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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир»
разработана  на  основе: Приказа Минобрнауки РФ от  19  декабря  2014  года
№1599  «Об  утверждении  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ФАООП образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
направлена  на  формирование  общей  культуры,  соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на
развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости
в повседневной жизни.

Важным  аспектом  обучения  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об
окружающем  природном  мире.  Подобранный  программный  материал  по
предмету  «Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на  формирование  у
обучающихся  представлений  о  природе,  её  многообразии,  о  взаимосвязи
живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения  –  формирование  представлений  о  живой  и  неживой
природе,  о  взаимодействии человека  с  природой,  бережного  отношения  к
природе.

Задачами:
 Формирование  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой
природы,  формирование  временных  представлений,  формирование
представлений о растительном и животном мире. 
 Формирование  представлений  у  детей  должно  происходить  по
принципу  «от  частного  к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится  с
конкретным объектом,  например, гриб:  его строением,  местом, где растет,
учится  узнавать  этот  объект  среди  нескольких  предложенных  объектов
(кружка, гриб, мяч). 

Затем ребенок  знакомится  с  разными грибами (белый,  подосиновик,
мухомор),  учится  их  различать,  объединять  в  группы  (съедобные  /
несъедобные грибы).  Ребенок получает представление о значении грибов в
природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол,
консервирование). 
 Формирование  представления  о  грибах  предполагает  постановку
следующих  задач  в  СИПР:  узнавание  гриба,  различение  частей  гриба,



различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и
несъедобных грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов.



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
с учетом особенностей его освоения обучающимися.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности,  препятствующим
освоению предметных учебных знаний.

Программно-методический  материал  по  учебному  предмету
«Окружающий природный мир» представлен следующими разделами: 
1.  «Растительный мир», 
2. «Животный мир», 
3. «Временные представления», 
4. «Объекты неживой природы».

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок
получает:
-знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.)
-о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима),
-суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 
-учится устанавливать общие закономерности природных явлений. 

Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира,
получает  представления  о  среде  обитания  животных  и  растений,  учится
выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам,
устанавливать связи между ними. 

Внимание  ребенка  обращается  на  связь  живой  и  неживой  природы:
растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды,
ветер переносит семена растений и др. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и
растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив,
уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. 

Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному
и гуманномуотношению к ней.

Затем ребенок  знакомится  с  разными грибами (белый,  подосиновик,
мухомор),  учится  их  различать,  объединять  в  группы  (съедобные  /
несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в
природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол,
консервирование). 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме
того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно  проведение



занятий  с  обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной
индивидуальной работе.

Смыслом  обучения  социальному  взаимодействию  с  окружающими
является  индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение  жизненного
опыта  и  повседневных  социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка
пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в
более  сложную  предметную  и  социальную  среду,  что  предполагает
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду
сверстников  в  доступных  ребенку  пределах,  организованное  включение  в
общение.

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику  их  образовательных  потребностей.  Умственная  отсталость
обучающихся  данной  категории,  как  правило,  в  той  или  иной  форме
осложнена  нарушениями  опорно-двигательных  функций,  сенсорными,
соматическими  нарушениями,  расстройствами  аутистического  спектра  и
эмоционально-волевой  сферы  или  другими  нарушениями,  различное
сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.
Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР.

Часть  детей (первая группа),  отнесенных к  категории обучающихся с
ТМНР,  имеют  тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные
формы  ДЦП  (спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие
которых  они  полностью  или  почти  полностью  зависят  от  помощи
окружающих  их  людей  в  передвижении,  самообслуживании,  предметной
деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может
самостоятельно  удерживать  тело  в  положении  сидя.  Спастичность
конечностей часто осложнена гиперкинезами.  Процесс  общения затруднен
из-за  органического  поражения  речевого  аппарата  и  невозможности
овладения средствами речи.

Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть
различно по степени умственной отсталости и колебаться от умеренной до
глубокой.  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и
навыков,  значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и



взрослыми,  что  является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное
развитие  позволяет  им  овладевать  основами  счета,  письма,  чтения  и  др.
Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:
захват, удержание предмета,  контролируемые движения шеи, головы и др.
создает  предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по
самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической  и  трудовой
деятельности.

Особенности  развития  другой  группы обучающихся  обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко
агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт  с  окружающими  отсутствует  или  он  возникает  как  форма
физического обращения к взрослым в ситуациях,  когда  ребёнку требуется
помощь  в  удовлетворении  потребности.  У  детей  названной  группы  нет
интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций
на  попытки  учителя  (родителя)  организовать  их  взаимодействие  со
сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях,
запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию,
бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие
реакции  наблюдаются  при  смене  привычной  для  ребенка  обстановки,
наличии  рядом  незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности
физического  и  эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими
проявлениями  затрудняют  их  обучение  в  условиях  группы,  поэтому  на
начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и
индивидуальном сопровождении специалистов.

У  третьей  группы детей  отсутствуют  выраженные  нарушения
движений  моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная
дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной
согласованности  и  координации  движений.  У  части  детей  также
наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание
контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными
выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется  преимущественно  в
форме  умеренной  степени  умственной  отсталости.  Большая  часть  детей
данной  группы  владеют  элементарной  речью:  могут  выразить  простыми
словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном
действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами,



словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на
уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и
не направлена на  решение задач  социальной коммуникации.  Другая часть
детей,  не  владея  речью,  может  осуществлять  коммуникацию при  помощи
естественных  жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  отдельных
слогов  и  стереотипного  набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять
отдельные  операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но
недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также  неустойчивость
внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций
препятствуют выполнению действия как целого.

Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в
коем случае не предполагает реальное разделение детей в образовательной
организации. Смешанная комплектация классов создает условия, в которых
дети могут учиться подражать и помогать друг другу.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное
негибкое  мышление,  образование  отвлеченных  понятий  значительно
затруднено  или  невозможно.  Ограниченно  формируется  понимание  и
использование  речи,  которая  часто  сопровождается  косноязычием  и
аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых
в  обиходе  слов  и  выражений.  В  случае  тяжелой  умственной  отсталости
языковые средства  часто  оказываются  несформированными.  Вместе  с  тем
использование  средств  альтернативной  (невербальной)  коммуникации
позволяет  обучать  детей  с  выраженным интеллектуальным недоразвитием
навыкам элементарной коммуникации.

Внимание  у  обучающихся  с  трудом  привлекается,  отличается
неустойчивостью и отвлекаемостью.

Слабость  активного  внимания  препятствует  решению  задач
познавательного  развития,  однако,  при  высокой  мотивации  его
продолжительность может быть увеличена.

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в
координации,  точности  и  темпе  движений.  Движения  замедленны,
неуклюжи.  У  обучающихся  возникают  большие  сложности  при
переключении  движений,  быстрой  смене  поз  и  действий.  Часть  детей  с
умеренной,  умственной  отсталостью  имеет  замедленный  темп,  вялость,
неловкость  движений.  У  других  наблюдается  повышенная  подвижность,
сочетающаяся  с  не  целенаправленностью,  беспорядочностью,  не
скоординированностью движений.

