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Аннотация
В пособии представлены программа и методические

рекомендации по воспитанию и обучению детей раннего возраста



 
 
 

(от рождения до двух лет). В книге дается характеристика
возрастных особенностей психического и физического развития
детей, определены общие и специальные задачи их развития,
представлены способы их решения. Книга адресована широкому
кругу работников дошкольного образования, а также студентам
педагогических колледжей и вузов.
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Предисловие

 
Настоящее издание является частью методического ком-

плекта к «Программе воспитания и обучения в детском са-
ду» (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С.
Комаровой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез,
2007), которая в соответствии с современными задачами до-
школьного образования предусматривает всестороннее раз-
витие ребенка на основе его возрастных возможностей и ин-
дивидуальных способностей.

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошколь-
ного детства, формирование основ базовой культуры лично-
сти, развитие психических и физических качеств, подготов-
ка ребенка к жизни в современном обществе, к школе.

«Программа» рекомендована Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации для учреждений до-
школьного образования.

К «Программе» подготовлены краткие «Методические
рекомендации» (М.: Издательский дом «Воспитание до-
школьника», 2005; М.: Мозаика-Синтез, 2007), раскрываю-
щие особенности организации и методики работы по всем
основным разделам воспитания, обучения и развития ребен-
ка в детском саду на разных возрастных этапах дошкольного
детства.



 
 
 

Более подробные методические руководства к «Програм-
ме» содержатся в методических пособиях: Комарова Т. С.
«Изобразительная деятельность в детском саду» (М.: Мо-
заика-Синтез), Гербова В. В. «Развитие речи в детском са-
ду» (М.: Мозаика-Синтез), Зацепина М. Б. «Музыкальное
воспитание в детском саду» (М.: Мозаика-Синтез) и др.

Пособие «Дети раннего возраста в детском саду» про-
должает серию изданий данного учебно-методического ком-
плекта. Книга включает программу и методические реко-
мендации по воспитанию и обучению детей раннего возрас-
та. В каждой возрастной группе определены общие и специ-
альные задачи их развития, представлены способы их реше-
ния.



 
 
 

 
Программа

 
 

Особенности развития
детей раннего возраста

 
 

Первая группа детей раннего возраста
(от рождения до одного года)

 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен

как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но
педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае
знания особенностей его развития.

Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как ни-
когда в последующем, темпом физического, психического и
даже социального развития.

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К
5–6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний
рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрас-
тает на 20–25 см.

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ре-
бенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых ме-
сяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать,



 
 
 

активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся
ему норму питания в отведенное для этого по режиму дня
время. Иначе говоря, уже в этот период закладывается осно-
ва здорового образа жизни.

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с пе-
риодами активного бодрствования. Длительность каждого из
них постепенно, но достаточно быстро увеличивается в те-
чение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Для сравнения напом-
ним, что в последующие 6 лет она возрастает всего на 2–2,5
часа. Это свидетельствует о совершенствовании процессов
высшей нервной деятельности и одновременно о необходи-
мости охраны нервной системы малыша от переутомления.

Умение активно бодрствовать – основа для развития дви-
жений, восприятия речи и общения с окружающими.

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтя-
нуться к источнику питания – материнской груди. А уже в
7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно
сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он
самостоятельно ходит.

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон разви-
тия ребенка в первый год жизни особенно заметно проявля-
ются при освоении основных движений. В первые месяцы
жизни у ребенка интенсивно развивается зрение и слух. Под
их контролем и при их участии начинают действовать руки:
малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 меся-
цев). И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого че-



 
 
 

ловека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за
опору, ползать и потом ходить (второе полугодие).

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого го-
да значительно совершенствуются. В первые месяцы жиз-
ни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого
или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к
голосу или звучащему предмету, захватывать предметы, под-
вешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев (как показа-
ли эксперименты) дети способны различать основные цвета
и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и му-
зыку разного характера.

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахива-
ет) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предмет-
но-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает,
куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие от-
рывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит (а-
а-а), что очень важно для развития речевого дыхания. По-
том начинает лепетать, то есть произносить слоги, из кото-
рых позже образуются первые слова.

На примере первых предречевых реакций можно также
проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые
реакции, лежащие в основе развития речи, возникают ис-
ключительно на фоне положительного эмоционального со-
стояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и
ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».



