

профессор Е.Ф. Соботович.
2. Ястребова А.В. Бессонова ТЛ1. Инструктивно - методическое письмоо работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе». - М.: «Когито — Центр», 1996 г.
подготовленное Министерством образования РФ от14 декабря 2000г. №2

3. Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям-логопедам школьных логопунктов,
по организации коррекционной работы.-М.: Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым
Советом Педагогического общества России.
Ишимова О.А. «Логопедическая работа в школе» пособие для учителейи методистов
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (ОДОБРЕНАрешением
федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от
22 декабря2015 г. № 4/15)

Характеристика обучающихсяс задержкой психического развития
Поскольку все стороны речи — фонетическая, словообразовательная, грамматическая,

лексическая — взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех сторон
речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. Принцип построения
курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение
которых из целостной системы основывается на взаимосвязи междуего компонентами.

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, наблюдается
отставаниев развитии так называемых вводных навыков, необходимых для успешного обучения,
в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой,
произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие достаточного,
словарного запаса и полной сформированности грамматического строя; умение связно
высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних детей из группы риска
по письмуоказываются нарушенными все компоненты речевой системы, но не в одинаковой
степени.

Звукопроизношениеи фонематическое восприятие
Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в

произношении звуков; количество детейс нарушениями звукопроизношения примерно такое же,
как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более двух третей от всех
звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное произнесение [с, 3,ц]

У части детей могут наблюдаться и затруднения в произношении более сложных по
звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость от
утомления.

Постановка звуков у детей группыриска по дисграфии не вызывает особых трудностей, в
то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и систематической работы.
Это связано с недостаточностью в развитии фонематических процессов. У большинства детей
рассматриваемой группы процесс становления фонематических представлений не закончился к

моменту поступления в школу. Вследствие этого детям трудно выполнить задание по
воспроизведению слоговых рядов после однократного прослушивания, даже если этот ряд
включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то
есть слов, отличающихся одним звуком.

“>
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Звуковой анализ слова
В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей

запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь самый
легкий вид; выделение звука из слова в томслучае, если звук стоит в сильной позиции. Наиболее
доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, утка. Нередко
нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилением голоса на выделяемом
звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласногов середине слова,
даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сырит. д.).

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо
гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от
гласного в начале слова, если этот согласный взрывной(к, г). В данном случае тоже выделяют
слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок первоклассников, испытывающих
трудности формирования письма, при проведении звукового анализа является подмена его
слоговым анализом.

'Слоговой анализ слова
Но и при выполнении слогового анализа словау детей тоже встречается много ошибок.

Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они обозначаются
как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги состоит в том, что
некоторые сонорные звуки (л', н'’, м’, р’, й) воспринимаются ими как слогообразующие, так как
могут произноситьсяс призвукомгласного звука. В таком случае слово «руль» будет делиться на
два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и тд.

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове
оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист»они не выделяютдва слога.

Словарный запас
Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по
определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия сходных
предметов, называя блюдце тарслкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.
Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-фрукты,
одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление объектов,
входящихв понятиеболее широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, фруктыи т. д. В

основном, дети называют не более одного-двух предметов. Выполняя задание назвать детенышей
животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются не однокоренными (собака -
щенок, лошадь- жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, овца- ягненок).

Они проявляютнелифференцированность и глагольного словаря: часто называют одним
словом различныедействия, совершаемые разными субъектами: человск ходит, черепахаходит,
конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников прилагательных. Даже
прилагательные, обозначающие цвет, представлены несколькими словами: белый, черный,
красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении оттенков цветов: «Это не
красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных прилагательных чаще всего встречаются
слова «хороший», «плохой», а пространственные ограничиваютсяпарой «большой- маленький».

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьмис дисграфией- слова-названия деталей
предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, манжеты,
воротнику платья; панцирь, хобот, клюв.

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспособности
актуализировать достаточное количество словпо определенной тематике.

Грамматический стройи связная речь
В устной речи первоклассниковс дисграфией нет такого количества аграмматизмов, как у

детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно изменяют имена

в
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существительные по падежам, согласовывают прилагательныеи глаголы с существительнымив
родеи числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи
детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, а самое главное,
речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста,
составления рассказа по картинке количество ошибок-в грамматическом оформлении фразы
резко возрастает. Появляются ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных
форм, нои в согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов.Наблюдается
смешение предлогов вина в винительном и предложном падежах, предлогов си изв
родительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под
стола» воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в
употреблении падежных форм дают именительный и родительный падежи множественного
числа, объективно трудные для различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным
речевым развитием.

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня
познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не
осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В какой-
то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в воспитании и

обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. Известно, что связная речь
развивается только при обучении.

Перечисленные выше особенности устной речи первоклассников с дисграфией
свидетельствуют о том, что без целенаправленной логопедической работы по исправлению
недостатков и развитии всех компонентов речи детям будет трудно усваивать школьную
программу по русскому языку, уних могут возникнуть трудности в учебе.

Для предупреждения этих трудностей и для ликвидации отставания в развитии речи
данной категории детей создана настоящая логопедическая программа.

Уровень развития устной речи второкласениковс дисграфией достаточен для бытового
общения. Звукопроизношение нехарактеризуется грубыми искажениями и заменами, нарушений
в произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых классов. Главным образом,
встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей
наблюдаются затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов.
Отличие устной речи младших школьников с дисграфией от нормально развивающихся
сверстников выражается в некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем, речь носит
неотчетливый характер. У многих детей, к томуже, имеются некоторые расстройства голоса: у
части детей наблюдается тихий, слабо модулированныйголос, другие дети не могут произвольно
регулировать силу голосаи говорят слишком громко.

Фонематический слух
При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает на

себя внимание способность детей к различению оппозиционных звуковв составе слогов и слов,
предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном предьявлении, даже когда ряд
состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок резко возрастает.
Это говорит о некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, направленные на
проверку сформированности фонематических представлений (придумать слова с заданным
звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми
очень плохо, что связано как с недоразвитием собственно фонематических процессов,так и с
‘бедностью словарного запаса детейс дисграфией.

Словарный запаси грамматический строй речи.
Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характе-
ризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупотребительных
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слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других категорий слов, входящих в
активную речь нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории
и многими словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не
знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы».

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки
словообразовательного характера («лошаденок»,  «куренок»,  ‹ащененок»), отсутствие
разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок.Речь не богата и

синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые предложения с одним
дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и

предлогов.

Письменная речь
Письмо
Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовыйк обучению

в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети не владеют
навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-слоговой структуры.
Им доступны простые формы звукового анализа: выделение первого звука, нахождение места
звука, исходя из трех позиций (начало, середина, конец слова), а также последовательный
звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям установить соотношение между
звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с

мягким знаком на конце и в серединеслова, с йотированными гласными я,е, &, кв начале слова.
‘или после гласных ивиъ.

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме,
какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при написании
слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных программой.В их диктантах
встречаются ошибки, указывающие на недостаточную  сформированность навыков
звукобуквенного анализа и синтезагиропуски гласных букв в середине словазнедописывание
тласных букв на конце  словашропуски  слоговуперестановки буквзвставка—лишних
буквуперсеверации.

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией
встречается достаточно много ошибок на замену и смешение букв. Постоянная замена одной
буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают буквы(то сть нарядус ошибочным
написанием бывает правильное, а также происходит двойная замена: то снаш, то ш нас,
например).

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания
выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционному
укладу звуки:

смешение глухих и звонких согласныхп-б, т-д, к-г, с-3, ш-ж, в-ф;
смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж
смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с;
смешение лабиализованных гласных е-ю;
смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах

гласных букв а-я, 0-е, у-ю, ы-и.
Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому

сходству:
смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением;
смешение строчных букв 6-д, п-т, х-ж, л-м, н-ю, и-у, ч-ь;
смешение прописных букв г.
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Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и,
главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актомво время
письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у младших
школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще не играют
главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок
может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, 6-д) или неправильно передать
количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок И. Н. Садовников
считает неправомерное введение безотрывного письма с первых недель первого класса.

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных
на развитие пространственных представлений обучающихся.

Кроме ошибок на уровнебуквы в письменных работахобучающихсяс дисграфией второго
класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: на
правописание безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов и приставок.

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 класса,
относятся:отсутствие точки в конце прелложения:отсугствие заглавной буквы в начале
предложения:точка не на нужном месте;написание каждого предложения с новой строчки.

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на
правописание предлогов и приставок.

Чтение
К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком

чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают некоторых букв,
медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, допускают
многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за нарушения
внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух.
отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен,
создается впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей быстро насту-
пает утомление и увеличивается количество ошибок.

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-грамматического
строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-четвертых классах.

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования устной и
письменной речи обучающихся с дисграфией.

'Словарный запас
По количеству употребляемых в активном словаре слов утретьекласеников с

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети не знают
многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов (кружка - чашка,
тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, деревьев, одежды и
предметов быта. Обучающиеся младших классов не владеют многими родовыми понятиями
(мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать одним словом группу
однородных предметов, дети часто называют общий функциональный признак этих предметов,
выраженный глаголом (столы, стулья, диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - пролают,
одуванчики, розы, ромашки - они растут).Часто используются слишком широкие родовые
понятия (платье, пальто, юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда).

При обследовании всех компонентов речевой системы обучающихся четвертого класса с
дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя и
связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре речевого
дефекта у обучающихся с дисграфией нелоразвитие словаря занимает большое место.

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание почти
полное отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных, обозначающих цвет.
'Подбирая определения к предметам,лети пользуются исключительно характеристиками по цвету
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(стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие
размер (большой- маленький), а из оценочных - плохой -хороший.

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия,как правило, называют одним
словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются приставками для
обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в школу, подошелк
„другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - пришел).