Характер  развития  детей  зависит  от  ряда  факторов:  этиологии,
патогенеза  нарушений,  времени  возникновения  и  сроков  выявления



отклонений,  характера  и  степени  выраженности  каждого  из  первичных
расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и
качества коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления,
внимания,  памяти  непродуктивным  оказываются  подходы,  требующие
абстрактного  мышления,  задействование  процессов  анализа  и  синтеза.
Вследствие  чего  возникают  серьезные  трудности  в  усвоении
«академического»  компонента  различных  программ  дошкольного,  а  тем
более  школьного  образования.  Специфика  эмоциональной  сферы
определяется  ее  неустойчивостью,  часто  гиперсензитивностью.  В  связи  с
неразвитостью  волевых  процессов  дети  оказываются  не  способны
произвольно  регулировать  свое  эмоциональное  состояние  в  процессе
деятельности,  что  не  редко  вызывает  проблемы  поведения.  Кроме  всего
перечисленного,  трудности  в  обучении  вызываются  недоразвитием
мотивационно-потребностной  сферы  обучающихся  с  умственной
отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает,
то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.

Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с
нарушениями  интеллекта,  обуславливают  специфику  обучения  их
окружающему  миру.  Эта  специфика  отражается  не  только  в  системе
обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его
размещения



3. Место учебного предмета в учебном плане.

Годовой учебный план ФАООП ГОУ РК «Школа-интернат №3» для
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 ступени (13лет)

Предметные
области

Ступени

Учебные
предметы

Количество часов в
году

Всего

I II III IV

Окружающий мир Окружающий природный мир 66 68 68 34 236

Недельный учебный план ФАООП ГОУ РК «Школа-интернат №3» для
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 ступени (13лет)

Предметные
области

Ступени

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Всего

I II III IV

Окружающий мир  Окружающий природный мир 2 2 2 1 7

Учебный план ФАООП ГОУ РК «Школа-интернат №3» 
для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1 ступени 

Предметные
области

Ступени

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Всего

I 
класс

II
класс

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 2 4

Процесс  обучения  по  предметам  организуется  в  форме  занятия.
Учитель проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а
также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием
уроков.

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать
25 мин.,  фронтальных,  групповых и подгрупповых занятий –  не  более  40
минут. 



Срок освоения  ФАООП (вариант  2)  обучающимися  с  умственной
отсталостью составляет 13 лет.

Продолжительность  учебной  недели в  ГОУ  РК  «Школа-
интернат№3» в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в
одну смену.

Продолжительность  учебного  года составляет  33  недели  для
обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для
обучающихся  остальных  классов.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8
недель.  Для  обучающихся  1  дополнительного  класса  устанавливаются  в
течение года дополнительные недельные каникулы.



4. Личностные и предметные результаты освоения обучающимися
ФАООП

В соответствии с требованиями ФГОС к  ФАООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом
особенностей  его  психофизического  развития  и  особых  образовательных
потребностей.  В  связи  с  этим  требования  к  результатам  освоения
образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных
результатов образования данной категории обучающихся.

4.1. Личностные результаты освоения обучающимися ФАООП
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к

эмоциональному,  коммуникативному  взаимодействию  в  группе
обучающихся.

2. Формирование учебного поведения:

·направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
·умение выполнять инструкции педагога;
·использование по назначению учебных материалов;
·умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

3. Формирование умения выполнять задание:

· в течение определенного периода времени,
·от начала до конца,
· с заданными качественными параметрами.

4. Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного
задания  (операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с  расписанием
занятий, алгоритмом действия и т.д.

Задачи  по  формированию  базовых  учебных  действий  включаются  в
СИПР  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся.
Решение  поставленных  задач  происходит,  как  на  групповых  и
индивидуальных  занятиях  по  учебным  предметам,  так  и  на  специально
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.



Примерная таблица по определению основных задач по формированию
базовых  учебных  действий  (составляется  индивидуально  на  каждого
обучающегося в программе СИПР) 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие

Программа формирования базовых учебных действий

1. Создание  благоприятной  обстановки,
способствующей  формированию  положительной
мотивации  пребывания  в  образовательной
организации  и  эмоциональному  конструктивному
взаимодействию  с  взрослыми  (родственник,
специалист, ассистент и др.) и сверстниками.

1.1. Спокойное пребывание в новой среде 

1.2. Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта

1.3. Принятие контакта, инициированного взрослым

1.4. Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 
участвующими в организации учебного процесса 

1.5. Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, 
расписание) класса: нахождение индивидуального шкафа для 
хранения личных вещей; нахождение своего (рабочего) места за
столом; нахождение своего набора индивидуальных заданий; 
нахождение места хранения набора индивидуальных заданий; 
нахождение места для отдыха; нахождение места, 
предназначенного для игровой деятельности; нахождение места 
хранения игрушек

1.6. Планирование учебного дня

1.7. Ориентация в расписании дня (последовательности 
событий/занятий, очередности действий) 

1.8. Следование расписанию дня

2. Формирование  учебного поведения 
2.1. Поддержание правильной позы

2.2. Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое
задание

2.3. Подражание простым движениям и действиям с предметами

2.4. Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, 



встань, сядь, подними и др.)

2.5. Использование по назначению учебных материалов

2.6. Выполнение простых действий с одним предметом  (по 
подражанию)

2.7 Выполнение действий с предметами (по подражанию)

2.8 Выполнение простых действий с картинками (по 
подражанию)

2.9 Выполнение соотнесения одинаковых предметов (по 
образцу)

2.10 Выполнение соотнесения одинаковых картинок (по 
образцу)

2.11 Выполнение простых действий с предметами и картинками 
(по образцу) 

2.12 Выполнение соотнесения предмета с соответствующим 
изображением (по образцу)

2.13 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам 
(расписаниям) (по образцу)

2.14 Сидение за столом в течение определенного периода 
времени на групповом занятии 

2.15 Выполнение движений и действий с предметами по 
подражанию и по образцу на групповом занятии 

2.16 Выполнение речевых инструкций на групповом занятии

2.17 Выполнение задания в течение определенного временного 
промежутка на групповом занятии

2.18 Принятие помощи учителя на групповом занятии

3. Формирование умения выполнять задания в 
соответствии с определенными характеристиками

3.1. Выполнение задания полностью (от начала до конца)

3.2. Выполнение задания в течение периода времени, 
обозначенного наглядно (при помощи таймера, будильника, 
песочных часов)

3.3. Выполнение задания с заданными качественными 
параметрами



3.4. Переход от одного задания (операции, действия) к другому 
в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 
т.д. 



4.2. Предметные результаты освоения обучающимися ФАООП

Окружа
ющий
мир

Окружающий
природный мир

1) Представления  о  явлениях  и  объектах  неживой
природы,  смене  времен  года  и  соответствующих  сезонных
изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным
природным и климатическим условиям.

· Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
· Представления  об  объектах  неживой  природы  (вода,
воздух, земля, огонь, лес, луг,  река, водоемы, формы земной
поверхности, полезные ископаемые и др.).
· Представления о временах года, характерных признаках
времен  года,  погодных  изменениях,  их  влиянии  на  жизнь
человека.
· Умение учитывать изменения в окружающей среде для
выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья.

