
Адаптация детей раннего возраста в детском образовательном 

учреждении 

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на новые 

для него условия. 

Целью этого процесса является адекватное реагирование на колебания разных факторов 

внешней среды 

Правильное воспитание увеличивает способность детского организма целесообразно 

реагировать на изменение окружения. Благоприятные бытовые условия, соблюдение 

режима питания, сна, спокойные взаимоотношения членов семьи и многое другое – все 

это не только полезно для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации 

ребенка при поступлении в детский сад. 

Тема «Адаптация детей раннего возраста в детском образовательном учреждении» 

является актуальной, так как проблема адаптации детей 2-3 года жизни к условиям 

детского сада имеет большое значение. От того как проходит привыкание ребенка к 

новому режиму, к незнакомым людям зависит его физическое и психическое развитие, 

помогает предотвратить или снизить заболеваемость, а также дальнейшее благополучие, 

существование в детском саду и семье. 

От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, 

зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. Чтобы период 

адаптации детей проходил легче, необходима профессиональная помощь семье. На 

помощь семье должен прийти детский сад. Детский сад должен стать «открытым» по всем 

вопросам развития и воспитания. 

В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы адаптации к 

дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И.Добрейцер, Р.В. 

Тонкова-Ямпольская, Н.Д.Ватутина и др.). Адаптация определяется прежде всего как 

медико-педагогическая проблема, решение которой требует создания условий, 

удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьёй и 

общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной 

организации воспитательного процесса (Н.М.Аксарина, А.И.Мышкис). 

Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям общественного 

воспитания уделяется в современных исследованиях учёных стран Западной и Восточной 

Европы (К.Грош, М.Зейдель, А.Атанасова-Вукова, В.Манова-Томова, Э.Хабинакова). 

Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со значительными 

неблагоприятными эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция 

которых требует целенаправленного воспитательного воздействия. 

Большой вклад в изучение проблем адаптации личности сделан в отечественной (М.Р. 

Битянова, Я.Л. Коломинский, А.А.Налчаджян, А.В.Петровский, А.А.Реан и др.) и 

зарубежной психологии (А.Маслоу, Г.Селье, К.Роджерс, А.Фрейд, З.Фрейд, Т.Шибутани, 

Х.Хартманн и др.). 

В последние годы все более активно вопросы социальной адаптации рассматриваются в 

педагогических работах (Ш.А.Амонашвили, Г.Ф.Кумарина, А.В.Мудрик, И.П.Подласый, 

Е.А.Ямбург и др.). 



При рассмотрении теоретических проблем, относящихся к психологии и педагогике 

развития личности, адаптация рассматривается как фаза личностного становления 

индивида, вступающего в относительно стабильную социальную общность 

(Э.В.Ильенков, А.В.Петровский, Л.С.Выготский, Д.И.Фельдштейн). Развитие личности 

здесь представляется как процесс ее вхождения в новую социальную среду, адаптация и, в 

конце концов, интеграция с ней. 

Цель: рассмотреть особенности адаптация детей раннего возраста в детском 

образовательном учреждении. 

Задачи: 

1.Изучить особенности адаптации детей раннего возраста в ДОУ 

2.Провести диагностику по выявлению уровня адаптации детей раннего возраста к ДОУ. 

Проанализировать результаты и сделать выводы  

3.Дать рекомендации родителям по адаптации ребенка к ДОУ 

Объект: адаптация детей раннего возраста 

Предмет: адаптация детей раннего возраста в детском образовательном учреждении. 

Глава 1. Особенности адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению 

1.1 Актуальность проблемы адаптации 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский 

садик несомненно является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением 

и новыми отношениями.  

Анализ деятельности различных дошкольных учреждений в период адаптации показал, 

что проблема адаптации детей раннего возраста насущна и актуальна, т. к. воспитатели 

групп не всегда готовы оказывать вновь поступившим детям квалифицированную помощь 

и психолого-педагогическую поддержку, часть из них испытывают трудности при 

построении взаимоотношений с родителями. Кроме того, часть родителей относятся к 

периоду адаптации недостаточно серьезно, как к чему-то само собой разумеющемуся или 

склонны приписывать все плохой работе воспитателей.  