 
 
 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, по-
скольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и
ребенок начинает пользоваться несколькими простыми сло-
вами. Речевое обращение взрослого к ребенку может успо-
коить его, побудить выполнить несложное действие. «Соци-
ализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2-3-ме-
сячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с
интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно на вто-
ром полугодии, ярко проявляют разное отношение ко взрос-
лым: близким радуются, чужих настороженно рассматрива-
ют, прежде чем подпустить к себе. Нельзя упускать и воз-
можность формирования на первом году инициативных об-
ращений (звуками, улыбкой, движениями) к близким взрос-
лым.

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в про-
странстве (манеж, комната): двигаться навстречу окликаю-
щему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.

Появляются простейшие элементы самообслуживания:
в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит
чашечку, когда пьет кефир, стягивает шапку, носки, подает
по просьбе взрослого предметы одежды.

Основные умения к концу первого года жизни: ре-
бенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начи-
нает использовать по назначению отдельные предметы и иг-
рушки. Выполняет простые просьбы и понимает объясне-
ния. В нужной ситуации может использовать простые сло-



 
 
 

ва (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в
объектно направленном общении со взрослым.

 
Вторая группа детей раннего

возраста (от одного года до двух лет)
 

В этом возрасте ежемесячная прибавка в весе составляет
200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершен-
ствование строения и функций внутренних органов, кост-
ной, мышечной и центральной нервной системы. Повышает-
ся работоспособность нервных клеток. Длительность каждо-
го периода активного бодрствования у детей до полутора лет
составляет 3–4 часа, двух лет – 4–5,5 часа.

На развитие основных движений ребенка частично влия-
ют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище,
большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти пре-
пятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточ-
ного развития мышечной системы ребенку трудно долго вы-
полнять однотипные движения, например, ходить с мамой
«только за ручку».

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся сво-
бодно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугор-
ки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препят-
ствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шарка-
ющая походка. В подвижных играх и на музыкальных заня-



 
 
 

тиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на ме-
сте.

В начале второго года дети много лазают: взбираются на
горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на швед-
скую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет
у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и
плясках дети привыкают координировать свои движения и
действия друг с другом (при числе участвующих не более
8-10).

При обучении и правильном подборе игрового материала
дети осваивают действия с разнообразными игрушками: раз-
борными (пирамиды, матрешки и др.)> строительным ма-
териалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к
ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит и после
показа взрослого, и путем отсроченного подражания.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепоч-
ки», и малыш учится доводить предметные действия до ре-
зультата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их
по цвету и размеру, из строительного материала возводит по
образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные по-
стройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сю-
жетными игрушками. Дети начинают переносить разученное
действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зай-



 
 
 

ки); они активно ищут предмет, необходимый для заверше-
ния действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку,
чтобы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ори-
ентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, на-
пример, вдруг начинают катать на машинке. К концу второ-
го года в игровых действиях детей уже отражается привыч-
ная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, ее
кормят и укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспро-
изводят на протяжении всего периода дошкольного детства.
Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждо-
го действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вы-
моют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша,
кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого
на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту
куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Эти-
ми особенностями объясняется простота подбора сюжетных
игрушек и атрибутов к ним.

Изложенное дает основание считать, что на втором году
из отдельных действий складываются элементы, основы дея-
тельности, свойственной дошкольному детству: предметная
с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная
и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно
считать лишь отобразительной).

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности со-



 
 
 

четаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при де-
фектах воспитания. Имея возможность приблизиться к лю-
бому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает
то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
это можно преодолеть.

Второй год жизни – период интенсивного формирования
речи. Связи между предметом (действием) и словами, их
обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в
конце первого года. При этом понимание речи окружающих
по-прежнему опережает умение говорить.

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначе-
ния некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно
организовать деятельность и поведение малышей, формиро-
вать и совершенствовать восприятие, в том числе составля-
ющие основу сенсорного воспитания.

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми де-
ти усваивают, что одно и то же действие может относиться к
разным предметам: «Надень шапку, надень колечки на пира-
мидку и т. д.». Важным приобретением речи и мышления яв-
ляется формирующаяся на втором году жизни способность
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоцииро-
ваться не с одним предметом, а обозначать все предметы,
относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цве-
ту, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и малень-
кая, кукла-голыш и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).
В начале года, выполняя поручение показать какой-нибудь



 
 
 

предмет, малыш нередко ориентировался на схожие несуще-
ственные признаки: путал игрушечных утку и слоника, сло-
вом кх обозначал и кошку, и меховой воротник. Развиваю-
щаяся способность обобщения уменьшает число подобных
ошибок и позволяет детям узнавать предметы даже на кар-
тинке.

Малыш привыкает к тому, что между предметами суще-
ствуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных
ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки
(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного теат-
ра).