2) Представления о животном и растительном мире,
их значении в жизни человека.
· Интерес к объектам живой природы.
· Представления  о  животном  и  растительном  мире
(растения,  животные,  их  виды,  понятия  «полезные»  -
«вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
· Опыт заботливого и бережного отношения к растениям
и животным, ухода за ними.
· Умение  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в
природе (в лесу, у реки и др.).

3) Элементарные представления о течении времени.

· Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их
соотнесение с временем года.
· Представления о течении времени: смена событий дня,
суток, в течение недели, месяца и т.д.



5. Система оценки достижений обучающимися планируемых
результатов ФАООП

Текущая  аттестация  обучающихся  включает  в  себя
полугодовоеоценивание  результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на
основе АОП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая)  аттестация  представляет  собой  оценку
результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по
итогам  учебного  года.  Для  организации  аттестации  обучающихся
рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной
основе).  Она  объединяет  разных  специалистов,  осуществляющих  процесс
образования  и  развития  ребенка.  К  процессу  аттестации  обучающегося
желательно  привлекать  педагогов  –  воспитателей  (членов  семьи).  Задачей
экспертной группы является выработка  согласованной оценки достижений
ребёнка  в  сфере  жизненных  компетенций.  Основой  служит  анализ
результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты
анализа  должны  быть  представлены  в  удобной  и  понятной  всем  членам
группы  форме  оценки,  характеризующей  наличный  уровень  жизненной
компетенции. По  итогам  освоения  отраженных  в  СИПР  задач  и  анализа
результатов  обучения  составляется  развернутая  характеристика  учебной
деятельности  ребёнка,  оценивается  динамика  развития  его  жизненных
компетенций.

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  адаптированной
общеобразовательной  программы  образования  осуществляется
образовательной  организацией.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно
быть  достижение  результатов  освоения  специальной  индивидуальной
программы  развития  последнего  года  обучения  и  развития  жизненной
компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного  года  путем  наблюдения  за  выполнением  обучающимися
специально  подобранных  заданий,  позволяющих  выявить  и  оценить
результаты обучения. При оценке результативности обучения обучающихся
важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и
даже  образовательных  областей,  которые  не  должны рассматриваться  как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.



Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:

· что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
· что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
· насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться
особенности  психического,  неврологического  и  соматического  состояния
каждого обучающегося. 

Выявление  результативности  обучения  должно  происходить
вариативно  с  учетом  психофизического  развития  ребенка  в  процессе
выполнения  перцептивных,  речевых,  предметных  действий,  графических
работ и др. 

При  предъявлении  и  выполнении  всех  видов  заданий  обучающимся
должна оказываться помощь: 

-разъяснение,  показ,  дополнительные  словесные,  графические  и
жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным
действиям и др. 

При  оценке  результативности  достижений  необходимо  учитывать
степень  самостоятельности ребенка.  Оценка  выявленных  результатов
обучения  осуществляется  в  оценочных  показателях,  основанных  на
качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:

- «выполняет действие самостоятельно», 
-«выполняет действие самостоятельно с ошибками», 
-«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 
-«выполняет действие по образцу», 
-«выполняет действие с частичной физической помощью»,
- «выполняет действие со значительной физической помощью»,
- «действие не выполняет»;
- «узнает объект», 
-«не всегда узнает объект», 
-«не узнает объект». 

Условные обозначения

Уровни самостоятельности при выполнении заданий
- не выполняет действие (задание) -
- узнает объект уо
- не всегда узнаёт объект иуо



- не узнаёт объект нуо
- выполняет действие (задание)  со значительной помощью зп
- выполняет действие (задание) с частичной помощью чп
- выполняет действие (задание) по подражанию пп
- выполняет действие (задание) по образцу по
-выполняет действие (задание)  по инструкции (вербального или невербального) пи
- выполняет действие (задание) самостоятельно, но допускает ошибки сдо
- выполняет действие (задание) самостоятельно (без ошибок) +

Реакция на воздействия  

- негативная реакция нг
- нейтральная реакция нр
- положительная реакция пр

Выявление  представлений,  умений  и  навыков  обучающихся  в  каждой
образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР,
конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в
связи  с  отсутствием  видимых  изменений,  обусловленных  тяжестью
имеющихся  у  ребенка  нарушений,  следует  оценивать  его  эмоциональное
состояние, другие возможные личностные результаты.



6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса

Учебный курс представлен разделами: 
«Растительный мир», 
«Животный мир», 
«Временные представления», 
«Объекты неживой природы».

Растительный мир.
Узнавание  (различение)  растений  (дерево,  куст,  трава).  Узнавание

(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и

жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина,
сосна,  ива,  каштан).  Знание  строения  дерева  (ствол,  корень,  ветки,  листья).
Узнавание  (различение)  плодовых  деревьев  (вишня,  яблоня,  груша,  слива).
Узнавание  (различение)  лиственных  и  хвойных  деревьев.  Знание  значения
деревьев  в  природе  и  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  кустарников
(орешник,  шиповник,  крыжовник,  смородина,  бузина,  боярышник).  Знание
особенностей внешнего строения кустарника.

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения
кустарников  в  природе  и  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  фруктов
(яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по
внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей
фрукта.  Знание  значения  фруктов  в  жизни  человека.  Знание  способов
переработки  фруктов.  Узнавание  (различение)  овощей  (лук,  картофель,
морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу,
запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения
овощей в  жизни человека.  Знание способов  переработки  овощей.  Узнавание
(различение)  ягод  (смородина,  клубника,  малина,  крыжовник,  земляника,
черника,  ежевика,  голубика,  брусника,  клюква)  по  внешнему  виду  (вкусу,
запаху).  Различение  лесных  и  садовых  ягод.  Знание  значения  ягод  в  жизни
человека.  Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов
(белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка,
вешенка,  шампиньон)  по  внешнему  виду.  Знание  строения  гриба  (ножка,
шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов
в  природе  и  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  грибов.
узнавание/различение  садовых  цветочно-декоративных  растений  (астра,
гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).



Узнавание  (различение)  дикорастущих  цветочно-декоративных  растений
(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание
строения  цветов  (корень,  стебель,  листья,  цветок).  Соотнесение  цветения
цветочно-декоративных растений с временем года. Знание значения цветочно-
декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых
растений.  Узнавание  (различение)  культурных  и  дикорастущих  травянистых
растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник,
крапива).  Знание  значения  трав  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)
лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения
лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных
растений (герань,  кактус,  фиалка,  фикус).  Знание строения растения.  Знание
особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных
растений  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  зерновых  культур
(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему
виду.  Знание  значения  зерновых  культур  в  жизни  человека.  Узнавание
(различение)  растений  природных  зон  холодного  пояса  (мох,  карликовая
береза).  Знание  особенностей  растений  природных  зон  холодного  пояса.
Узнавание  (различение)  растений  природных  зон  жаркого  пояса  (кактус,
верблюжья  колючка,  пальма,  лиана,  бамбук).  Знание  особенностей  растений
природных зон жаркого пояса.

Животный мир.

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги,
копыта,  рога).  Знание  основных  признаков  животного.  Установление  связи
строения  тела  животного  с  его  образом  жизни.  Узнавание  (различение)
домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).
Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта,
грива,  шерсть,  вымя,  пятачок,  уши).  Знание  питания  домашних  животных.
Знание способов передвижения домашних животных.