Грамматический строй
Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их низкой

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характе-
ризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупотребительных
слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других категорий слов, входящих в

активную речь нормально развивающихся сверстников. Не владеютдети описываемой категории
и многими словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не
знают названий месяцев и смешивают понятия «временагода»и «месяцы».

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые
предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении
падежных форм и предлогов.

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с недостаточным
усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и исключения из правил.
Так, при словоизменении имен существительных в единственном числе, дети часто не правильно,
употребляют падежные окончания, пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в лесе,
стоял на мосте). Часты смешения предлогов, употребляющихся с одним падежом (пришел со
школы, слез из дерева). Не различают дети форм родительного и винительного падежей
неодушевленных существительных (вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок
встречается при попытках образования множественного числа существительных в именительном
и родительном падежах. В данных случаях выбираются или наиболее употребительные
окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) или окончания
смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и ошибочные формы (города — дома-
торта; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, связанных
со словоизменением основных частейречи - так называемые аграмматизмы.

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических
оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах окончания несут на себе

смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл высказывания: «Конфету
купила Ира» или «Конфета купила Иру». Детям такие предложения кажутся одинаковыми.

`Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена
прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность,
изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно только, умея
определять род существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно рано,
к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать
другие части речи по роду, так как они не уверены в роде существительного. Дети с на-

рушениями письма часто затрудняются отнести то или иное существительное к нужному роду,
поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже если в устной речитаких ошибок может н не
обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то на письме
ошибки в согласовании прилагательных с существительнымив роде - довольно частое явление.
В роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности
согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании прилага-
тельных,

Словообразование
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Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют

затруднениямна письме.
'Неумение третьекласеников образовывать новые слова, в том числе и однокоренные, не

дает возможности проверять безударную гласную в корне и таким образом ведет к большому
количеству ошибок.

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не только
отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным овладением
логическими операциями. При объединении слов в группуолнокоренных надо опираться не
только на внешиее сходство в буквенном составе, но, в большей степени,на сходство значений,
то есть на смысл слов. Детямс дисграфией часто трудно установить смысловую связь между
двумя родственными словами, если сходство значений не так явно выражено. Поэтому при
попытке подбора родственных слов младшие школьники или совсем не выполняют задание, или
подбирают слова по случайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они
подменяют подбор родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или
иную форму слова (гора - горы - горой).

Результаты обследования словообразовательных навыков
обучающихся четвертых классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно
сформированы практические умения и навыки в области словообразования. У части детей к
моменту обучения не угасает так называемое словотворчество (неадекватное использование тех.
или иных морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде
«накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме охватывает лишь
дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно
сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и правилами морфемной
сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок постепенно овладевает этими
нормами и безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и приставки с нужными
корнями к моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с
лисграфиейи в школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моде-
лями, допускают ошибки при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок
обнаруживается, когда школьники выполняют залания по образованию новых слов. В условиях
разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой
деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это,
в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать аграмматизм в
области словообразования, так как без практики, без упражнений речевые умения не будут
совершенствоваться.

"Связная речь
Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем

словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление само-
стоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке рассказать
по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на другую, затем
возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается младшим
школьникам лучше, особенно если укого-нибудь достаточно хорошо развита механическая
память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, с пропуском многих, в том
числе существенных, деталей,с перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании
смысла услышанного. Многие дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут
наводящих вопросов. Причем, им понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие
сюжет текста вопросы.

Коррекция недостатков в развитии связной речи у обучающихся четвертых классов
осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и
подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах
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дети должны пользоваться полными развернугыми предложениями, при этом использовать
несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед
поошряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно опорные
вопросы сворачиваются, остается помощьв виде побуждения к составлению рассказа.

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются
кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут
взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к развитию их речи.
Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого,
хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся
искать ошибки и в своих работах.

Планируемые результат
В результате работы по данной программе у обучающихся будут сформированы

следующие навыки:
- расширение словарного запаса;
- осознание значимости правильного говорения для личного развития;
- потребность грамотного и четкого изложения своих мыслей;
- умение планировать грамотную речь,
Личностные результаты:

— проявлять чувство гордости за свою Родину;
— уважительно относиться к семейным ценностям,к окружающему миру;
— целостно воспринимать окружающий мир;
— проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,

творческий подход к выполнению заданий;
— уметь анализировать свои действияи управлять ими;
— проявлять навыки сотрудничества со взрослымии сверстниками.

С учетоминдивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей,
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения коррекционно-развивающей
программыбудут следующими:

1) владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления:

2) развивать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результа!

3) развивать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4) использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

З)развивать навыки смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;

6) развиватьнавыки логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям:

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

8) определять общую цель и путей ее достижения; уметь договариваться о распределении
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторони
сотрудничества;

10) владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:
- иметь положительную мотивацию к изучению русского языка;

- уметь самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, изложения и сочинения с
использованием оппозиционных звуков.
- знать термины, используемые для обозначения основных понятий — речь, оппозиционные
звуки, артикуляция, фонетический разбор слова и т.д.; пары согласных звуков по твердости —

мягкости, звонкости — глухости;
- уметь дифференцировать оппозиционные звуки;
- знать образовывать новыеслова при помощи суффиксов и приставок;
- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программына минимальном базовом.
уровне;
- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;
- производить фонетический разбор слова:
- производить звукобуквенный разбор слогов и слов;
- подбирать слова на заданный звук:
- сравнивать слова со сходными звуками;
- составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками;
- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками.

Оценка достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур.В целях оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работыцелесообразно использовать
все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.Стартовая
диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных
потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (заключение ПМПКа, речевой

материал (Садовникова И.Н, Т.А.Фотекова)
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования (анализ диктантов,
списывания, письменных работ в классных тетрадях).

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с

планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы.
Результативность

—
коррекционно-развивающего обучения определяется по итогам

сравнительного анализа данных стартовой и финишной диагностики. Всякое положительное
изменение в состоянии сформированности навыка письма обучающихся фиксируется как

12



Приложение к АООП НОО.
‚Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)

`МБОУ «СОШ№»
успешность в обучении. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(аконных представителей). В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в
результатах освоения программы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организациюи содержание программы коррекционной работы.

1 класс

Цель:
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте.
Залачи:
1. Дать понятиео слове и предложении.
2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка.
3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы.
4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между

звуками и буквами.
5. Закрепить навыки деленияслов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли

гласных букв.
В соответствии с выделенными направлениями логопедическая работа в 1

дополнительном классе конкретизированав следующих разделах:
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики,на исправление
неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых
звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся обучающимся с нарушениями
звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. Формирование
фонематического восприятия проводятся на протяжении всего периода коррекции
звукопроизношения.

Звуко-слоговой анализ и синтез: профилактика и коррекция нарушений письма и
чтения. Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР
знаний и умений, усвоенных в период обученияв 1 классе. У школьников, не обучавшихся в 1

классе по варнанту7.2, приводятся в системуте неполныеи неточные знанияи навыки, которые
дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному разделуне
только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов,
совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и определяются
основания для дальнейшей коррекционно-развивающей работы.

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление
нарушений письмаи чтения (уточнение представленийо звуках, сходных по звучанию и
артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование
навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых
единицах — слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения
мягкости на письме).

`Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения
(активизация и обогащение словаря: уточнение представлений о смысловой роли различных.
лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений
адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой
высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме).

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его
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недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках.
текста, предложения, словосочетания: обучение умениям конструирования предложений в
соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения
и словообразования).

Связная речь (повышение мотивации говорения: развитие и коррекция навыков
диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания)

2 класс
Цел
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и

письменной речи.
Задачи:
Т.активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения (с

небольшим распространением);
2.формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения

между буквами и звуками в слове;
З.формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё;
4развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных

звуков;
5.формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на

артикуляционныеиакустические признаки;
б.уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и

письменной речи);
7.обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире.

Тематическое планирование
Предложение и слово
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная

законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие
предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, обозначающие
признак предмета.

'Слогообразующая роль гласного. Ударение
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на

слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Выделение ударного гласного и ударного
слога в слове.

Твердыеи мягкие согласные звукии буквы
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова.

Мяткий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова.
Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1и2 ряда. Дифференциация гласных [а-

я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [0-е] в слогах,
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-&] в слогах, словах и

предложениях устно и на письме.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные
Выделение звонкихи глухих согласных из рядазвуков. Дифференциация [6-1] в устнойи

письменной речи. Дифференциация [1-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в
устной и письменной речи. Дифференциация [3-с] в устной и письменной речи. Дифференциация
[в-ф] вустнойи письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устнойи письменной речи.

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства
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Приложение к АООП НОО
`Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)

'МБОУ «СОШ №»
Дифференциация [3-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [3-ж] в связной

речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной
речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть]в связной
речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация[с-ц] в связной
речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в
связной речи. Дифференциация [ш-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация[ц-т] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация[ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство
Дифференциация [6-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [6-д] в связной

‘речи. Дифференциация[п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация[п-т] в связной
речи. Дифференциация [о-а] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [о-а] в связной
речи. Дифференциация [и-у] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [и-у] в связной
речи. Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в связной
речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной
речи. Дифференциация[у-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация[у-ч] в связной
речи. Дифференциация [1-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в связной
речи. Дифференциация [н-ю]в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] в связной
речи. Дифференциация[л-я] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной
речи. Дифференциация[н-к] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация[н-к] в связной
речи. Дифференциация [а-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [а-д] в связной
речи.

Дифференциация сонорных звуков
‘Дифференциация [1-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-И] в связной

речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной
речи. Дифференциация [ль-рь] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в
связной речи.