Вместе с тем, научные исследования показали, что характер адаптации ребенка раннего 

возраста является прогностическим тестом для характеристики динамики состояния 

здоровья ребенка при его адаптации не только к детскому саду, но и к школе. Поэтому 

решение вопросов, связанных с сохранением психического и физического здоровья детей 

в период адаптации к детскому саду, является одной из первостепенных задач, стоящих 

перед сотрудниками ДОУ и родителями.  

Соответственно, одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных 

образовательных учреждений заключается в решении вопроса об адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду; в оказании помощи в построении взаимоотношений между 

детьми, родителями и сотрудниками детского сада. Важно построить отношения, которые 

создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности 



решать проблемы по мере их возникновения. Осуществляется это через систему 

психологического сопровождения всех участников процесса, включающую в себя прогноз 

вероятной степени адаптации ребенка, консультирование родителей и консультирование 

педагогов.  

В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы адаптации к 

дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И.Добрейцер, 

Р.В.Тонкова-Ямпольская, Н.Д.Ватутина и др.). Адаптация определяется прежде всего как 

медико-педагогическая проблема, решение которой требует создания условий, 

удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьёй и 

общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной 

организации воспитательного процесса (Н.М.Аксарина, А.И.Мышкис). 

Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям общественного 

воспитания уделяется в современных исследованиях учёных стран Западной и Восточной 

Европы (К.Грош, М.Зейдель, А.Атанасова-Вукова, В.Манова-Томова, Э.Хабинакова). 

Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со значительными 

неблагоприятными эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция 

которых требует целенаправленного воспитательного воздействия. 

Если психологическая наука преимущественно изучает адаптивные свойства личности, 

характер адаптивных процессов и механизмы приспособления личности к социальной 

среде, то педагогику интересуют вопросы управления и педагогической поддержки 

социальной адаптации подрастающего поколения, поиск средств, форм, методов 

профилактики и коррекции неблагоприятных вариантов адаптации, роль различных 

институтов социализации в адаптации детей и молодежи [5, с. 29]  

Сущность адаптации заключается в обеспечении процесса развития личности. Адаптация 

включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от 

психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных 

отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. Т.е., каждый ребенок 

привыкает по-своему.  

Трудности, возникающие у детей в процессе адаптации, могут привести к самой 

неблагоприятной ее форме – дезадаптации, которая может проявляться в нарушениях 

дисциплины, игровой и учебной деятельности, взаимоотношений со сверстниками и 

воспитателями.  

В научной литературе представлены разные группы факторов: внешние и внутренние; 

биологические и социальные; факторы, которые зависят и не зависят от педагогов, ДОУ. 

Следует отметить, что более полно изучены и охарактеризованы в психолого-

педагогической литературе факторы, затрудняющие адаптацию дошкольников и 

приводящие к дезадаптации личности.  

При поступлении в дошкольное учреждение у малышей происходит ломка стереотипов: 

из знакомой домашней обстановки ребенок попадает в непривычную среду детского сада. 

Соблюдение режима дня, новые требования, постоянный контакт со сверстниками, 

совершенно другая обстановка, стиль общения - становятся для малыша источником 

стрессовых ситуаций. Возрастная незрелость системы адаптационных механизмов детей 

приводит к психическому напряжению, происходит нарушение в поведении, 

физиологических процессах, эмоциональном состоянии.  



Проблема адаптации ребенка раннего возраста остается практически неразработанной. До 

сих пор специально не изучалось, как происходит включение маленького ребенка в новую 

действительность, какие психологические трудности он испытывает в процессе 

адаптации, каким образом можно оценить его эмоциональное состояние в этот период, 

каковы психологические критерии адаптационных возможностей ребенка раннего 

возраста и каковы способы установления контакта взрослого. Сегодня количество детей, 

имеющих отклонения в поведении (агрессивность, тревожность, гиперактивность и т.д.), 

невротические расстройства, продолжает расти. Таким детям труднее адаптироваться к 

новым социальным условиям. Следует отметить, что невротические расстройства — 

преходящие состояния, т.е. их отличает динамизм, они могут быстро возникать при 

стрессовых ситуациях и достаточно быстро исчезать, даже при небольшой помощи, 

устраняющей психогенные факторы. Особенно это касается невротических реакций, они 

являются начальной формой психической дезадаптации, т.е. поведенческой реакцией, 

неадекватной внешнему стимулу. Например, ребенок, который не хочет ходить в детский 

сад, потому что боится воспитателя, вернулся домой. Там его окружают любящие 

родители, он попадает в привычную ситуацию, но по-прежнему плачет, боится оставаться 

один, плохо ест и засыпает, хотя до поступления в детский сад таких изменений в 

поведении ребенка в домашних условиях не было. Ориентация педагога на более ласковое 

отношение к этому ребенку способствовало его привыканию к детскому саду и, особенно, 

к воспитателю. При этом изменения поведения исчезли без медикаментозной коррекции. 