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения
домашних  животных  в  жизни  человека.  Уход  за  домашними  животными
(котом,  собакой  и  др.).  Узнавание  (различение)  детенышей  домашних
животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось,
белка,  еж,  кабан,  тигр).  Знание  питания  диких  животных.  Знание  способов
передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие
животные».  Знание  значения  диких  животных  в  жизни  человека.  Узнавание
(различение)  детенышей  диких  животных  (волчонок,  лисенок,  медвежонок,



зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в
природных  зонах  холодного  пояса  (белый  медведь,  пингвин,  олень,  песец,
тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания.
Знание  питания  животных.  Знание  способов  передвижения  животных.
Узнавание  (различение)  животных,  обитающих  в  природных  зонах  жаркого
пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот,
крокодил).  Установление  связи  строения  животного  с  его  местом  обитания.
Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Знание
строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни.
Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух),
утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания
птиц.  Объединение  домашних  птиц  в  группу  «домашние  птицы».  Знание
значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей
домашних  птиц  (цыпленок,  утенок,  гусенок,  индюшонок).
узнавание/различение зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица,
снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая
утка,  дикий  гусь,  грач,  журавль).  Знание  питания  птиц.  Объединение
перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц
в  группу  «зимующие  птицы».  Знание  значения  птиц  в  жизни  человека,  в
природе.  Узнавание  (различение)  водоплавающих  птиц  (лебедь,  утка,  гусь,
пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения
рыбы  (голова,  туловище,  хвост,  плавники,  жабры).  Установление  связи
строения  тела  рыбы  с  ее  образом  жизни.  Знание  питания  рыб.  Узнавание
(различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в
жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи
строения  тела  насекомого с  его  образом жизни.  Знание питания  насекомых.
Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей,
кузнечик,  муха,  комар,  пчела,  таракан).  Знание  способов  передвижения
насекомых.  Знание  значения  насекомых  в  жизни  человека,  в  природе.
Узнавание  (различение)  морских  обитателей  (кит,  дельфин,  морская  звезда,
медуза,  морской  конек,  осьминог,  креветка).  Знание  строения  морских
обитателей.  Установление  связи  строения  тела  морского  обитателя  с  его
образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения морских
обитателей в жизни человека,  в  природе.  Узнавание (различение) животных,
живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки,
черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).

Объекты природы.



Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе.
Узнавание  Луны.  Знание  значения  луны  в  жизни  человека  и  в  природе.
Узнавание  (различение)  небесных  тел  (планета,  звезда).  Знание  знаменитых
космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса –
модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и
жизни  человека.  Различение  земли,  неба.  Определение  месторасположения
земли  и  неба.  Определение  месторасположения  объектов  на  земле  и  небе.
Узнавание  (различение)  форм  земной  поверхности.  Знание  значения  горы
(оврага,  равнины)  в  природе  и  жизни  человека.  Изображение  земной
поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса.
Знание  значения  леса  в  природе  и  жизни  человека.  Различение  растений
(животных)  леса.  Соблюдение  правил  поведения  в  лесу.  Узнавание  луга.
Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека.
Узнавание  почвы.  Знание  свойств  почвы.  Знание  значения  почвы  в  жизни
человека. Узнавание (различение) полезных ископаемых (уголь, нефть, гранит,
торф,  гранит,  известняк,  песок,  глина,  алюминий,  медь,  золото).  Знание
способов  добычи  полезных  ископаемых.  Знание  значения  полезных
ископаемых в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание
значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения
реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на
реке.  Узнавание  водоема.  Знание  значения  водоемов  в  природе  и  жизни
человека.  Соблюдение  правил  поведения  на  озере  (пруду).  Узнавание  огня.
Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня
в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем.

Временные представления.

Узнавание  (различение)  частей  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).
Представление о  сутках как  о  последовательности (утро,  день,  вечер,  ночь).
Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по
расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о
неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней.
Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности.  Узнавание
(различение)  месяцев.  Представление  о  годе  как  о  последовательности  12
месяцев.  Соотнесение  месяцев  с  временами  года  узнавание/различение
календарей (настенный, настольный и др.).

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели,
предстоящей даты и  т.д.).  Узнавание  (различение)  времен года (весна,  лето,
осень,  зима)  по  характерным  признакам.  Представление  о  годе  как  о



последовательности  сезонов.  Знание  изменений,  происходящих  в  жизни
человека  в  разное  время  года.  Знание  изменений,  происходящих  в  жизни
животных  в  разное  время  года.  Знание  изменений,  происходящих  в  жизни
растений  в  разное  время  года.  Узнавание  (различение)  явлений  природы
(дождь,  снегопад,  листопад,  гроза,  радуга,  туман,  гром,  ветер).  Соотнесение
явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.

Данное содержание учебного предмета заносится в таблицу для
отражения результатов освоения учебного предмета:

Содержание 1 
полугодие

2 
полугодие

Окружающий природный мир
1. Временные представления.

 Узнавание (различение) частей суток (утро, день, 
вечер, ночь)

 Представление о сутках как о последовательности 
(утро, день, вечер, ночь)

 Соотнесение частей суток с видами деятельности  

 Определение частей суток по расположению солнца

 Узнавание (различение) дней недели

  Представление о неделе как о последовательности 7 
дней

 3.1.7. Различение выходных и рабочих дней

 Соотнесение дней недели с определенными видами 
деятельности  

 Узнавание (различение) месяцев

 Представление о годе как о последовательности 12 
месяцев

  Соотнесение месяцев с временами года

 Узнавание (различение) календарей (настенный, 
настольный и др.)

 Ориентация в календаре (определение года, текущего 
месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.)



 Узнавание (различение) времен года (весна, лето, 
осень, зима) по характерным признакам

  Представление о годе как о последовательности 
сезонов

  Знание изменений, происходящих в жизни человека в 
разное время года

 Знание изменений, происходящих в жизни животных в
разное время года

 Знание изменений, происходящих в жизни растений в 
разное время года

 Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 
снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер)

 Соотнесение явлений природы с временем года 

 Рассказ о погоде текущего дня 

2. Животный мир.
 Знание строения животного (голова, туловище, лапы, 

ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, 
пятачок, уши)

 Знание основных признаков животного

 Установление связи строения тела животного с его 
образом жизни

 Узнавание (различение) домашних животных (корова, 
свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака

 Знание питания домашних животных

  Знание способов передвижения домашних животных

 Объединение животных в группу «домашние 
животные»

 Знание значения домашних животных в жизни 
человека

  Уход за домашними животными (котом, собакой и 
др.)