 Предлоги
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). Предлогив,

из. Предлоги с, из. Преллоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. Предлоги под, из-под.
Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами.
Составление предложений из заданных слов с предлогами. Употребление предлогов в связной
речи.

Использование лексических тем с напионально-региональным компонентом
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощейи фруктов родного края.
«Осень». Особенности осени.
«Мебель».
«Посуда».
«Насекомые».
«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы.
«Профессии». Профессии нашего города.
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие.
«Зима». Особенности зимы родного края.
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами.
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах.
«Детеныши животных».
«Весна». Особенности весны в нашем крае.
«Домашние животные».
«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области.
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Приложение к АОП НОО
`Для обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.)

МБОУ«СОШ МИ»

Основные требования к знаниями умениямк концу2 класса:
Учащиеся узнаю
тласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные;

согласные твердыеи мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим
темам; структуру предложения.

Учащиеся получат возможность для формирования навыков:
правильно ставить вопроск словуи по вопросу определять слова, обозначающие предмет,

признак предмета, действие предмета;
‘распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладузвуки;
‘распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки:
‘распознавать сонорные звуки и буквы;
‘распознавать парные согласные;
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквойЬ:
писать раздельно предлоги со словами:
правильно записывать предложения: употреблять заглавную буквув начале предложения,

ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения.
З класс

Цель:
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и

письменной речи.
Залачи:
1.восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи;
Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между бук-

вами и звуками в слове;
З.обогашать словарный запас как путёмнакопления новых слов, являющихся различными

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами
‘словообразования;

4.подготовить к усвоению морфологического состава слова;
5.расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи,

конструкций предложения;
б.развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств,

‘адекватных смысловой концепции.
Тематическое планирование

Прелложение и слово
Речь и предложение, Предложение и слово.
'Слоговой анализ и синтез слова
"Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая

роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление
слов на слоги.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в

словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных | и 2 ряда. Согласные звукии буквы.
Твёрдыеи мягкие согласные.

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова.

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и

произношению.
Обозначение мягкости с помощью гласных
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Приложение к АООП НОО
`Для обучающихся с ЗПР(вариант7.2.)

'МБОУ «СОШ №1»

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные
звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и
мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е.
Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш].[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ].[#].

'Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные
Непарные глухие согласные Х, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласныеЙ, Л, М,Н.

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласныхна конце слов.
Предложения
Повествовательные предложения. Использование в речи  притяжательных

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных
прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных
прилагательных.

Морфологический состав слова
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных

слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и
однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов середине слова.
Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ
образования слов. Окончание.

Безударный гласный
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным

гласнымв корне.
Предлоги и приставки
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание

слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с
глагольными приставками, «Не»с глаголами.

Связная речь
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по
предметнымкартинкам.

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом
« Как я провел лето». Особенности лета в нашем селе,
«Осень».
«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц, занесенных в

Красную книгу.
«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов

животногои растительного мира, занесенных в Красную книгу.
«Дикие животныеи их детеныши».
«Зима».
«Зимние забавы».
«Весна».
«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашей

области.
Основные требованиякзнаниям и умениям к концу 3 класса:
Учащиеся получат возможность овлалеть:
слоговым анализом и синтезом слова;
морфологическим составом слова (корень, окончание, приставку, суффикс).

Познакомиться с предложением и научаться различать их по цели высказывания
повествовательные, вопросительные, восклицательные.

Учащиеся получат возможность для формирования навыков:
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Приложение к АООП НОО
`Для обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.)

МБОУ«СОШ МИ»

производить звукобуквенный анализ слов;
устанавливать соотношения междубуквамии звуками в слове;
пользоваться различными способами словообразования;
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова:
использовать в речи различные конструкции предложений.
строить связноевысказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);
точно и четко формулировать мыслив процессе подготовки связного высказывания.

4 класс
Цель:
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и

письменной речи.
Задачи:
1.расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов,

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными
способами словообразования;

2.совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова:
Злуточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми словосочетаниями,
связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций;

4.учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое
‘формулирование мыслив процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых средств,
‘адекватных смысловой концепции.

Тематическое планирование
Состав слова.
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки
пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки.
Окончание.

`Безударные гласные
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.

Выделение слов с безударным гласным. Слова — антонимы.
Согласные звукии буквы
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласныхвконцеслова
Словосочетания и предложения
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление

предложений из словосочетаний.
Согласование
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Словоизменение прилагательных
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование

имен прилагательных с именами существительнымипо падежам.
Словоизменение глаголов
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительнымив числе.

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительнымив роде.
'Предлоги и приставки
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова — синонимы. Раздельное

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация
предлогов и приставок.

18



Приложение к АООП НОО
Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)

МБОУ «СОШ №»
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему?
(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж).
Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный
падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное
число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж.
Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в
словосочетанияхи предложениях.

Части речи
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор
прилагательных к словам — предметам.

Связьслов в словосочетаниях и предложениях
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения.

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по
картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление
деформированного текста.

Связная речь
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к
рассказу. Составление рассказа по ланномуплану.

Использование лексических тем с напионально-региональным компонентом
«Профессии нашего города».
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны

нашего края.
«Транспорт».
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашемкрае.
«Мебель».
«Дикие животные».
«Профессии и инструменты».
«Жилиша животных». Знакомство с жилищами животных, обитающихв наших лесах.
«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края.
«Дикиеи домашние животные». Особенности животного мира нашего края.
Основные требованияк знаниями умениямк концу4 класса:
`У учащихся будут сформированы представления о:
изученных частях речииих признаках;
признаках главных и второстепенных членов предложения;
морфологическом составе слова.
`Учащиеся получат возможность для формирования навыков:
активно пользоваться различными способами словообразования;
владеть навыками усвоения морфологического состава слова;
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений

различных синтаксических конструкций;
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать

мыслив процессе подготовки связного высказывания;
составлять план текста.

`Педагогические условия и средства реализации программы
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Приложение к АООП НОО
Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)

МБОУ «СОШ №11»

Коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений письма проводится во
время специально организованных занятий.

Продолжительность занятия: 40 мин.
Периодичность занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от специфики нарушения

письменной речи и этапа коррекционно-развивающей работы.
Каждый раздел программы рассчитан на 78 ч (количество часов может меняться, как

величиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения). Срок
реализации программы 4 года.

Форма занятий: групповые, индивидуальные.
Формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, групповая,

индивидуальная.
Предусмотрены следующие проверочные работы:
* Диктанты;
*—Индивидуальные задания;
* Творческие работы;
* Работа с дидактическом материалом.

Материально-техническое обеспечение
Для проведения логопедических занятий должны быть в наличии следующие объекты и

средства материально-технического обеспечения:
‹ оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. настенные
доски для вывешивания иллюстративного материала;
. технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую. контролирующие функции в учебно-
воспитательном процессе)
* классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
.  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют
видеть предмет или явление (компьютеркомпьютеры, музыкальный центр, включающий в себя
устройство для воспроизведения аудиокассет, СР и УР, мультипроектори др.);
.—вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной
организации проектной деятельности, в тм. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по
возможности) и др

*  экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение,
звук, анимацию и кинестику;
* дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически
связанныес содержанием курса;
* библиотечный фонд (книгопечатная продукция).
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Приложение к АООП НОО
Дая обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)

'МБОУ «СОШ №»
Литература.

1. Волкова Л.С. Логопедия. М., 1995.
2. «Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в

обучениии воспитании». Хрестоматия. — М.: ООО «Аспект», 2005 г.
3. «Диагностика и коррекция ЗПР у детей». Пособие для учителей и специалистов

коррекционно-развивающего обучения. — М.: издательство «Аркти», 2004 г.
4. Концепция  коррекционно - развивающего обучения ГНУ

—
«ИКП

РАО».ВНр:Ловргез. пагод.ги/ рнушето.дос
5. Программа для  общеобразовательных учреждений:  Коррекционно-развивающее

обучение. Начальные классы / сост. А.А. Вохмянина. 2-е изд. Стереотип. — М.: Дрофа,
2001 г.
Сборник.«150 тестов, игр, упражнений» АСТ, М.- 2002г.
Мазанова Е.В. Формы и методы логопедической работы по коррекции дисграфии., М.:
АНМЦ «Развитие и коррекция» ВОИ, 2001.

8. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии Конспекты занятий для логопедов/ Е.В.
Мазанова. -2-е изд..испр. — М.: Издательство ГНОМ, 2012. -184 с).

9. Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000г.//Логопед. 2004.№ 2.

Для обучающегося
1. Горбачевская Н.Ю., Елецкая О.В. Развитие пространственно-временных представлений у

детей младшегои среднего школьного возраста. Логопедическая тетрадьс заданиями.
2. Мазанова Е.В. Преодоление нарушение письма: логопедическая тетрадь «Логопедия.

Нарушение письма». М., 2006.
3. Павлова Т.А. альбом по развитию пространственного ориентирования у младших

школьников. М., «Школьная пресса»,2004.
Список использованной литературы

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. -

Москва, Просвещение, 1991.
2. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда

на школьномлогопункте. — Москва, Просвещение, 1991.
3. Козырева Л.М. Как образуются слова. Ярославль, Академия развития,2001.
4. Козырева Л.М. Слова-друзья и слова-неприятели. — Ярославль, Академия развития, 2001.
5. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. — Ярославль, Академия

развития, 2003.
6. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. — Ярославль, Академия развития, 2003.
7. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. — Ярославль, Академия

развития, 2001.
8. Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. — Ярославль, Академия развития,

2003.
9. Козырева Л.М. Путешествие в странупадежей. — Ярославль, Академия развития, 2001.
10. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах.— Москва, Гуманитарный

издательский центр ВЛАДОС, 1999.
11. Перспективное планирование логопедической работы в классах коррекции. -

Биробиджан, 2002
12. Рамзаева Т.Г. Общеобразовательная программа начальной школы (1-4) по русскому

языку. — Москва, Просвещение, 2001
13. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших

школьников. — Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.
14. Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Русский язык. Материалы для проведения контрольных и

проверочных работ. 1-4 классы. - Москва, АСТ- АСТРЕЛЬ,2001.