При отсутствии своевременной помощи таким детям невротические реакции 

трансформируются в более стойкие расстройства — неврозы. При этом усиливаются 

вегетативные расстройства, нарушается регулирующая функция нервной системы, 

деятельность внутренних органов и могут возникать различные соматические 

заболевания. Доказано, что более половины хронических заболеваний (до 80%) — это 

психо- и нейросоматические болезни. У ребенка также важно оценивать показатели 

нервно-психического развития: в раннем возрасте детей (первые 3 года жизни) это, 

прежде всего, речевое, моторное развитие, эмоциональное состояние;  

Следовательно, во все возрастные периоды при оценке психического здоровья 

необходимо давать характеристику эмоционального состояния ребенка, его социальной 

адаптации. 

Если говорить о причинах частых нарушений психического здоровья детей, то среди их 

многообразия особо хотелось бы остановиться на двух аспектах.  

Первый аспект — рост частоты перинатальных повреждений нервной системы, 

возникающих еще в утробе матери или во время родов. Частота таких повреждений 

достигает 80%. В большинстве случаев это легкие повреждения, в основном, 

проявляющиеся в первые месяцы жизни ребенка возбуждением, нарушением сна, 

изменением тонуса мышц. К году эти расстройства, как правило, проходят 

(компенсируются). Но это период так называемого «мнимого благополучия», и уже к трем 

годам более чем у половины таких детей появляются изменения поведения, нарушение 

развития речи, двигательная расторможенность, то есть появляются синдромы 

минимальной дисфункции мозга. У этих детей не только нарушается поведение и 

развитие высших мозговых функций, но и затруднена адаптация к дошкольным 

учреждениям и школе, имеются трудности в обучении. Это, в свою очередь, определяет 

их повышенную склонность к эмоциональным расстройствам и невротизации. У этих 

детей очень рано определяются вегетативные сдвиги и формируются болезни 

дисрегуляции, так называемая нейросоматическая патология. Это могут быть различные 

заболевания сердечно-сосудистой системы (например артериальная гипо- и гипертензия), 



пищеварительного тракта (например гастродуоденит), бронхолегочной системы 

(например бронхиальная астма) и т.д.  

Второй аспект частых нарушений психического здоровья — стрессовые ситуации в жизни 

ребенка. Они могут быть обусловлены как социально-экономическим неблагополучием 

семьи, так и неправильным воспитанием ребенка. Стрессовые ситуации могут возникать 

при отрыве ребенка от семьи, когда он поступает в дошкольное учреждение или школу. 

Причиной их может быть и плохая успеваемость, конфликты со сверстниками и 

педагогами. Особая роль отводится наказанию ребенка. 

Неблагоприятному течению адаптации детей часто предшествуют имеющиеся с раннего 

возраста нарушения психического здоровья. Поэтому очень важно как можно раньше 

выявлять эмоциональные нарушения и проводить их коррекцию. 

С другой стороны, неблагоприятное течение адаптации к детскому саду ведет к 

замедлению интеллектуального развития, негативным изменениям характера, нарушениям 

межличностных контактов с детьми и взрослыми, то есть к дальнейшему ухудшению 

показателей психического здоровья. При продолжительной стрессовой ситуации у этих 

детей возникают неврозы и психосоматическая патология, а это затрудняет дальнейшую 

адаптацию ребенка к новым факторам среды. Возникает замкнутый круг. Особая роль в 

длительном сохранении стрессовой ситуации отводится межличностному конфликту. 

Неслучайно в последнее время стали актуальными проблемы дидактогенных заболеваний, 

вызванных непедагогическим поведением воспитателя. Следует отметить, что 

воспитатели сами часто имеют нарушения здоровья, сходные по структуре с 

заболеваниями воспитанников, у них нередко выявляется неврастенический синдром. 