 Узнавание (различение) детенышей домашних 
животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 



ягненок, котенок, щенок)

 Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, 
волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр)

  Знание питания диких животных

 Знание способов передвижения диких животных

 Объединение диких животных в группу «дикие 
животные»

  Знание значения диких животных в жизни человека

 Знание значения диких животных в жизни человека

 3.2.16. Узнавание (различение) детенышей диких 
животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, 
бельчонок, ежонок)

 Узнавание (различение) животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса (белый медведь, 
пингвин, олень, песец, тюлень, морж)

 Установление связи строения животного с его местом 
обитания

 Знание питания животных

 Знание способов передвижения животных

 Узнавание (различение) животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 
жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, 
крокодил)

 Установление связи строения животного с его местом 
обитания

 Знание питания животных

Знание способов передвижения животных

 Знание строения птицы

 Установление связи строения тела птицы с ее образом 
жизни

 Знание питания птиц

 Узнавание (различение) домашних птиц (курица 



(петух), утка, гусь, индюк)

 Знание особенностей внешнего вида птиц

 Знание питания птиц

 Объединение домашних птиц в группу «домашние 
птицы»

 Знание значения домашних птиц в жизни человека

 Узнавание (различение) детенышей домашних птиц 
(цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок)

  Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, 
ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова)

  Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, 
ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль)

  Знание питания птиц

 Объединение перелетных птиц в группу «перелетные 
птицы»

 Объединение зимующих птиц в группу «зимующие 
птицы»

 Знание значения птиц в жизни человека, в природе

  Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь,
утка, гусь, пеликан)

 Знание значения птиц в жизни человека, в природе

 Знание строения рыбы  (голова, туловище, хвост, 
плавники, жабры); установление связи строения тела 
рыбы с ее образом жизни

 Знание питания рыб

 Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, 
щука)

  Знание значения речных рыб в жизни человека, в 
природе

 Знание строения насекомого; установление связи 
строения тела насекомого с его образом жизни

 Знание питания насекомых



 Узнавание (различение) речных насекомых (жук, 
бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, 
пчела, таракан)

  Знание способов передвижения насекомых

 Знание значения насекомых в жизни человека, в 
природе узнавание (различение) морских обитателей 
(кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 
осьминог, креветка)

 Знание строения морских обитателей; установление 
связи строения тела морского обитателя с его образом 
жизни

 Знание питания морских обитателей

 Знание значения морских обитателей в жизни 
человека, в природе

 Узнавание (различение) животных, живущих в 
квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки)

 Знание особенностей ухода (питание, содержание и 
др.)

3. Объекты природы.
 Узнавание Солнца

 Знание значения солнца в жизни человека и в природе

 Узнавание Луны

 Знание значения луны в жизни человека и в природе

  Узнавание (различение) небесных тел (планета, 
звезда)

 Знание знаменитых космонавтов 

 Узнавание изображения Земли из космоса

 Узнавание глобуса – модели Земли

 Знание свойств воздуха

 Знание значение воздуха в природе и жизни человека

  Различение земли, неба



 Определение месторасположения земли и неба

 Определение месторасположения объектов на земле и 
небе

 Узнавание (различение) форм земной поверхности

 Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и 
жизни человека

 Изображение земной поверхности на карте 

 Узнавание (различение) суши (водоема)

 Узнавание леса

 Знание значения леса в природе и жизни человека

  Различение растений (животных) леса

 Соблюдение правил поведения в лесу

  Узнавание луга

 Узнавание луговых цветов

 Знание значения луга в природе и жизни человека

 Узнавание почвы

 Знание свойств почвы

 Знание значения почвы в жизни человека

 Узнавание (различение) полезных ископаемых (уголь, 
нефть, гранит, торф, гранит, известняк, песок, глина, 
алюминий, медь, золото)

 Знание способов добычи полезных ископаемых

 Знание значения полезных ископаемых в жизни 
человека

 Узнавание воды

  Знание свойств воды

 Знание значения воды в природе и жизни человека

 Узнавание реки

  Знание значения реки (ручья) в природе и жизни 



человека

 Соблюдение правил поведения на реке

 Узнавание водоема

 Знание значения водоемов в природе и жизни человека

 Соблюдение правил поведения на озере (пруду)

 Узнавание огня

 Знание свойств огня (полезные свойства, 
отрицательное)

 Знание значения огня в жизни человека

 Соблюдение правил обращения с огнем

4. Растительный мир.
 Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава)

 Узнавание (различение) частей растений (корень, 
ствол/ стебель, ветка, лист, цветок)

 Знание значения частей растения

 Знание значения растений в природе и жизни человека

 Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, 
ель, осина, сосна, ива, каштан)

 Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья)

 Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, 
яблоня, груша, слива)

  Узнавание (различение) лиственных и хвойных 
деревьев

 Знание значения деревьев в природе и жизни человека

 Узнавание (различение) кустарников (орешник, 
шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 
боярышник)

 Знание особенностей внешнего строения кустарника

 Узнавание (различение) лесных и садовых 
кустарников

 Знание значения кустарников в природе и жизни 



человека

 Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 
лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 
киви) по внешнему виду (вкусу, запаху)

  Различение съедобных и несъедобных частей фрукта

 Знание значения фруктов в жизни человека

 Знание способов переработки фруктов 

 Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 
морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по
внешнему виду (вкусу, запаху) 

 Различение съедобных и несъедобных частей овоща

 Знание значения овощей в жизни человека

 Знание способов переработки овощей

 Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, 
малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, 
голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу,
запаху)

 Различение лесных и садовых ягод

 Знание значения ягод в жизни человека

 Знание способов переработки ягод

  Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор,
подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, 
вешенка, шампиньон) по внешнему виду

 Знание строения гриба (ножка, шляпка)

 Различение съедобных и несъедобных грибов

 Знание значения грибов в природе и жизни человека

 Знание способов переработки грибов 

  Узнавание (различение) садовых цветочно-
декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, 
тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика)

 Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-
декоративных растений (ромашка, фиалка, 



колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш)

 Знание строения цветов (корень, стебель, листья, 
цветок);

 Соотнесение цветения цветочно-декоративных 
растений с временем  года

 Знание значения цветочно-декоративных растений в 
природе и жизни человека

 Узнавание травянистых растений 

 Узнавание (различение) культурных и дикорастущих 
травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, 
кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива)

 Знание значения трав в жизни человека

 Узнавание (различение) лекарственных растений 
(зверобой, ромашка, календула и др.)

 Знание значения лекарственных растений в жизни 
человека

 Узнавание (различение) комнатных растений (герань, 
кактус, фиалка, фикус)

 Знание строения растения

 Знание особенностей ухода за комнатными растениями

 Знание значения комнатных растений в жизни 
человека

 Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, 
просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по
внешнему виду знание значения зерновых культур в 
жизни человека

 Узнавание (различение) растений природных зон 
холодного пояса (мох, карликовая береза)

  Знание особенностей растений природных зон 
холодного пояса

 Узнавание (различение) растений природных зон жаркого 
пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, 
бамбук)

  Знание особенностей растений природных зон жаркого 
пояса



7. Тематическое планирование

Результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с
учетом  особенностей  его  психофизического  развития  и  особых
образовательных  потребностей,  поэтому  календарно-тематическое
планирование строится индивидуально на каждый год обучения.