21



=

хмновитиипянАф

иэтоиАее4ооозогэ

о

ниногаттотэи

эиноньогд

"хенядо

ки

хипо!4911291003

О

и

чоЖАвЕ

хнЭеЕ102

и

ХЧноеИл

иинниКи

не

и

ииноьАае

о

ниноичетэиди

эиноглиэ4хое

и

зиноньо1А

вн

кинэнжейнд.

`иАвЯУКО

о

чОАЯЕ

эинозэн1007)

`езшио

и

зикене

нономАчЕ

-хяноеи109

то

зохАаю

хмновил

зивииа)

й

чзотонтен

хетнио

я

золоивии

эинзо4оц

(«низиои-циигожни

‘инт

—

онионох

‘циячнаиек

—

нотчгод»)

имажинозие

наеяого

эинэнге1090

`зон

‘ОХА

чек

2АЧ

:алояАь

‘зонело

эинаньогА

`УЯЯАЯ-ЯАЯЕ

Хкиинои

я

нивииез

зинаньог

д.

`Ажелоп

к

оАотоя

“АяАо

эпиносеН

"Авоген

в
о
олоя

-ахАо

элиминио

знипяАЧтэни

оп

отичефиле

Хо

эиникичеен

и

эиночене

вн

кинет,

„яда

иихаки

ики

нина

‘иохАит

ики

цихнов

Яя

(имнэви10о

иги)

имновил

эгиничиок

имо

‘эинэвенео0о

члзнлио

чаннион

#0хАяе

хмнови10э

и

хчновил

эиновииеаа

+([]

[0]

У]

+11

191

59

421

1
яоядяю

‘Чэмийнен)

иннечоЧиий

хило

моньее29

‘иди

подоно

зачиэвлинийиоя

ончиэцийе

мизАФ

и

нипникнил4е

номихия

он

взяв

эиненоно

оные

чичёзю

виэполоте

91)

эзиньчитАкзойн

вн

нодоно

э
взмек

олонио4

чомАяе

эиненеоно

:вн

виниле,

«им

ашовнеом

ки.

зе»

вкот.

колоэвионо[

“водяе

маньикееа

киноа0е2400

149090иО)

-иьз4

иядяр

“$

`«линотол-хиЧето»

ихезно

сииену

Го

тиянА

"игэтэн

ини

:иномадя

ох

воикишкоонио

‘имечоио

кфечого

эинэ19000

и

випесичиляуу

“икопэн

ини

етол

еноиэдя

он

“вон

‘ани

‘од1А

‘изяниоон

“еЧлятею

‘внГ0429

‘ея

-визкной

“ниноиатотои

эчнноко@а

19 =

-яАа

вопанен

ниножияу

иипении4оох

цомозвилених

эизията

`ААлиф

итзончизимогэкзоп

зинакэиэ4ис)

`овок

ин

очьио

ЧАлиф

хихоэвийтэноэ

си

хэжодои

зинечнитзи

“акидаф

и

итоно»

‘чотолтэн

знивииоя

‘ои4оф

“етэни

эчнаоно»

эко

ой

вэвиое

олонаеяоно

эннодитова

и

эиноньогд

‘иниЧозок

нояиэм

эитияеоа

‘илом

элэии

он

вувофилнои

о.

`иьэ4

эинея0

190,

вы

‘зоныоч-гох

(винойА

эчиазитойи)

пчлелятАеЭ4

око

ине

виэ1,

плэ

(опгэион

члена

Озэвим

1

низвнее

химоэьихэнолок

эннечодииияги

эомоэьиилеко1-онйвиноге

«119

ПОЗ»

ОЯИГ

(2:1

шивтавв)

ДИ

2

кохпторькоо

ки

ООН

ПООР

х

эпнажотаЦ



Е"

=

зипафхова

та?

экон

монжАн

я

мнит

“винетовозоноко

и

вноио

эчионо

и

Анизея

ен

нодопо

о

яосеиоов

хижнооя

эинакае120)

“вошио

и

зимене

ионолоио)

"(ом

и

‘кочшиь&

‘чшохмошо

‘ашро2оо

‘биоят

9
пшюп

‘ашохрашурт

‘нонаре

чип

‘кочитиюзо4и)

навяоио

олончиолвил

эинэние1090

‘иьэ4

нохоэвитоттаии

эизинеза

‘лародноя

вн

хезано

иди

ниножомиэи

хчинонедузодиэв

эинаиче1205)

“омчоишое

и

моиназьоди

киттсиАизион

о

(мчнови1оэ

иэинэьэ12

0э

‘хчние4оо

‘хмлкаи

‘ичичанее

‘ичичфино)

иззонжоио

нон

чолого

хчиныг

си

—

чоко

во

хмннет

си

золоио

(ижАдке

ионездетЧ

изо

винеяоечионои

иэзАн)

эиневоди4азонол

01

21209

ол0Но10иЭ-ОЯаЕ

кохо

хихозьифей1

эиноиие120)

-чол0ио

1202

ночояАав

чинизиэфио,

‘изоко

вн

еаошо

чвииои

нинзиА

эинэииоиое

и

эиноньо1

ен

кинонженд,

вознио

и

всикене

олонновяАо

-ояАяе

нинкиовитя

я

кинэнженл.

<ы

тхчичиотивтоэтАэ

опэиь

эонночазожони

и

эоннов1энии

05"61

за1нио

и

зиизно

иминоныАо

ода

`8Т
и

23

лоно

что

вето

е4обозого)

‘эт"$1

пиножотлэ4и

<
си

чотомот

(оноиоп

мондодвн

вн

иии

эхзот

ен)

винольодн

вит

хмнныг

сииене

он

нодоно

э

ниножоиэ4н

киноилдофо

хехичеди

о

цинене

эиноньотд.

га

и

зотодо1

Нинеясюн

<ачизовиж

зэвиих

‘ножи

винезинен

экеьен

а
ово

‘нонави:

пе

и

киножомиэди

эизьюн

я
оао

иончтитие

о

виногнетиэйи

эиногиофее

`ниножомтэи

эинольойн

и

чэинее

эинакие120)

9нн2912009

нами-чоио

чоицее

и

зинальо4и

‘эинаичт1207)

`вУАО

ханивитие

и

хмньо41

3052400

хихоэвифейл

сииену

‘вяКо

хчнавилее

нипяиАф

эиноньозл

Ао

ханявизе

и

хчньой1о

чого

эинонае45)

“изо

вн

чоио

Эннио]

“10кЭ)

хмичиолиятоэшАэ

хчннринэшАиоэн,

и

хминричошАио

випеипнадэффи

“ааэмиэди

эишотьеняодо

енг)

тЕТ

<с

"ВИННИ

олонькао

эиноойазо

‘экози

я
и

эээвих

я

кинотэвон

еиичеди

волэмиэфи

виновенвен

и

виновен

‘кдечого

олончиолвил

и

озонзэмуэди

зинэньогд.

пеяяю

иачнови1оэ

и

мЧНОВЫ

ХИПОНА9191294002

°ияДО

ииненгоно

я

кинонжедил

“(иззончиэненогокоон

хи

‘эноиэ

а

пода

азоэвикоя

‘эчоко

я
вдаю

олонныи

еж

зинокоионо

зяАне

шанниие

вн

вого

409)

снизие

нихээьииялэноф

ен

виниле

вождае

19

о
чнядО

эмивой1

«1»

«0»

ияКай

ств

тчнидо

эмтиьоФ1о

«А»

Су»

ина

“зуика

олоя4эи

мазАо

и

ияяе

эчнви

1

“от

«Иа\

ПО?»

ДОЧИ

(2:1

шиопат»)

Ив

2

кохитоть

о
ву

ООН

ПООГ

х

эпножогта



и

<|

хихди

и

хияноне

хитоидэтедех

хчнноиннихитАе-оито&

уе

эинэньогА.

тео

И

иякаЕ|9+

|

т

т

“ео

вкэхо

‘имчновито

Аоком

момене

миль

э
вогэ

синене

`омоиша

иэшоиизон

э
иядосе

нонеэ4ее4

Ко

си

чого

эАанАА1о|имнноядоожАае

‘вленё

оломлни

очшомон|‘0

с

‘оп

хмньилоиене

эинаиче120-)

элчэии

он

вУдие

олоноги10э

иззожани

э

хчнови10э

инзолки

эинаенеооо|‘6

винэвенЕод0

маг

Ч
чядо

ико

эннкэиэ4но

‘ного

хихел,

эиноль,

`вногЭ

вИЭХО

`ЭННОхЕН

КОЖВНЕ

“ного

хихв

ижлни

э
ношо

сигене

ичнноняд

ода

341202

о1ово10-ОУАаЕ

ИОХО

хихэвифва1

оинаиае120С)

`Аав

ичновиоэ

“емене

оложки

ончшокон

5|‘36

с

`пижль

вн

кохитолеаиьнехее

‘чого

нинотонеиодн

а

кинонжейнд.

хмновилоэ

илзозани

эинэьенгоо0|-/6

"ОГ

А

иммновит

тэ4эи

хмноеитоэ|"9$

2

хижаки

и

хмиЧону

кипеиинодэффий|56

‘6

‘И

‘3-0

‘ОА

‘КУ

имеахко

>

июко

эчичамо

хипюавошгя

‘яоио

ииношь

я

кинэнжеди

д
"вого

чоинее

випоизизой

‘изо

ионгофееа

изо

и
мохо

хихозьифей1изинономийи

Ч
—

О

иммиови

изо

ммновичо

|
‘рб

<

э

илиждав

нимчиав

и

икизики:

о
вого

и

ЧОлОКЭ

ЭИНОиЯе120)

хижльм

и

хчифона

кинеипноэффий|56

Сил

и

вачи

—

вии)

ош

‘водо

хин!