Воспитатель и его воспитанники, находясь в едином психоэмоциональном кольце, 

оказывают взаимозаражающее действие. Поэтому в системе охраны здоровья детей очень 

важно нормализовать психоэмоциональное состояние воспитателя.  

Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И не 

напрасно. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на 

физическом здоровье детей. Особого внимания с этой точки зрения требует ранний 

возраст, в котором многие малыши впервые переходят из достаточно замкнутого 

семейного мира в мир широких социальных контактов. Если трехлетний малыш, 

готовящийся к детскому саду, уже владеет речью, навыками самообслуживания, 

испытывает потребность в детском обществе, то ребенок младенческого и раннего 

возраста менее приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним. Установлено, что 

именно в этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, 

чаще сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное физическое 

развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе становления, они в 

наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. Изменение условий среды и 

необходимость выработки новых форм поведения требуют от ребенка усилий, вызывают 

появление стадии напряженной адаптации. От того, насколько ребенок в семье 

подготовлен к переходу в детское учреждение, зависят и течение адаптационного 

периода, который может продолжаться иногда в течение полугода, и дальнейшее развитие 

малыша. Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению 

эмоционального состояния. Для адаптационного периода характерны эмоциональная 

напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок много плачет, стремится к 

контакту со взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от него, сторонится 

сверстников. Таким образом, его социальные связи оказываются нарушенными. 

Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с 

родными протекают подчас очень бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя 



родителей, долго плачет после их ухода, а приход вновь встречает слезами. Меняется его 

активность и по отношению к предметному миру: игрушки оставляют его безучастным, 

интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой активности, сокращается 

словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее подавленное состояние в 

совокупности с тем обстоятельством, что ребенок попадает в окружение сверстников и 

подвергается риску инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность 

организма, приводит к частым болезням. 

Таким образом, проблема адаптации зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, 

уровня развития. Период привыкания детей к ДОУ – неизменно сложная проблема. От 

того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым 

и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее 

благополучное существование в детском саду и в семье.  

1.2 Особенности детей раннего возраста (нервно-психического, нервно-физического 

развития, особенности познания, особенности общения) 

Какой детский возраст требует наибольшего внимания к себе в плане предоставляемых 

возможностей для ускорения психического развития ребенка, использование или 

неиспользование которых может иметь серьезные последствия? С психолого-

педагогической точки зрения это ранний детский возраст, от одного года до трех лет. По 

данным, которыми в настоящее время располагает психологическая наука, этот возраст 

является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее 

психологическое развитие. 

Особое значение этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя 

фундаментальными жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, речевым 

общением и предметной деятельностью. Прямохождение обеспечивает ребенку широкую 

ориентацию в пространстве, постоянный приток необходимой для его развития новой 

информации. Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, формировать 

необходимые умения и навыки и через учителя, человека, владеющего ими, быстрее 

приобщаться к человеческой культуре. Предметная деятельность непосредственно 

развивает способности ребенка, в особенности его ручные движения.  

В начале данного возраста манипуляции ребенка с предметами приобретают 

специфический характер. Копируя движения взрослого с конкретными предметами, 

ребенок начинает переносить усвоенные схемы действия на другие предметы и ситуации. 

Перенос действия осуществляется двумя путями. Первый - это перенос действия с одного 

предмета на другой.  

В начале второго года жизни ребенок начинает подражать действиям взрослых и 

старается действовать теми же вещами, которыми пользуются окружающие его люди. В 

репертуаре его предметных действий появляются так называемые специфические 

действия с предметами, т.е. действия, в которых он правильно использует тот или иной 

предмет (сморкается в платочек, подносит ко рту ложку или кружку). Лишь постепенно 

специфические действия с предметами, то есть действия, в которых ребенок точно 

воспроизводит общепринятый способ употребления того или иного предмета обретает вид 

орудийного действия, в котором рука ребенка подстраивается под предмет-орудие, и в 

котором возникает особая цель - овладеть таким способом действия с этим предметом, 

который позволил бы произвести некий новый эффект, например, завести машину 

ключиком так, чтобы она после завода сама поехала. В раннем возрасте игровые действия 

дифференцируются от собственно предметных. Для ребенка второго года жизни игрушка 



еще не представляет собой предмета, специально для него предназначенного и 

изображающего «взрослые» предметы.  