№
п/
п

Название
раздела

Содержание раздела Основные виды учебной
деятельности

1 Временные
представле

ния

Узнавание  (различение)  частей  суток  (утро,
день, вечер, ночь). Представление о сутках как
о последовательности (утро, день, вечер, ночь).
Соотнесение  частей  суток  с  видами
деятельности.  Определение  частей  суток  по
расположению солнца. Узнавание (различение)
дней  недели.  Представление  о  неделе  как  о
последовательности 7 дней

Различение  выходных  и  рабочих
дней.Соотнесение  дней  недели  с
определенными  видами  деятельности.
Узнавание  (различение)  месяцев.
Представление  о  годе  как  о
последовательности  12  месяцев.  Соотнесение
месяцев  с  временами  года.  Узнавание
(различение)  календарей  (настенный,
настольный  и  др.).Ориентация  в  календаре
(определение  года,  текущего  месяца,  дней
недели,  предстоящей  даты  и  т.д.).Узнавание
(различение)  времен года (весна,  лето,  осень,
зима)  по  характерным  признакам.
Представление  о  годе  как  о
последовательности  сезонов.  Знание
изменений, происходящих в жизни человека в
разное  время  года.  Знание  изменений,
происходящих  в  жизни  животных  в  разное
время года. Знание изменений, происходящих
в  жизни  растений  в  разное  время  года.
Узнавание  (различение)  явлений  природы
(дождь,  снегопад,  листопад,  гроза,  радуга,
туман,  гром,  ветер).  Соотнесение  явлений
природы  с  временем  года.  Рассказ  о  погоде

Работа по карточкам:
Представление о сутках.
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Спокойной ночи!
Различение частей суток
«Неделька»
«Календарь»
Грибы.

Работа с иллюстрациями:
Когда светит солнце?
Представление о неделе
Узнавание дней недели
Ура выходные!
Времена года зима, весна, 
лето, осень.
Одежда зимняя.
Одежда демисезонная.

Просмотр мультфильмов:
Сказка 12 месяцев.

Экскурсии на школьный 
двор:
 Наблюдение за сезонными 
изменениями в природе.

Времена года. Осень. 
Природа осенью и зимой.



текущего дня Дары осени.

Экскурсия на школьный 
двор:
Наблюдение за сезонными 
изменениями в природе.
Времена года. Зима. 
Природа осенью и зимой.
Загадки.
Режим дня школьника.
Весна пришла!
Явления природы
Викторина «Когда это 
бывает?»
Скоро лето

2 Животный
мир

Знание строения животного (голова, туловище,
лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть,
вымя,  пятачок,  уши).  Знание  основных
признаков  животного.  Установление  связи
строения  тела  животного  с  его  образом
жизни.Узнавание  (различение)  домашних
животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца
(баран), кот, собака.Знание питания домашних
животных.  Знание  способов  передвижения
домашних животных.Объединение животных в
группу  «домашние  животные».Знание
значения  домашних  животных  в  жизни
человека.  Уход  за  домашними  животными
(котом, собакой и др.).Узнавание (различение)
детенышей  домашних  животных  (теленок,
поросенок,  жеребенок,  козленок,  ягненок,
котенок, щенок).Узнавание (различение) диких
животных  (лиса,  заяц,  волк,  медведь,  лось,
белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких
животных.Знание  способов  передвижения
диких  животных.Объединение  диких
животных в группу «дикие животные». Знание
значения диких животных в жизни человека.

Знание  значения  диких  животных  в  жизни
человека.Узнавание  (различение)  детенышей
диких  животных  (волчонок,  лисенок,
медвежонок,  зайчонок,  бельчонок,
ежонок).Узнавание  (различение)  животных,
обитающих  в  природных  зонах  холодного
пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец,

Презентации:  Домашние
животные.  Собака.  Уход.
Строение собаки. Питание. 
Домашние  животные.
Кошка.  Уход.  Строение.
Питание.Домашниеживотн
ые.  Корова.  Уход.
Строение, питание.
Домашние  животные.
Свинья.  Уход.  Строение
тела, питание.
Домашние  животные.
Лошадь.  Уход.  Строение,
питание,  польза.
Домашние животные. Коза.
Уход.  Строение,  питание,
польза.
Домашние животные. Овца.
Уход.  Строение,  питание  ,
польза.
Загадки
Детеныши  домашних
животных.
Животные  леса:  волк.
Просмотр  видеоролика
«Серый волк».
Дикие  животные:  медведь.
Просмотр  видеоролика
«Хозяин леса».
Дикие  животные:  лиса.



тюлень,  морж).Установление  связи  строения
животного  с  его  местом  обитания.  Знание
питания  животных.Знание  способов
передвижения  животных.Узнавание
(различение)  животных,  обитающих  в
природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев,
слон,  жираф,  зебра,  черепаха,  носорог,
обезьяна,  бегемот,  крокодил).Установление
связи  строения  животного  с  его  местом
обитания.Знание  питания  животных.  Знание
способов  передвижения  животных.Знание
строения птицы.Установление связи строения
тела птицы с ее образом жизни.Знание питания
птиц.Узнавание  (различение)  домашних  птиц
(курица  (петух),  утка,  гусь,  индюк).Знание
особенностей  внешнего  вида  птиц.Знание
питания  птиц.Объединение домашних птиц в
группу  «домашние  птицы».Знание  значения
домашних  птиц  в  жизни  человека.Узнавание
(различение)  детенышей  домашних  птиц
(цыпленок,  утенок,  гусенок,
индюшонок).Узнавание  (различение)
зимующих  птиц  (голубь,  ворона,  воробей,
дятел,  синица,  снегирь,  сова).Узнавание
(различение) перелетных птиц (аист, ласточка,
дикая утка, дикий гусь, грач, журавль).Знание
питания птиц. Объединение перелетных птиц в
группу  «перелетные  птицы».   Объединение
зимующих птиц в группу «зимующие птицы».
Знание  значения  птиц  в  жизни  человека,  в
природе.  Узнавание  (различение)
водоплавающих  птиц  (лебедь,  утка,  гусь,
пеликан).  Знание  значения  птиц  в  жизни
человека,  в  природе.  Знание  строения  рыбы
(голова,  туловище,  хвост,  плавники,  жабры);
установление  связи  строения  тела  рыбы с  ее
образом жизни.Знание питания рыб. Узнавание
(различение)  речных рыб (сом,  окунь,  щука).
Знание  значения  речных  рыб  в  жизни
человека,  в  природе.  Знание  строения
насекомого; установление связи строения тела
насекомого  с  его  образом  жизни.Знание
питания  насекомых.  Узнавание  (различение)
речных  насекомых  (жук,  бабочка,  стрекоза,
муравей,  кузнечик,  муха,  комар,  пчела,

Просмотр  видеоролика
«Лисичка-сестричка». Лиса.
Составление описательного
рассказа о лисе.
Рассказ  учителя  о  диких
животных: заяц. 
Просмотр  видеоролика.
Заяц. 
Составление
описательного рассказа.
Просмотр  мультфильма
«Лисичка-сестричка  и
серый волк».
Пересказ  сказки
«Теремок»  с  опорой  на
сюжетные картинки.
Работа по карточкам:
Рассели животных.
А  кто  такие  птички?
(домашние и дикие).
Домашние птицы.
Дикие птицы.
Строение птиц. Питание.
Польза приносящая людям.
Птицы осенью.
Птицы зимой.
Просмотр  видеороликов
«Жизнь птиц»
Детеныши домашних птиц.
В гости к Мухе-Цокотухе.

Игра «Угадай  птицу»,
«Найди  лишнюю  птицу»,
«Да,  нет»,  «Правильно  не
правильно».«Море»

Работа с иллюстрациями
Перелетные птицы.
Питание птиц.
Водоплавающие птицы.
Сухопутные  птицы.
Питание. Строение.
Перелетные птицы.
Зимующие птицы.
Как помочь птицам зимой.