9121291002

виношонЕиойи

"В
—

У

иммчновит

иэ4эн

хчновичоэ

|

26

а

эинэкче1зоно7)

`олонови10э

олэшАичиЧи

иззожльи

кинзвенеодо

хижлни

и

хкпиони.

киненинодэффий|16

о

т

лил

Амэ

иэшиАа121э91003

и

[И]

озоновил

икой

эиниэиэ4ио

алка

олодоля

ачновит

окпокон|`0$

с

‘издаь

эчновил

хишокзьене090

‘хевядо

о

ииноичетиоди

эиноньотА.

эхмноек10>

иззозаии

эинзвенооо|‘65

"(©чонее

-монтус»

внип

ного)

е1ого

олонЧеиА

ниниеоц

иинэномеи

ии

чо

ниновене

эиноньогА

`елошо

олонвиА

мэинокзляча

зачаозокол

э
но

эиноьоди

ээшенАуэкоон

и

эиноке120)

"елоко

олонаеи

А

85

с

мозокол

хзинокотиан

о

хожодон

мчнолого

кононолок

ее

эинодолчо

илоко

очиаетКе9

и

эчнавих|-/5

"ОИ

колонкой

э

иинелэьозонои

ви

ниножомиойи

эиноиие120)

нтновиоЭ

“киножовиди

вкохо)

"яоио

‘нолоно

эиношь

и

чэинее

кока

чеодфит

мэинэьэ12

0

чоио

хчижонохАаи

еэлнио|95

с

 втодва

‘нипигои

иожь

и

ииножониэди

‘ного

‘волоио

си

эинокэч

ивикень

умнновядо-охАае

и

иоволошо|‘55

"енот

чето)»

оо

“циножонеэ4и

‘ного

эиношь

и

чине

‘воно

ви

нолошо

*<
*1

эинанамч

‘око

хчижогохАаи

солнио|$5

с

-аолоко

и

воиэ

эинокае120)

‘олонови1

чо

катоядевдооолоко)

и

сикене

уиминоняо-оАне

и

ионолого|65

`экодифи

нонижон

и

новиж

я
инозю

хеменеи4и

о

ииноичелоиэ4и

эинэньотд

чит,

«119\

ПО»

ЛОЯИ

(21

шить»)

ИБ

2

вохптоь

оо

к

ООН

ПООР

х

эпножот

И.



52

‘чокинотие

‘жоминонио

—

циновеня

хмиев”‘

вого

винытэьозовогэ

в

зинэвонся

‘иянизея

ен

иодоно

э

нинтэвозового

эиниае1205)

*биенкиди

овоко

+

эинзонои-оного

‹нентийи-ояоко

+

пэмиэди-овоиз)

9

С

виножонлэ4и

эве1209

ч

Нинезаьороноко

эиноколичя

ен

винэнжедил

|
‘киножомиэди

о9е1202

я

эиненэвозочого|19.

"(ижене

интичгэетитувзоч

иги

имтнчиотизоднов

‘киножокиэдн

эпноя

я
вявох

‘во

кенявиле)

изинее

ифи

виножотойи

винокиаофо

инаваи

эиноньогд

‘ниножонлиэйи

чзинее

жетон

изизо

“хеяьонаех

ин

хчиниюьэпен

в0гэ

си

цинжомиэ4и

4не1202

ой

хнизоди

‘эиненойидАлонох

‘бачнаизиятикиоо

‘ачнчиэтизойнов)

ниножонтойи

хмнева

литзидэтледох

хчнноиненозни

эинэкоиэйио

‘ниножониэди

эинац,

‘эхо

хихозвифва1

эвоноо

ен

и
зоо

хми4оно

моиневосчиопои

о

ниножониоди

эинзияе1207)

`Ииножонл/эЯи

не

озонового

зикону

`виножомтэ4и

иззоннотфовье

новогомиио

о

нинокиетоиэди

‘иленеийи|`09

с

эиноньогл

‘ниножонлэан

иинозь

и

нинечитАизойи

я

винонжейвд|—омнвоноо

и

вКизА@1о

о1о

‘эиножонизи

|6

пиножонтойи

{
$

<

пик

ииаивеаоо

и

орали

дни

отех

пинок

линкия|ФФ

“99

0-9

ЗОНА.

5

ими.

эинокче120>

‘иАдЕв

ИОНЕЭ4&ВЧ

#3КО

си

чого

эиНаине1202

`ВУАНЕ

5

<|

—
олохднл

ики

олоянояе

иинэвошия

иди

чоиэ

нинэвене

кинономзи

зиене

Флеидо

‘ЧФ

‘Фняхае

|105

—

(«виох-вио

|,
мол-кои»

епи1.)

илелинойеп-илевоко

оо

винэнжедид,

ор

с

зияАню

эихКи1

и

энянове

хишежаоиоэ

ЗЕ

ЧОЗАНЕ

Я

ИЯАНЕ

155

“еар1202

олово10иЭ-ОАЗЕ

О101304И

оо

Ачвотнии

топ

оичэи|

$

О

‘ивзине

и

моинольоди

митокуэкэон|(9
—

91.)11
—

1.

вояАае

кинвинновэффи|{

15

эимездне

инихАил

и

икиянояе

э
оо

и

в010иэ

эиноиае1200)

10$

Е

`имеахАо

или

Ая11291009

9
ЗОЯДа

ХИХАИ

И

ХИЯНОВЕ

ЭИНО2Эн100)

2

Иво

“1

Ч
няда6|‘бр

‘иксядае

икиянове

8

|
иипихди

о
воко

эинвачиуиЧ

‘ияАае

назохАна-изоохнове

оп

эчнавион

|.

1.

983АО

“94.

Ч.

ижАаЕ|4и

эмнави

хитпотеьойоия

“ого

эвииене

кохзовииелоноф

а

кинонжедн.

9%

с

"(ити|99-ч0)

Ч—

Ц

вождяе

кинеиннодоффий|‘<хихАил-хиянояе

ииношонсиойн

иди

хоекяо

хчаозогол

кинко1202

Амохо

вн

у

"р

|
‘кинашАшо

эихоэвизатзония-ончиитхет

ен

едопо)

воядае

хихдил-хияноче

‘Ч

енхдо

9
‘Ч

ихдав|‘6—

|

 иитвниновэффии

вле

чокэндн

хчнакоиеломонон

эинономи

И

‘яоядяе

5:

$

«ИУ

ПО?»

ДОЧИ

(2:1

шиттать)

ИЕ

2

кохитоть

о
ки

ООН

ПООР

х

эпножотаЦ



92

виножотаг

Чи

эхо

члнигяе10

-

‘кинажониэйи

чноиь

омнявиа

чанизиэйно

-

“виножонлиэи

т

зноштьбон

мпизьд|ноль

эчняеи

1

‘киножонаеэ4и

вилену

`ииножогяэи

чого

ииненоэвитоо

я

кочикижеий

-

гашзонжонто

штьбгои

мпизьд:

"«эиножонлизди»

‘«овоио»

«чьэ4

кеннокчоии

и

кен1од»

-кизжной

чиеьииееа

-

‘ииножониэи

и

киненоеи1оо

хи

вил

ево

чакноиеи

-

1

гнэштьбон

япноьд:

“оного

и

эиножовеэ

1

ваодниизо

51-1

вохттоть

00

этивяоф2т?эд0

эозаътоэиого]

чае

оч-гох ‘зоэвы

зов

09-го

(винокА

эмииэкиэи)

мчаличиг

о

эмиэдЧине

ри,

пл5

99

Оли

(оигоон

я
лнва

озэвия

2

низине

химоэьигнолог

энненодинеки

эомээьиллеио1-онвиноке.

иьэ4

эиньноиэкоО

998

—

бвиножогтэ4н

и

хкинетэвозоного

я

онизнодигоеи)

хелдоф

ачнее4

в
вошо

чоииер

‘оолох

хвиножомизйи

ханяей

в
ввошо

ож

оло1

и

олонго

и4оф

нинэнокяи

кокииене

житонАузизо

э
ногохот

и

ниножонлгэ4и

эиноць

‘кинжонгэ4и

и

кинелэвоовоко

я

хвлоф

ол

хмнев

я
ео

ож

ол:

и

ОЛОНГО

ЗИНЭБОПГН

"ИИНВ1ЭВОЗОНОго

в
оно

идоф

сииене

сн

винеи$

`(^4оф

хчнжоиеи

хмияе4

чаго4

олояэнож

и

опожэжАи

“виэиь

озоннонтоэжони

и

олоннэятониу)

ниненчезночя

эЧКтяАато

я
еяого

и4оф

хчнее

эиногчелзоноо

вн

винонжейил

`хониз4ех

хчитажою

ии4ээ

оп

влонеиг

олинаиче120э

эинзьдоО,

“Синииьм

ен

иодоно

5)

нинетэБоЗочоиэ,

хмннокие1202

онаовон

и

онаичейи

эинэнче4-)

чого

хишопйпоо9о

«ИМ

ШО»

ХОЯИ!

(21

шнопазю)

ИБ

2

кохитонь

ро

ки

ООН

ПООГ

Х

эпнажота



д1иАяв

очновит

чтевинее4

-

зношть

бон

мпизьд.

"ног

тзлнио

и

сииене

цонозоио)

“олоновил

чиод

вито

ее4ооолоио)

“«анззо»

эмах

иохозьиомо

оп

чвчото

чизнодивинигие

=

пизонжонтоэ

што

гои

япизь

д.

“армии

яенеийи

‘эитолнентодо

чеаого

чиеъииее4

-

звошптьбрн

мпизь

д

«анзэо»
“аомизи

хенсийи

эишоеьенеооо

‘ео

"(киноиния

ишелеи

“винелиня)

иипииф

эихоэвихиэи

чение

=

гашоонжонтоя

штьыйгои

яинаь.