Развитие предметной деятельности происходит по нескольким направлениям. Во-первых, 

это развитие культурно нормированных, специфических и орудийных действий. 

Маленький ребёнок должен научиться пользоваться окружающими предметами «по-

человечески»: правильно есть ложкой и пить из чашки, рисовать карандашом, копать 

совочком, причёсываться расчёской, застёгивать пуговицы и пр. Это задача не только 

развития движений руки и общей моторики. Все эти действия требуют преодоления 

спонтанной, импульсивной активности, а значит овладения собой и своим поведением.  

Ребёнок должен понять и присвоить смысл этих простых действий, увидеть их результат 

почувствовать свою умелость. Всё это даёт ему чувство своей компетентности, 

самостоятельности, уверенности в себе. Для решения этой задачи необходимо, начиная с 1 

года, приучать детей к самообслуживанию: показывать, как правильно одеваться, 

причёсываться, держать ложку или чашку, оставляя им возможность самостоятельных 

действий и побуждая к ним. Помимо обычных бытовых процедур, нужны специальные 

игры и игрушки, созданные для детей раннего возраста.  

Второй линией развития предметной деятельности является формирование наглядно-

действенного мышления. Ребёнок раннего возраста мыслит прежде всего действуя 

руками. Соотнося форму или размер отдельных предметов или нанизывая колечки на 

стержень пирамидки ребёнок не только действует, но и думает, учится учитывать 

свойства разных предметов и ориентироваться на них, строит их образы. В таких 

соотносящих действиях происходит формирование внутреннего плана и образного 

мышления. При освоении орудийных действий в предметах выделяются наиболее 

существенные и общие признаки, сто приводит к формированию обобщений, 

приобретающих характер понятий.  

Третьей важнейшей линией развития предметной деятельности является становление 

познавательной активности, которая проявляется в любознательности и 

самостоятельности ребёнка. Строя дом из кубиков, или пытаясь открыть загадочные 

коробочки, в которых спрятан сюрприз, малыш решает самые настоящие мыслительные 

задачи, а игры с песком и водой - открывают огромный простор для установления 

физических закономерностей, овладения представлениями об объёме, форме, изменениях 

веществ и пр. И хотя решение этих задач неотделимо от практических действий, оно 

требует значительных умственных усилий и познавательной активности. Задача взрослого 

здесь состоит не в том, чтобы показать правильный способ действия (т. е. подсказать 

решение задачи) а в том, чтобы вызвать и поддержать познавательную активность, 

заинтересовать малыша загадочным предметом и побудить к самостоятельному 

экспериментированию. Оно даёт возможность ребёнку опробовать разные способы 

действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми 

схемами действия. Экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий 

и способствует смелости и гибкости детского мышления.  

Четвёртым важнейшим направлением развития предметной деятельности является 

формирование целенаправленности и настойчивости действий ребёнка. Известно, что 

деятельность ребёнка до 2-х лет имеет процессуальный характер: малыш получает 

удовольствие от самого процесса действий, их результат ещё не имеет какого-либо 

самостоятельного значения. К трём годам у ребёнка уже складывается определённое 

представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление начинает 

мотивировать действия ребёнка. Ребёнок действует уже не просто так, а с целью 



получения определённого результата. Таким образом, деятельность приобретает 

целенаправленный характер. Очевидно, что нацеленность на результат, настойчивость в 

достижении цели является важнейшей характеристикой не только деятельности ребёнка, 

но и его личности в целом. Для формирования этого ценного качества необходима 

помощь взрослого.  

Целостная предметная деятельность, которая должна сложиться у ребенка к концу 

третьего года жизни, включает в себя 3 важнейших компонента:  

1) Умение планировать свою деятельность, заранее мысленно предвидеть тот результат, 

который еще только предстоит получить на практике;  

2) Умение подбирать такие способы действия, которые выстроены в логике 

представленной цели и могут привести к получению нужного результата.  

3) Умение самостоятельно сличать полученный результат с исходным замыслом 

(соответствует ли он поставленной цели.  

У детей от двух до трех лет при условии правильно организованного ситуативно-делового 

общения все эти три компонента предметной деятельности постепенно складываются [1, 

с. 35--37]. 