Впечатления от таких показов, заинтересованного рас-
сматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше
полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их
личным опытом: «Куда ходили?» – «Гулять». – «Кого виде-
ли?» – «Собачку». – «Кого кормили зернышками?» – «Птич-
ку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30
словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и
активно используемый словарь состоит теперь из 200–300
слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.),
а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными,



 
 
 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. По-
сле полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-замести-
телями, более или менее близкими по звучанию слышимому
образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово
за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это ста-
новится возможным лишь на третьем году. Ребенок, в боль-
шинстве случаев после полутора лет, правильно произносит
губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н),
задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные
звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ре-
бенком, встречаются крайне редко.

Вначале произносимое ребенком слово является целым
предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обо-
значают, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам
упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей по-
являются двухсловные предложения, а в конце второго года
обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко
взрослым с вопросами, но выражает их преимущественно
интонационно: «Ия куся?» – то есть «Ира кушала?». Вопро-
сительными словами дети пользуются реже, но могут спро-
сить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».

Социализация ребенка. На втором году жизни ребе-
нок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общает-



 
 
 

ся повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные челове-
ческие чувства, обозначаемые словами радуется, сердится,
испугался, жалеет.  В речи появляются оценочные сужде-
ния: плохой, хороший, красивый.

Совершенствуется самостоятельность детей в предмет-
но-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш
овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
Знание того, как называются части помещения группы, ме-
бель, одежда, посуда, помогает ребенку выполнять неслож-
ные (из одного, а к концу года из двух-трех действий) по-
ручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать эле-
ментарные правила поведения, обозначаемые словами мож-
но, нельзя, нужно. Общение со взрослым носит деловой,
объектно-направленный характер.

Одновременно совершенствуется эмоциональный компо-
нент общения, обогащаются мотивы проявления чувств. Для
этого взрослые, занимаясь, играя с детьми, обслуживая их,
должны ненавязчиво показывать, подсказывать примеры,
возможные способы поведения, оценивать ситуацию, вызы-
вать сопереживание. Тогда дети, особенно старше 1 года 6
месяцев, будут способны понять, как, когда и кого нужно по-
жалеть; о ком и почему позаботиться; кому помочь; что вы-
зывает обиду, огорчение, а чему можно порадоваться; как



 
 
 

следует вести себя в спальне, игровой комнате, за столом.
Опора на чувства помогает ребенку освоить элементарные
правила поведения.

На втором году закрепляется и углубляется потребность
общения со взрослым по самым разным поводам. При этом
к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, ми-
мики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.
Так речь становится основным средством общения со взрос-
лым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается
тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они са-
мостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его
еще не сформирована. Имеет место непонимание со сторо-
ны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться
и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует про-
тив вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша,
чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная,
что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю
не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей
не пропало желание общаться.

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как пра-



 
 
 

вило, в предметно-игровой деятельности и режимных про-
цессах, а поскольку предметно-игровые действия и самооб-
служивание только формируются, самостоятельность, заин-
тересованность в их выполнении следует всячески обере-
гать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния»,
и они осваивают умение играть и действовать рядом, не ме-
шая друг другу, вести себя в группе соответствующим обра-
зом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и
т. д. При этом они пользуются простыми словами: на (возь-
ми), дай, пусти, не хочу и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого нужно и воз-
можно формировать элементы совместных действий. Сна-
чала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно
малыши уже способны помогать друг другу: принести нуж-
ный предмет одежды, предмет, необходимый для продолже-
ния игры: кубики, колечки для пирамидки, одеяло для кук-
лы. Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого. Возможны несложные пля-
совые действия парами на музыкальных занятиях.

Основными приобретениями второго года жизни
можно считать: совершенствование основных движений,
особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает
ему сосредоточиться на спокойных занятиях и наблюдении.

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предмет-
но-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания



 
 
 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоненты всех видов деятельности, характерных для пе-
риода дошкольного детства.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее
функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих
по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго
года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе
говоря, по сравнению с предшествующей возрастной груп-
пой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно ор-
ганизовать поведение ребенка, а речь самого малыша стано-
вится основным средством общения со взрослым.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка
во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила по-
ведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать,
если это понятно и несложно). Все это является основой для
развития в будущем совместной игровой деятельности.

Развитие ребенка на втором году жизни происходит
неравномерно. До 1 года 6 месяцев активная речь, началь-
ные формы игровой и других видов деятельности совершен-
ствуются медленнее, чем во втором полугодии (особенно в
последней четверти года). Более того, развитие одновозраст-
ных детей, воспитывающихся в семьях с почти тождествен-
ными условиями, тоже может значительно отличаться, на-
пример у детей двух лет активный словарь может составлять
от 9 до 1500 слов.