"ного

ввознио

зигене

нояологэ-оядч

чииоченоди

-

энеяоио

киле

я

чоойноя

члияел

ончиичечи

-

заоралэди

и

эичизнои

‘эинееен

эинонеьенеодо

‘ео

чиьниеюа

зноштьри

мтизьд

-чолокиэди

виялоиэи-яоио

и

возэмиэЧи-воио

випеиннодэффи\/

"нариого

иитесичтите

ииттефто

эиузэвитэноф

чиниепоичготийе

‘эинекиня

зончиочеиойн

‘эинехыи

эочэьэ4

чиозичева

-

"эиноииимии

и

зинелиня

‘члекен

чиеияева

-

пизонжонтов

штьбгои

мпиэь

д;

киножогэйи

чэхо

зношть&он

упизьд:

паокеэди

эинаонох

эишонеьенеооо

“ея0ио)

‘лэниэ4и

эншонеьенеодо

“енои)

из

иотк

яезогот

изиненотии

ве

иннотопговн

я

вочиенодинойх

-

зквиэиьопяоио

иинэнокеи

я

вочаннжей

гашзонжеонтов

штьйгом

япизь
`зизиь

понновизэжони

и

поннэвлэниио

я
вого

чаниозатоцА

онаиияейи

-

заиолк

и

чтядаф

‘итоно

чиззичеен

ончилиятои-

‘винеямчевяона

иги

10

игзомизинее

явиножомиэаи

эпноя

я
мене

ичичиияеди

чаэфиоми

-

зкоштькри

эпизь

‘«низАаф

-итово»

“виножомиэан

ннэвнояве

кенноиненозни:

зинэжотлеэи

чяохо

иное

я

влаиевн

-|

гашзонжонтов

штьбгои

упиов

д

«119

ТО»

АОИ

(2)

шить)

Ив

>

вохитотькоо

к

ООН

ПООГ

х

гпнажот

|



а

ина

отофотя

ижчновитолчзин

ен

ново

чтоониим

чшанаиеооо

=

зашзонжонто

шпьгои

хпизь

д

хмновилоэ

зинвьАав

зозий

и

эои4эни.

чшаничио

-

“«очилочиж

эинииенор»

гнэшштьбои

япизьд|иена

си|
хчноюил

кипеииновэффий!|©

«нома»

эмэт

иояоэвиохо

оп

ви

иунфевоко

чи1е1090

-

я

гашоонжонтоя

шпъбгои

хпизь

А.

‘пмене

озожни

олончиэцикоиее4

эинезииен

чакиэтовно

-

зноштьдрт

ятиэь

д

“жене

ники

имичи

2

и

"ВИНТА

ОлОхЭЭвИА

Е.

апоояое

сиАнозьифеалофао

‘Ако

нихзэьицеконоф

‘чьз

чиенинье-

гашоонжонто

шпьгои

эпизь

А

‘эаошо

энииэ459

я

оное

“ввоио

энииэ422

я
вене

ч
чио

чиниэтэдио

-|оложльм

чио4

венчиолиьииеедококио)

своштьбен

пноьд

|

энигой»о

я

жене

иияни|

И

&

р

а

"ИОеН

МИНИ

2901

й

эиноя

вн

вяДаь

олонови10о

иззоживмииновенгоо

и

вочлинжедиА-

ашзонжонтоэ

штьгои

хинов.

"тяоио

эпноя

ен

ехене

ачновилоэ

эинеьАне

зомни

и

зоиЧна

чит

-|олозиюм

чиоё

венчиотивикееогокио)

:ношпьри

минаьд|тяошо

эпноя

вн

мне

нику

|
01

я

тЗОПр

ЭКЭт

НОзоЗБИЗНОЕ

Оп

вт

ИнтиАеного

чтишетооо

-

„ашзонжонтоз

шпъгои

япизь.

«вико»

ко

ичнёши&

азикохен

-|—‘эноко

я
вого

олонавих

и

олоновил

зиэштьрн

жинаьд

олонавик

эиномоллчн

‘эиновеид|6

`зиизтииеия

‘чвзаатевияееа-

ы

гашзонжонтоя

шпы@гои

мпноьд.

`ноио

‘волоно

-илоко

ен

еаошо

члико

-|‘нохАяе

ин

си

хмновил

эинокоича

зношпьбон

минэьд|‘изо

юн

чошо

эиноиэМ

слои|
$

Е

“чолоио

ви

чого

иинокче10э

9

‘эвзлино

и

эвимене

оволоио

 вочиинжаеиА

-

ншзонжонто9

шпьгои

пизь

д.

ачновил

ошиянАф

ото

4ооолоио

чакнокиаи-

ного

ви

иядявочновии

чаниотлая

-

«аизоэи»

«11а\

ПОЗ»

ХОЯЗИГ

(2)

шипа)

ИБ

2

охптоть

90

ки

ООН

ПО

эпножот4

И



6

-хАто

инязоБииелэноф

чиенияиз-

:чшзонжонтоя

шпьёгом

эпизь

д.

`эичоии

ен

эичрии

ен

и

и

онэк

хвиножолгэйи

‘хеного

в
Д-О1

9няАО

эмновил

чаниоэ@лоиА

-|онэ^

хкиножомиэди

и

хеного

‘хелого

я

сношптьбен

мтиоьдх|я

[9-0]

хмновил

випеипнодэффии|81

в

-хАго

иизоэвииелэноф

чаечиеноед-

гашоонжонтов

шть@гои

япновд.‘экчони

`эказии

ен

и

вн

и

онаоК

хвиножонтйи

‘холоно

я
14-И

49яО

эмновил

члягоэАлоиА

-|он1эд

хвиножомиэйи

и

ховоио

‘хило

звошть@ри

минзьд|ч

[ч-и]

зчновил

випеипнодэффий|(1

ео

“«вамо)»

а

а

‘эмо

иолзэвиомок

оп

вовне

олонфеноио

кинэньо1А

и

кинэне1009

-

:хдио

иияоэвииелэноф

чиенияяе-

гашонжонто

шпьгои

тиоьд.

“«нчизо»

‘эказии

`экчоии

ен

и

вн

и

онтобхвиножомиэ4и

‘хеноко

я

01-А

мая

эчновил

чшигоэйлошА

-|он1э&

хвиножониэ4и

и

хеномо

‘хелоио

зношиьбри

мпизь

д

я

[о-]

хмновил

кипоипнодэффиу|91

РН

ах

Е

ыы

«алое»

та

т

эмзт

ноязэвиомои

оп

вовне

олонавчоко

кинэньоА

и

кинэше1ооо

-

хо

цихоэвицалноф

чаенияьеа-

пизонжонтоэ

шпь&гои

хпнэь

д

‘«эмкожээен»

`экчоии

`эичзии

ен

и

он

и

оноАхкиножонлизаи

‘ховоко

я
3-0

меядо

эчновил

чакиозтоиА

-|онзэд

хвиножониэи

и

хевого

‘хелоко

}:

скоштьом

мтизьд

|ч

[2-0]

хмновил

кинеипнодэффии|$1

“«ииээфои»

:

‘эмо

ножзовиожои

оп

вовиее

олонфеноко

винньо1А

и

кинэиге1одо

-

:хАио

нихоэвииеконоф

чизияет-

гашзонжонто»

штыйгои

упизь.

«иизоэфоЧи»

`экчоии

“экчоии

ен

и

он

и

он1э4

хвиножомиэйи

*хеного

в
к-У

мизКо

эмновил

чаниоэ@лой

-|он1э4

хкиножомиэ4и

и

хеаоио

‘хелого

зношпьри

мпизь

а
[в-е]

хмновил

кинеииноэффиу|$1

«11аМ

ПО»

ДОЯИ

(2.1

шнопаз)

ИБ

о

вохитоь

оо

к

ООН

ПООГ

х

эпножота



ое

Ве

ей:

‘поневно

я

[ав]

м

ноаэффии|1

акинэзионлйэЧн

и
ео

т

‘хыюко

я

[чь-ь]

киивииноаэффии|06

ивэа

т

Икитиши

эишо

ие»

"хкиножонтэдн

и

хечого

т

‘хоюко

я

[и-э]

випеииноаэффии|85

ива

т

цоненно

я

[м8]

випеипноаэффии|15

ее

«ви»

`хкиножоллэн

и

хечого

1

‘хелоко

я
[-в]

кипвипизэффий|9<

`иьза

ноннолазии

1

и

нонк

я

[ж-ш]

кипоипиэаэффии|5

`ивз4

нониоляюии

1

и

ионаок

я

[ф-я]

кипоипиэаэффии|55

‘иле

|

 'ИБэЧ

нонноичоии|—

Г
02

чо

‘ошнио

и

скимене

олояоэвиленоноф

ихмчен

чпечияееа

-|и

иИон1эк

в

[9-

випеиннадэффиу|$5

гашоонжонтов

шть&гои

япизь

`ивз4

ноннолазии

т

ложа

09

АаяАд

чнизонлооо

-|и_Ион1эК

я

[м-Й

нипенннофэффиу|5

Ре

‘зао

мнит

2429

и

акеен

си

ихАае

чаниотлчя

-

—

524

ноннойчэин

т

чении

эижоэвигоКе

и

эмнноиикиАнинае|и

ионэ&

я

[и-П

кипеинновэффиу|15

‘он

чокодино

‘иьэ4

нонноичэии

и

Нонок

я

эчновитоэ

чазаиняефо

-

-иьэЧ

иониэказии

1

гкошпьон

эпнэьд|ицонэд

я

[1-9]

кипеиннофэффиу|05

т

"хнинажоигэЧи

эеечого

ихихнояе

винокоиэдно

я

ночаиижеди

-

гашоонжонтоя

штьйгои

япизь

"хвиножоиийи

‘хечого

‘хаюго

я

 хмнооо

их

и

оияновк

чья

-

-чояаю

ина

си

хчнови10о

1

зношть

{он

мтизьд.|хихки1__

и

 хилнове

 оиномома|61

«119И

ТОО»

ЛОЯИ

(21)

шиотавэ)

ДИБ_2

нохитоть

ро

ки

ООН

ПООГх

эпножотаИ



те

"яяАо

кинеяодиХатонояэ4

и

кинвяодиАатэнох

мои

чазончколкои—оАняитяА@оноя—чизчовлоношаэяо»

-

‘иипении4оох

эчн4олом

—

онаколифе

члечияев@

‘оилкийиооя

эончколифЕ

чиеаодинойт

-

«ен»

эвиее

ичнаезоко

ч1дйие1090,

“ива

‘нождяе

иинеиинодэффии

нонакэзизонеиоднохАко

ижччен

чаениян

-

‘ионекно

я
[4-и]

кипеиинодэффии|$р

г

:ашоонжонтов

шпь&гои

мпизь

д.