Каждый из этих факторов незаменим, а все они, вместе взятые, достаточны для 

разностороннего и полноценного психического и поведенческого развития маленького 

растущего человека [2, c. 46-47]. 

Настойчивость, с которой дети учатся ходить, свидетельствует о том, что стояние на двух 

ногах и прямохождение доставляют детям непосредственное эмоциональное 

удовольствие. В физиологическом плане истоки такого стремления восходят к 

рефлекторным движениям младенца первых месяцев жизни, когда прикладывание ладони 

к ступням полусогнутых ног ребенка вызывает их автоматическое разгибание. Благодаря 

переходу к вертикальной походке ребенок получает возможность видеть дальше и больше 

вокруг себя. У него высвобождаются руки для манипулирования предметами, для 

ориентировочно-исследовательской деятельности и конструкторской, творческой работы. 

Примерно к трем годам память, восприятие, воображение и внимание ребенка начинают 

приобретать человеческие свойства. Но главное состоит в том, что в данном возрасте 

ребенок овладевает тем умением, которое существенным образом влияет на его 

последующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие. Речь идет о 

способности понимать и активно пользоваться языком в общении с людьми. Благодаря 

постоянному речевому взаимодействию со взрослыми ребенок из биологического 

существа к середине раннего детства превращается по своим поведенческим и 

психологическим качествам в человека, а к концу этого периода — в личность. Развитие 

познавательных процессов и речи помогает ребенку ускоренно приобретать знания, 

усваивать нормы и формы человеческого поведения. 

Именно в раннем возрасте ребенок впервые открывает для себя тот замечательный факт, 

что все в мире людей имеет свое название. Через речь, которой ребенок практически 

овладевает в эти годы, он получает прямой доступ к важнейшим достижениям 

человеческой материальной и духовной культуры. Через речевое общение со взрослыми 

он приобретает в десятки раз больше информации об окружающем его мире, чем с 

помощью всех данных ему от природы органов чувств [1, c. 50]. 



Для ребенка речь является не только незаменимым средством общения, но также играет 

важнейшую роль в развитии мышления и в саморегуляции поведения. Направленная с 

конца раннего детства не только на окружающих людей, но и на самого себя, речь 

позволяет ребенку овладевать собственным поведением и собственными психическими 

процессами, делать их в определенной степени произвольно регулируемыми. Без речи 

невозможны были бы ни человеческое восприятие действительности, ни человеческое 

внимание, ни развитая память, ни совершенный интеллект. Благодаря речи между 

взрослым и ребенком возникает деловое сотрудничество, становится возможным 

сознательное, целенаправленное обучение и воспитание. 

Для того чтобы представить себе, как в раннем возрасте идет процесс развития 

предметной и игровой деятельности, начавшийся еще в младенчестве, необходимо 

расширить систему понятий, с помощью которых описываются данные виды 

жизнедеятельности, которые содержат в себе попытку трансформировать и преобразовать 

воспринимаемую реальность. Такая деятельность включает в себя совокупность всех 

действий ребенка, за исключением тех, которые выполняют роль копирования 

действительности, например восприятие, подражание. В отличие от этого репродуктивной 

мы будем именовать деятельность, содержащую в себе попытку представить 

воспринимаемую реальность в том виде, в каком она непосредственно дана нашим 

органам чувств, без стремления субъекта трансформировать или преобразовать ее. 

Для представления связи продуктивной и репродуктивной деятельности с семиотической 

функцией следующей терминологией Ф.де Соссюра, уточняющей ранее введенные нами 

понятия: 

а) признаки — это указатели предметов, тесно связанные с самими предметами, на 

которые они указывают. Признаки являются частью самого предмета или его 

неотъемлемыми свойствами. 

б) символы — указатели, обозначающие предмет, но уже отдаленные, отличные от него и 

вместе е тем сохраняющие определенное сходство с самим предметом. К примеру, в 

детской игре белый камешек, похожий на кусочек хлеба, может представлять хлеб, а трава 

— овощи; 

в) знаки — указатели, произвольным образом связанные с предметом, не имеющие с ним 

никакого внешнего или внутреннего сходства. Знак условен и всегда социален, т.е. 

является общим для многих людей, например буквы и цифры. 