таракан).Знание  способов  передвижения
насекомых.  Знание  значения  насекомых  в
жизни  человека,  в  природе.  Узнавание
(различение)  морских  обитателей  (кит,
дельфин,  морская  звезда,  медуза,  морской
конек,  осьминог,  креветка).Знание  строения
морских  обитателей;  установление  связи
строения  тела  морского  обитателя  с  его
образом  жизни.  Знание  питания  морских
обитателей.  Знание  значения  морских
обитателей  в  жизни  человека,  в  природе.
Узнавание (различение) животных, живущих в
квартире (кошка, собака, декоративные птицы,
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки).Знание
особенностей  ухода  (питание,  содержание  и
др.).

Домашние  животные  и
уход за ними.

Путешествие  не  выходя
из класса.
Кто такие рыбы?
Где живут рыбы?
Игра в лото «Найди рыб»
Игра «Четвёртый лишний»
Польза для человека.
В каком виде едим?
Кто такие насекомые?
Польза и вред насекомых.
Строение насекомых.
Узнай насекомое.
Куда пойдем, что найдем?
Бегает, прыгает, летает»
Загадки.
Вред и польза насекомых.
Морские обитатели. 
Путешествие «На  дне
морском»

Викторина «Угадайка!»
Конкурс «Пазлы»,
«Знатоки».
Отгадай  кроссворд
«Морские обитатели»

3 Объекты 
природы

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в 
жизни человека и в природе. Узнавание Луны. 
Знание значения луны в жизни человека и в 
природе. Узнавание (различение) небесных тел
(планета, звезда). Знание знаменитых 
космонавтов. Узнавание изображения Земли из
космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. 
Знание свойств воздуха. Знание значение 
воздуха в природе и жизни человека. 
Различение земли, неба. Определение 
месторасположения земли и неба. 
Определение месторасположения объектов на 
земле и небе. Узнавание (различение) форм 
земной поверхности. Знание значения горы 
(оврага, равнины) в природе и жизни человека.
Изображение земной поверхности на карте. 

Презентации:
«Ах, какие лучики»
«Луна и звезды на небе»
«Радуга-дуга»
Космос. Первый космонавт.
Наша планета Земля.
Моя Родина.
Что такое воздух? 
Небо, воздух и вода.
Что находится на небе? 
Что находится на Земле?
Глобус – модель Земли.
Земля – в форме шара. 
Поверхность земли.
Явления природы
Исследование природных 



Узнавание (различение) суши (водоема). 
Узнавание леса. Знание значения леса в 
природе и жизни человека. Различение 
растений (животных) леса. Соблюдение правил
поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание 
луговых цветов. Знание значения луга в 
природе и жизни человека. Узнавание почвы. 
Знание свойств почвы. Знание значения почвы 
в жизни человека. Узнавание (различение) 
полезных ископаемых (уголь, нефть, гранит, 
торф, гранит, известняк, песок, глина, 
алюминий, медь, золото). Знание способов 
добычи полезных ископаемых. Знание 
значения полезных ископаемых в жизни 
человека. Узнавание воды Знание свойств 
воды. Знание значения воды в природе и 
жизни человека. Узнавание реки. Знание 
значения реки (ручья) в природе и жизни 
человека. Соблюдение правил поведения на 
реке. Узнавание водоема. Знание значения 
водоемов в природе и жизни человека. 
Соблюдение правил поведения на озере 
(пруду)Узнавание огня. Знание свойств огня 
(полезные свойства, отрицательное). Знание 
значения огня в жизни человек. Соблюдение 
правил обращения с огнем.

объектов.  Вода. Свойства 
воды.
Исследование природных 
объектов.  Песок. Свойства 
песка.
Исследование природных 
объектов.  Земля и глина. 
Сходства и различия.
Правила на водоемах.
Виды водоемов.

«Загорелся кошкин дом»
«Огонь, вода и газ»
Огонь друг и враг человека.
Правила пользования огнем.
Игры«Солнечный зайчик», 
«Живое – не живое»
 «Группировка предметов», 
«Найди лишнее»,  «Да нет»

Работа с картой земли.
Путешествие по планете.

Уроки-путешествия: 
Путешествие по лесу.
Дары леса.
Угадай лесных жителей.
Береги природу.
Путешествие по лугу.
Луговые цветы.
Животные луга.
Экскурсии, не выходя из 
класса.
Реки. Обитатели рек.
«Куда бежал ручеек?»
Водоемы нашего края.

4 Растительн
ый мир

Узнавание (различение) растений (дерево, 
куст, трава).Узнавание (различение) частей 
растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 
цветок).Знание значения частей 
растения.Знание значения растений в природе 
и жизни человека.Узнавание (различение) 
деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, 
ива, каштан).Знание строения дерева (ствол, 
корень, ветки, листья.Узнавание (различение) 

Экскурсии:
«Прогулка по лесу»
«Прогулка по саду»
Особенности 
внешнего строения 
кустарника.

Работа по карточкам.
Узнавание (различение)



плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 
слива). Узнавание (различение) лиственных и 
хвойных деревьев.Знание значения деревьев в 
природе и жизни человека.Узнавание 
(различение) кустарников (орешник, 
шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 
боярышник).Знание особенностей внешнего 
строения кустарника.Узнавание (различение) 
лесных и садовых кустарников.Знание 
значения кустарников в природе и жизни 
человека.Узнавание (различение) фруктов 
(яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 
мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему
виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 
несъедобных частей фрукта.Знание значения 
фруктов в жизни человека.Знание способов 
переработки фруктов. Узнавание (различение) 
овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа,
редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему 
виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 
несъедобных частей овоща.Знание значения 
овощей в жизни человека.Знание способов 
переработки овощей.Узнавание (различение) 
ягод (смородина, клубника, малина, 
крыжовник, земляника, черника, ежевика, 
голубика, брусника, клюква) по внешнему 
виду (вкусу, запаху).Различение лесных и 
садовых ягод.Знание значения ягод в жизни 
человека.Знание способов переработки 
ягод.Узнавание (различение) грибов (белый 
гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, 
подосиновик, опенок, поганка, вешенка, 
шампиньон) по внешнему виду.Знание 
строения гриба (ножка, шляпка).Различение 
съедобных и несъедобных грибов.Знание 
значения грибов в природе и жизни 
человека.Знание способов переработки грибов.
Узнавание (различение) садовых цветочно-
декоративных растений (астра, гладиолус, 
георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 
гвоздика). Узнавание (различение) 
дикорастущих цветочно-декоративных 
растений (ромашка, фиалка, колокольчик, 
лютик, василек, подснежник, ландыш).Знание 
строения цветов (корень, стебель, листья, 

 растений (дерево, куст, 
трава). Части растений
 (корень, ствол/ стебель, 
ветка, лист, 
цветок)
«Угадай фрукт по
 признакам»

Работа по 
иллюстрациям.
Лес – дом для животных.

Работа по учебнику: 
Значение частей растения.
Значение растений в
 природе и жизни человека.
Значение деревьев в 
природе и жизни человека.
 Лиственные и хвойные
 деревья. Строение цветка.

Презентации.
Деревья (берёза, дуб).
Деревья (клён, осина).
Презентация.
 Деревья (ель, сосна).
Деревья (ива, каштан).
Вершки и корешки
«Зерновые культуры».