`хкиножотгэ4и

и

хеяоко

зкождае

09

АахКО

члиэон1оо9

-

‘хелого

я
[4-и]

випеиинэдэффии|55

зао

мнииэ4ээ

и

тисьен

си

ияАае

чакиолича

-

и

‘иленвийн

зихоэьилатээних

‘эихзэьитэКе

эми

‘цонекно

и
[2-0]

кинеиннодэффий

|
1$

он

чокодиио

‘ивз4

ионноичоии

и

ион

я
очной

`виножогАтЭЧи

и

хеяоно

зноштьбон

мпиоь

д

‚око

я
[2-0]

кинеиинодэффи\|0

АЕ

Я

ИИ

иБэд

‘ионевяо

я
[1-0]

кипеиинэдэффий|66

1121000

Н03Ка&

ханов

10

хмнгочиж

ипично12

1»

иинеинновоффии

иончиэнизоненоднохАиэ

иямаен

чтевинее4

-

хвиножонлиэ4и

и

хечоио

:ашзонжонтоэ

штьбгои

хпиэь

д

‘хелокоя[1-1]

винеипнодэффии|85

9

кода

02

АяАд

члизон1о0о

-

“ивэЧ

ного

мнииэ4ээ

илялоьен

си

изАае

чакизлич

-

понекчо

а

[1-0]

випеипнодэффий/|(6

зиявнвифи

эихоэвизэзээних

‘зихоэьииэАяе

‘эмнноипвийнин4е

ча

эмитовиж»

вн

чоквипо

‘иьэ4

нонноичэии

и

ион1эк

я

очновилоо

чиечиняедо

-

“хниножолгэ4и

и

хеяоко

гноштьбон

миноьд.

хелоко

я
[1-9]

кипениноэффий!|95

“ивэа

‘ионеко

я

[ь-1]

кипеипноаэффиу|се

`хвиножоне4н

и

хечогэ

‘хелого

я

[ь-

кипеииноаэффий|+6

-иБэЧ

ноневно

я

[и-о]

випеипноЧэффий|56

ое

Е

"хкиножоглгэ4и

и

хеяоно

‘хезлоко

я

[1-5]

випеинновэффии|56

8

`иьза

«11а\

ПОР»

ДОЯИГ

(2:1

шиопа)

4ИБ_

2

вохитоть

до

к

ООН

ПоОгх

сот



3

гон

донакоые4

я

вочакнжедиА

-

пизонжонго

шпь4гои

эпизь

д.

‘номохо

05

хи

члизонтооэ

и

илоллиз4и

чинизими

=

“именок

оо

яолотлгэ4и

иине:

‘имевого

05

нолоезаи

иинеэипен

мончиэмева

в.

‘имчнаиоливиоэшАэ

эволомиэди

нинезинениончиинейн

9

линжеди

-

гшоонжонков

штьбгои

яиноьд.

“ИОЙХо

02

Хи

ч1и0н1009

и

нололиэ4и

кинэвене

чакиоиодио

-

гноштьбон

япизь

д

(©5)

5
вн

илом

ап

о

овизкомене

зозозьиаява

|

`эвши

ичнавяоко

чилиелодо

‘ножАяя

хноег10о

инпвипизэффии

иончиозиоонеиойнохАио

илмнен

чаечинее4

-

гашэонжонтоэ

шть@гои

япизь

д.

“коядае

02

АаяА9

члизонлооз

-

иного

мнииэЧ2о

итилаьен

и

изя

чаиизтч

-

зихенсиаи

эихоэвихэзоэних

‘эихозвиодие

<чнноинкиКхин4е

вн

чокейнио

‘иьз4

ионновчэни

и

Нонэк

я

эчноеи10э

члезиняе

-

гноштьбон

эпизь

д

ив

цоненио

я

[ч4-чи]

випеиннадэффиу

т

гноштьои

япноьд|эинэнжедил

‘чолошэйи

энноииовий|65

т

"топ-ви

го

илозаежЦ

|
$5

т

топ

ааа

ито

|
19)

т

-еётви

её

илоэЧиИ

|
95

Г]

‘имового

ииячизнлек

э

ниножомиэи

ииноинет09

я

кочшечоиной

-

`х

‘оп

изовтэан|$$

т

олонтои

эньикта4

эки

‘я

изомеаи

|
$5

т

#5515

"хвиножотлРэди

и

хвяоно

‘хелоко

я

[а4-чи]

ноаэффиу/

ие

—_
\4|

нонекно

я
[4-и]

кинвипнодэффи

05бр

хкиножотитэйи

и

хьяого

‘хелошо

я
[4-и]

кинвипноэффий/

8?

"«ноноэн

винатовр

и

нонекно

я
[ж-х]

кипеинноэффии!

Ш

"хвиножотаеэ4и

и

хеяоио

‘хелоио

я
[ж-х]

кипеипноэффиу/

9

т<эизэ

ви

Кат»
-иьэа

цоненяо

а
[из]

кипенинодэффии!

$

"хкиножоно4и

и

хечоно

холомо

я

[и-]

випеипновэффиу

«ИИ

ОО»

ДОЯИГ

(2:1

шиотав»)

ЦИб_2

кхнтонь

00

ки

ООН

ПООГ

х

эпиожотАИ



НИИ

=

"чоякае

зачизкого

энпэтоненойн

эозоь

чиенчисвовто

-

‘оо

оволнио

и

эвикаие

моннчяАо-оздае

я

кочлинжеди

-

гашоонжонтоя

штьбгои

яинаьд:

`амновизоо

и

хчновкл

ихенсийи

эихзовитокяе

и

отипний

низа

чаниоиоано

-

зношпьон

эпиэь

д.

1

‘изав

эчнов1оэ

ЭЧнЗви

с

т

хи

чиежинитед

и

ховоио

ч
ода

‘49

воовигоя

нинокоодно

я

ночинижедиА

-

гашзонжонтоя

штьбгои

мтиоьд.

“вок

‘волоко

вина

ви

ихдяю

чакиолаа

и

чхетичио

-

‘«еаяКО

-

Ар»

эизкной

чизьиед-

гношпьон

эпизь

А.

т

ннудо

‘издяе|1

ваоваиз

51-1

вохитонуь

00

эинозофэиэ0о

эомэьто2иого"

зоэвь

зав|оч-коя

зоэвь

оя-го»

оч

(винокК

нанлэнаои)

мчаллиг4594

эчоАЧинегИ

и чоэвь

имоА

(опгэмэн

я

ите4

о)зэвия

р
©

циавиие

химэзьииэнолок

эинечойинехги

зомзэвиликол-онавуиоги

век

05-Т

похттопь

ро

2типзо021-200

зомэаъто2иОгО

-иьэЯ

понокно

а

возотэЧн

ииногоэатопА

я

кочикижедия

=

сим

лгэди:

э
чоио

ханнетаь

си

ииножонеэди

иинаияе1209

я

вочиенойинойи

-

эъ

Акоп

элите!

чакномиди

-

аношть

он

эти

“виНЬН

2

`анвахии

имнягованоя

имаолози

‘ивэЧ

нонекао

а

‘чшоонжонхов

итьбгом

мпиэьд|чоломгэди

эинэиозАлонА-

имели

о
чошо

хминеииь

ви

ниножолл4и

эиноичр120

|
09

«аи

ПОЗ»

ХОЯИ

(2:1

шизтавэ)

ДИР

2

кохптонрь

Код

кА

ООН

ПООГ

У

жотаИ



ет

ФЕ

—

нинеиеевуучег

иготгоп

ниножогаэн

вил

атевиитева

ихозьитэноф

=

"зонагтеновтаэвоп)

2

т

зиоштьри

мпизьд

1

зиножомиэ4

И

п

О

ачновиаоо

хчичготиничоо

эяфоноди

я

вочинижейнА

-

т

=

шоонжонто»

шть&гои

хпизь

“винезинояеди

"тного

эпнох

имемаон

о

кинотонеиойн

ион

эинозлгияоээн

чийгошовн

-

зн

и

эниу42

я

хмнови1оо|01

т

зношть

{он

тиэьд:

т

хияноне

эиношАи1О

О

з

в

“«эчнови109

эихлки

винвнх

эчниэвАгои

эхилхюдн

вн

чавномийи

ии

очиЧова»

эмол

оп

вии

1

зноштьбри

япиэь

1

олонноинойн

эиноиизЧней.

8

“визиь

озонновтзэжони

и

отоннонтэниг

иинеяотеоо

ч

кочакнжедик

-|

ь

м:

3
меядо

повзомойзон

экчзии

ен

хмнови1оэ

чазохльям

чизьюнеодо

-

гашзонжонтов

штьыгои

пноьд.

палика

олофозя

икчновит

‘ммновилоо

зинвьАяе

зожни

и

зоиЧови

чизтичко

-

эичоии

вн

хмнови102

1

1

гнэшпь4ри

япиэьд`

1

иззозки

эинавенео9О

9

ваиваголодотя

ити

оказии

вн

ачноег1оэ

чтзохлн

читын5000

=

„ашоонжонтов

штьбиои

пнд.