Ясно, что в детском саду воспитанники данной возраст-



 
 
 

ной группы нуждаются в педагогических заданиях разной
степени сложности. Как это реализовать, раскрыто в разделе
«Методические рекомендации» данного пособия.

Второй год жизни психологи и педагоги часто называют
«возрастом наоборот», «возрастом противоречий». Увлече-
ние движениями, ходьбой в возрасте до 1 года 3 месяцев – 1
года 4 месяцев может на какое-то время затормозить пользо-
вание активной речью, рост словаря. Малыши на время как
бы разучиваются говорить.

Вновь осваиваемые умения характеризуются неустойчи-
востью. Малыш, научившийся есть самостоятельно, заболев,
отказывается делать это. Во время болезни и после нее он
реже и примитивнее разговаривает.

С другой стороны, некоторые привычки, приобретенные
в семье (что есть, как засыпать и др.)> могут носить устой-
чивый характер. Одна из причин этого – недостаточная по-
движность (быстрота смены) основных нервных процессов
возбуждения и торможения. Это может затруднить привыка-
ние к жизни в детском саду.

Индивидуальное общение с детьми, постоянное наблюде-
ние за их здоровьем и развитием, сопоставление получен-
ных данных с примерными показателями, представленными
в данном пособии, правильная организация педагогического
процесса в период адаптации малышей к жизни в детском са-
ду – все это поможет добиться положительных результатов.



 
 
 

 
Адаптация детей к условиям

дошкольного учреждения
 

Период привыкания ребенка раннего возраста к условиям
дошкольного учреждения – трудный период и для него са-
мого, и для его семьи.

Период адаптации будет значительно облегчен, если ря-
дом с малышом будет находиться близкий человек (мама, ба-
бушка и др.)* Это поможет ребенку легче и быстрее войти
в контакт с воспитателем. Совместно с педагогом мама (ба-
бушка и др.) сможет поэтапно ввести малыша в новую для
него социальную среду.

Адаптационный период длится от 1–2 до 4–6 месяцев.



 
 
 

 
Первая группа детей
раннего возраста (от

рождения до одного года)
 
 

Задачи обучения и воспитания
 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их
полноценное физическое развитие, поддерживать эмоцио-
нально-положительное состояние каждого ребенка.

Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и
физическому состоянию ребенка. Способствовать своевре-
менному формированию движений руки, овладению полза-
нием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка.

Формировать зрительные и слуховые ориентировки, рас-
ширять и обогащать сенсорный опыт детей. Развивать уме-
ние понимать речь взрослого и осуществлять подготовитель-
ные этапы к овладению активной речью. Поощрять попыт-
ки включаться в процесс самообслуживания. Формировать
элементы нравственного поведения, поддерживать эмоцио-
нальную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжела-
тельное отношение к близким людям.

Формировать предпосылки эстетического восприятия,
пробуждать интерес к картинкам, музыке, пению, поддержи-



 
 
 

вать активность ребенка при выполнении простейших пля-
совых движений.

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответ-
ствующих возрасту умений, систематически и грамотно ана-
лизировать полученные результаты.

 
Организация жизни и воспитания детей

 
Первый год жизни детей делится на четыре качественно

отличающихся друг от друга возрастных периода: от рожде-
ния до 2,5–3 месяцев; от 2,5–3 до 5–6 месяцев; от 5–6 до
9-10 месяцев; от 9-10 до 12 месяцев.

 
Примерный режим дня

 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим,
учитывающий физиологические потребности и физические
возможности детей данного возраста.

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с ре-
жимом ребенка в домашних условиях. Он должен четко со-
блюдаться родителями и в будни, и в выходные дни.

Эмоционально-положительное состояние ребенка в тече-
ние дня, успешность восприятия им окружающей действи-
тельности зависят от полноценного и своевременного корм-
ления, качественного и достаточного по времени сна, педа-
гогически грамотно организованного бодрствования. Следу-



 
 
 

ет соблюдать определенную последовательность их чередо-
вания: сон, кормление, бодрствование (с 9-10 месяцев такая
последовательность сохраняется частично).

Изменение продолжительности сна, бодрствования
и количества кормлений в течение суток

Примечание. Длительность ночного сна постоянна (10–
11 часов). В первой группе раннего возраста дети живут по
двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать ску-
ченности детей, предотвращает возникновение конфликт-
ных ситуаций, способствует повышению качества воспита-
тельно-оздоровительной работы. Работа с небольшой под-
группой детей обеспечивает индивидуальный подход к каж-
дому ребенку.
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