Плодовые деревья (яблоня,
 груша).
Плодовые деревья (вишня,
 слива).
Овощи. «Съедобное и не 
съедобное»
Сравнение фруктов: вкус, запах, 
цвет.
«Красная книга»
Что такое Саванна?



цветок).Соотнесение цветения цветочно-
декоративных растений с временемгода.Знание
значения цветочно-декоративных растений в 
природе и жизни человека.Узнавание 
травянистых растений. Узнавание (различение)
культурных и дикорастущих травянистых 
растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр,
мята, одуванчик, подорожник, крапива).Знание
значения трав в жизни человека.Узнавание 
(различение) лекарственных растений 
(зверобой, ромашка, календула и др.).Знание 
значения лекарственных растений в жизни 
человека.Узнавание (различение) комнатных 
растений (герань, кактус, фиалка, 
фикус).Знание строения растения.Знание 
особенностей ухода за комнатными 
растениями.Знание значения комнатных 
растений в жизни человека.Узнавание 
(различение) зерновых культур (пшеница, 
просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, 
бобы) по внешнему виду знание значения 
зерновых культур в жизни человека.Узнавание
(различение) растений природных зон 
холодного пояса (мох, карликовая береза). 
Знание особенностей растений природных зон 
холодного пояса.Узнавание (различение) 
растений природных зон жаркого пояса 
(кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, 
бамбук).
 Знание особенностей растений природных зон
жаркого пояса.

Кустарники (орешник,
 шиповник).
Кустарники (крыжовник, 
смородина).
Кустарники (бузина, 
боярышник).
Игра «Что нам осень
 принесла?» Игра в магазин.
Игра «Светофор», Игра 
«Садовник». «Раздели на 2 группы».

Загадки 
Эти разные цветы
Зеленые загадки.
«На лугу»
Лечебные цветы.
Загадки о растениях. 
Дидактическая  игра «Где
растут цветы»
 «Вырасти цветок»
«Письмо  от  матушки
природы».  «Растение
потерялось»
Практическое  занятие
«как  ухаживать  за
комнатными растениями»
В саду и в огороде.
Экскурсия  не  выходя  из
класса.
Хлеб - всему голова.
Кроссворд.
Растения Тундры
Сказка «Тундра»



8. Материально-технические условия реализация адаптированной основной
образовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  должно
отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной
группы обучающихся.

 В  связи  с  этим  материально  техническое  обеспечение  процесса
освоения  ФАООП и  СИПР  должно  соответствовать  специфическим
требованиям стандарта к:

1. организации пространства  

     Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся
должно  соответствовать  общим  требованиям,  предъявляемым  к
образовательным  организациям.  Важным  условием  реализации  АООП
является  возможность  беспрепятственного  доступа  к  объектам
инфраструктуры образовательной организации. 

2. организации временного режима обучения  

    Временной  режим  образования  обучающихся  (учебный  год,  учебная
неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы
Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами
образовательной организации.
Продолжительность  специально  организованного  занятия  /  урока  с
обучающимися  определяется  с  учетом  возраста  и  психофизического
состояния обучающегося, прописывается в СИПР.

3. организации учебного места обучающихся  

   Рабочее  /  учебное  место  обучающегося  создается  с  учетом  его
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.
   При  организации  учебного  места  для  созданияоптимальных  условий
обучения учитываются возможности и особенности моторики,  восприятия,
внимания, памяти ребенка. В связи с этим учебные места для формирования
данных навыков должны быть оснащены в  соответствии с  особенностями
развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).



   С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны.
Кроме  учебных  зон  необходимо  предусмотреть  места  для  отдыха  и
проведения свободного времени.
   Особенности  восприятия  обучающихся  диктуют  необходимость
использования  большого  объема  наглядного  материала,  для  размещения
которого  в  поле  зрения  обучающихся  необходимы  специально
оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы
и  др.  В  случае,  если  у  обучающихся  имеется  нарушение  зрения,  то
предусматривается  материал  для  тактильного  восприятия,  аудиозаписи  и
другие адекватные средства.
   Содержание  образования  обучающихся  включает  задачи,  связанные  с
формированием навыков самообслуживания:  одевание /  раздевание,  прием
пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной
деятельности  согласно  распорядку  дня.  В  связи  с  тем,  что  среди
обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются
в  уходе,  для  осуществления  таких  гигиенических  процедур,  как:  смена
памперса,  помывка  тела  и  др.  в  санузлах  или  других  помещениях
предусматриваются оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д.

4. техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа  
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);

Успешному  образованию  обучающихся  во  многом  способствуют
технические  средства,  к  которым  относятся  ассистирующие  /
вспомогательные  технологии.  Для  достижения  ребенком  большей
самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа
к  образованию  необходимо  использовать  вспомогательные  средства  и
технологии  с  учетомстепени  и  диапазона  имеющихся  у  него  нарушений
(опорно-двигательного  аппарата,  сенсорной  сферы,  расстройства
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:
· индивидуальные  технические  средства  передвижения  (кресла-коляски,

ходунки, вертикализаторы и др.);
· приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
· электронные адапторы, переключатели и др.;

· подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и
сопровождение.



Материально-техническое обеспечение предмета включает: 
-объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие

образцы природного материала (в т.ч.  собранного вместе  с  детьми в ходе
экскурсий); 

-наглядный  изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  рисунки
для демонстрации обучающимся);

- муляжи овощей, фруктов;
-  пиктограммы  с  изображениями  действий,  операций  по  уходу  за

растениями, животными; 
-различные календари; 
-изображения сезонных изменений в природе;
-рабочие  тетради  с  различными  объектами  природы  для

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 
-обучающие  компьютерные  программы,  способствующие

формированию у детей доступных представлений о природе; 
-аудио- и видеоматериалы; 
-живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.

По  возможности,  в  организации  создаются  «живые  уголки»  для
непосредственного контакта с живыми обитателями природы (аквариумными
рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и  т.д.).  При  наличии
соответствующих  ресурсов  в  организации  может  быть  создан  небольшой
скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит
учебный  огород  и/или  поставлена  теплица.  Подобные  хозяйства
обеспечивают  условия  эффективного  формирования  представлений  об
окружающем  мире,  навыков  трудовой  деятельности  обучающихся.  Кроме
того,  организованные  занятия  с  животными  и  растениями  способствуют
нормализации  эмоционального  состояния  детей  в  процессе  их
непосредственного  контакта  с  живой  природой.  В  случае  отсутствия
возможности  выращивать  растения  и  содержать  животных  в  учреждении
необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в
тепличные хозяйства и т.д.

5. специальным  учебным  и  дидактическим  материалам,  отвечающим  
особым образовательным потребностям обучающихся

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего  эффективно  осуществлять  процесс  обучения  по  всем
предметным областям.



Формирование  доступных  представлений  об  окружающем  мире  и
практики  взаимодействия  с  ним  в  рамках  предметной  области
«Окружающий  мир»  происходит  с  использованием  традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования,
интернет  ресурсов  и  печатных  материалов.  Обогащению  опыта
взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует  непосредственный
контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным).
В  качестве  средств  обучения  могут  выступать  комнатные  растения,
оранжереи,  живые  уголки,  расположенные  в  здании  образовательной
организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей
к образовательной организации территории.
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