пик

олофоля

имчновит

`ммновилоэ

зинеьАае

зожанк

и

зови,

чиепичио

экчоии

ен

хчновило

1

гношпьбон

япноьд:

т

‘иззожлни

эинавенео90

5

зятогэфо

энмомне

чиеновагонои

-

киненесемокн

олонекяо

ижноголион

эооэпойн

я
ииочи

чазнодиии4оф

ожлэв

и
оньо:

-

„ашзонжонтоя

штьбгои

япиоь

д.

“(итзончиненогоиэоп

‘итзонекно)

ихилок

эинокяонетоА

мезичаен

-

зкинеамесенокя

олонекао

кинзодузои

мезччен

-

`хонизех

олийэо

ен

ноЧопо

1

зкошпьбрн

япиэь

т

озюоэаэи

‘ивз

эизияева

‚

`волоиэ

о

ки

воио

иное

9

‘эЕозНио

и

эвикене

моноломо

я

вочинижедих

-

гашзоижонтоя

шпьбгои

упизьд

-

ачновил

сонинянАф

о

тонее4ооолоио

чавномиап-

т

зкошпьбрн

япиэь

д

т

-1оиэ

‘ово

с

«119%

ПО?»

ДОЧИ

(21

шит)

(ИБ

2

кохпторь

до

ки

ООН

ПООГ

м

эпножота



ЗЕ

-

И

Анпэгохо

Хкохоэвизания

$Е

т

оп

‘нояКах

кипеиннодэффиу

3

|

4-1

Аеаэиохо

Ккохозьитэних

1

т

о

‘ноядав

кипвинноэффи\

0

&

`лодА

ичинеяодиниокох

Ъ-А

Аазокохо

Кохозьиэния

6

1

оп

‘нояКае

кипеиннодэффий/

8

Ге

АНГ

Аатотохо

Амохээвилания

С

т

оп

‘нояАае

кипеиннодэффи\/

9

35

-

ЖКалонохо

Кколоэьиэния

52

1

оп

‘нояКав

кипеиннодэффий/

5

-кояАяе

09

АяяАО

члизон1о09

-

тр

-о

Анаоиохо

Амолоэвилоних

$5

т

зождае

онипеипндэффии

сянаиолизонсиойн

и

обаохАио

чиенияева

-

ой

‘вояАаь

кипеиннодэффий

2

зашоонжонтоя

шть&гои

хпноьд

|

{п

Аалэохо

Ккомоэвилэних

12

1

чаяАо

эвиитно

мончиолиниео

 кочакнжедиА

-

оп

‘вояАаю

кипеипнойэффи

05

‘чозномокс

ол

эволнио

Анни

я
‘омене

оложээвифойл

мА

7901209

эвигено

я

вочавижедиА

-

-

и

Казотохо

Акоозьнаэния

@1

1

зижьнсифи

эихоэвитКяе

и

эминоинкий

ине

хи

ен

човефино

оп

‘вояАак

кипеиниэдэффий/

Я

‘иьз4

ионноичоин

и

Нон1э^

в
чождче

нинэиите4

а

вочлкижеиА

-

"0—9

Кашомохо

Ккохозьиэния

И

1

гноштьон

эпиоьд:

оп

‘воядае

кипеиннодэффи\/

91

ет

ар

арта

хивознек

это

а

вочиенжеди

=

„мшоонжонто

шпь&гои

эпизьд

‘кинеамеехома

озонекно

ихнололион

оозэпойи

а

икэми

чигнодииби4оф

ож1оь

и

оньох

-

‘эяниз4ья

ионложого

1

гошпьбом

япиэьд:

оп

семозаэИ

‘иьэ4

эизиеева

я

ив

НОА

я
изогол

изипенолни

т

ииногонговн

я

вочинодиноа

-

чшэонжонто»

шть

го

упизьд`

`экаоии

ен

виножелез4и

пинейт

чизьшиеодо

ончеичеди

-

"чип

он

ниножонлиэи

эиноиЧофО

“(зоняогениимооя:

‘зончиэниооноя

«119

ШО»

ДОЧИ

(2:1

шнопаз)

ДИб

2

кохнтоть

до

к

ООН

ПООР

х

эпножотац



9

отопятотетягийн

иноки

женаоф

меткой

я

зодтоя

апенейее

=

‘олонаизинагийн

ини

нинэиэиэдно

я

вочикижедих

-

1

зкошть

рн

яиноьд

‘озончизиотекийн

инки

81200

иилоэвилокофои

9%$

3

"озончиотивиоэшАЭ,

иноми

эфодва

олохоэьилогофаок

измаен

чизчияееа

-

чшзоижонто

шть&гом

эпизь

зоэшАэ

иноми

мемфоф

хачижеолиеи

 чоо4ноя

чиенлл

-

ончколивиоэшАЭ

иноми

нинакэиэ4о

я

вочикижейии

-

1

гноштьбон

эпновд.

"олончио:

олончиэлинизотАэ

инки

101909

нихоэьилогофЧо

и

ваВа

гошонжонтоя

штьыбиои

эпиоьх.

"хелого

я

Ачнитоийи

чаниэиэдио

-

1

зкоштьвон

япиоь

д:

-модозопо

мчичтиязмифэан

чого

чичоседоо

-
|

чого

виночокаЧоо

‘дозоио

имичитонифэ@

И

[ааи

—

модозопо

яетенлюниффАЭ

чото

чиочоееаоо

=

гашзонжонтоя

штьиои

хпизь.

`хевоко

я

ониффАо

чигопэдио

-

т

гношньри

япизь

ого

кинеяосе49о,

‘дозоно

ичнчитониффАО

068

-чого

хаанноояонто

эдодтоп

вочикижваи

-

гашооижонтоя

штьбгои

япизь

-хеяоио

я

чнодох

чшвизиэано

-

1

гноштьКри

эпизь

аоио

чнодол

8и

-хеного

я

чнооя

чиниэтэно

-

гашоонжонто

штьбиои

эпиоьд.

“чого

винзвеня

чакиэиэйно

-

1

зиоштьрн

япиэь

д

‘еаошо

эминовиэио

958

“ваоофо

хмчомеек

э4о0тю

я

кочавнжеаих

-

гашоонжонто»

шпъбгои

упизьд.

‘кинсамеснома

олюнекао

иявололион

эооэпойи

и

икоми

ченодикАи4оф

озлэь

и

оньо:

-

1

зношть4рн

мпизьд:

`козодпоа

он

вежэаэ

"иьэ4

ниве

Е

п

«119%

ПТО»

ДОЧИ

(2:

шизтавю)

ИБ

2

кохиторьоо

ви

ООН

ПООр

х

эпизжотаи



Из

85

`хонитоийи

и

чозоиэ4н

иинезниен

я

чакижедид

-

ижнетзии

и

изоиллэЧ

и

15

„ашзонжонтоя

шпьбиои

мпизь

д.

9%

“ияназичи

и

изоилеэди

чтизонлосо

-

золомтэди

зинезинен

$5

зовитзи4и

и

яолоилиэ4и

винзвене

чакиэиэдно

-

5

1

гноштьон

эпиоьд:

яолоилэди

эинонене

5

`атоиэ4о

хмнозичен

эоото

я

вочиижедиА

-

пизонжонтоя

штьбиои

эпиоь

д:

“виночмеоночя

"«меного

олонекно

илнозолгои

зоээпойн

я
игом

чиеноЧиикидоф

ов

и

оньол

-

змандоно

оп

связ

1

гноштьн

эпизьд`

“иво

эитивета

5

‚аа

«вого

“киноне

эчнизьАкои

эниле4и

вн

чавномийн

олаг

оп

лалеиаиак

т

зноштьбрн

япнаьд

олонноинойн

эиногиафной,

1$

р

"Клладтофао

чтигохен

винолА

‘чшеводиидоф

-

‘эчновил

эчн@аи

429

эчионфовойнон

и

эчиэваэнойн

хеного

я

чияенеопов

эинокА

чаочинее4

-

"(вого

хмиьофоводи

оЧодиои

мэ1Ап)

пэинодеиА

эчновил

эчифеиАе9

чивэнойи

-

гашзонжонтоя

шпьгои

упизьд

`коинодеиА

`эядэнойн

иэшо!Аоэ1

‘энаоя

ч

оАновил

сяАнфеи

40

чвиэиио

-

вомоваэноион

‘еаошо|0$

1

гношть4он

мпиоь

д.

эндох

я

кеновил

вене

е2

6

"(вого

хмивофоноди"

;

Чодиои

мэзАи)

кэиноЧеиА

эчновил

эчифеиАез9

чивэнойи

-

гашзонжонтоя

шпьгои

пиэь

д.

лэинофеий

‘эяЧовойи

изшойоз4а

‘эндоя

я

обновил

онбнавиАезо

чакизиэйно

-

вококфочоди

‘еаого|31

гношптьон

эпиоьд:

эндо

я

кеновил

вона

№

олонаиотетегиди

инки

едодсе4

ололзовилокофЧом

имяен

чиенияеюа

-

гашзонжонтоя

шпьгои

пизь

д.

«11а\

ПО»

ДОЯИ

(211

шитья)

1ИЕ

2

кохптоть‘9о

в

ООН

ПООГ

х

эпизжота



8

ви

05-8

Г

охттопь

400

2тив00э1500

З0мЭэьтоэиогО

"чиэио45

хмнозник

э4одто

я

вочлкнжей

ашоонжонтоя

штьбгои

хпизьд`

т

"виномеоона

эеяниз4ея

олонекно

изчололгои

эоээподи

я
игом

чиенофииКидоф

ожнэь

и

оньох

-

эачизамиэди

он

кехоэЧэН

1

гноштькон

эпноьд:

ив

энтияеа

09

С

"илом

и»

вино

эчинзьАион

эяиихеди

ен

чивнокийи

эпог

о

лиана

зкоштькон

мпноьд`

олонноинойн

эиногизалее,

65

«119%

12»

ЛОЧИ

(212

шипа)

ЧИЕ

2

вохптоть

до

ви

ООН

ПООХ

х

эпнажота,