Семантическая функция – это приобретаемая ребенком на втором году жизни способность 

представлять отсутствующий объект или непосредственно не воспринимаемое при 

помощи органов чувств событие с помощью символов, или знаков, т.е. указателей, 

отделенных от обозначаемых ими предметов или явлений. С семиотической функцией 

связаны символические игры, умственные образы и рисунки, подражание и 

моделирование действительности. 

Переход от признаков к символам и знакам определенно связан с развитием подражания, 

которое на сенсомоторном уровне является способом представления кого-либо или чего-

либо посредством реальных имитационных действий. Образы предметов в данном 

контексте выступают как их внутренняя, психологическая имитация. В свою очередь, они 

являются основой для межчеловеческого общения и приобретения речи [15, c. 80-83]. 



Подвижность нервных процессов у детей в этом возрасте невелика, что усугубляет 

трудности в перестройке восприятия окружающего. 

Примерно после 7 месяцев у детей появляется страх при появлении незнакомых взрослых. 

На втором году жизни ребенок начинает меньше бояться чужих взрослых. 

В полтора года более характерным будет не страх, а настороженное ожидание по 

отношению к незнакомому взрослому, а в дальнейшем – смущение, своеобразная 

застенчивость при первоначальном знакомстве - обычно до двух – двух с половиной лет. 

Оптимальный вариант приема детей не ранее 2 лет, когда у них уже нет страха перед 

незнакомыми людьми, а привязанность к матери не сопровождается обостренной 

зависимостью от нее.  

Кроме этого существуют половые различия в возрастном диапазоне. Более благоприятный 

для адаптации возраст от 2 лет приходится преимущественно для девочек. Мальчики в 

большей степени, чем девочки привязаны к матери и более остро реагируют на разлуку с 

ней, они дольше чувствуют привязанность к ней. 

У мальчиков более благоприятный для адаптации к детскому саду возраст составляет 2,5 - 

3,5 года. 

Не рекомендуется отдавать ребенка в детское учреждение в кризисные моменты, в эти 

периоды может наблюдаться снижение работоспособности, эмоциональные расстройства, 

изменение поведения ребенка, что может усугубить процесс адаптации [8, c. 43]. 

По уровню развития общения детей можно разделить на три группы: 

1 группа – это дети, у которых преобладает потребность в общении только с близкими 

взрослыми, они ожидают от них только внимания, ласки, доброты, сведений об 

окружающем. Такие дети, глубоко переживают расставание с близкими. Опыта общения с 

посторонними они не имеют, не готовы вступать с ними в контакт. У данных детей в 

поведении довольно долго сохраняются беспокойство и плаксивость.  

2 группа – это дети, у которых сформировалась потребность в общении не только с 

близкими, но и с другими взрослыми, не являющимися членами семьи. Такие дети, пока 

воспитатель рядом спокойны, но детей такой ребенок, как правило, боится и держится от 

них на расстоянии Детям данной группы в период привыкания свойственно 

неуравновешенное эмоциональное состояние. 

3 группа – дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных действиях и 

общении с взрослыми. Для них характерно спокойное, уравновешенное эмоциональное 

состояние. Они включаются в предметную самостоятельную деятельность или в сюжетно-

ролевую игру, устанавливают положительные взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками. Играют часто самостоятельно.  

При поступлении в детский сад больше трудностей испытывают дети, которых можно 

условно отнести к 1 группе (потребность в общении только с близкими людьми) Как 

правило, чем уже круг общения в семье, тем длительнее проходит процесс адаптации. 

Легче адаптируются дети, условно отнесенные к 3 группе. 



Относительной нормой, уровня социализации ребенка конца первого года жизни, является 

положительное эмоциональное обращение со всеми окружающими его близкими людьми. 

На 2 году жизни нормой является желание ребенка общаться не только с близкими, но и с 

другими взрослыми. 

На 3 году у детей постепенно формируется умение общаться как с взрослыми, так и со 

сверстниками [5, c. 33-35]. 

Дети, у которых процессы возбуждения и торможения уравновешены, отличаются 

спокойным поведением, бодрым настроением, общительностью. Они любят как 

спокойные, так и подвижные игры, положительно воспринимают все режимные моменты, 

активно в них участвуют. Если содержание общения, возникшего в новых условиях, их 

удовлетворяет, они привыкают довольно легко и быстро. 

Дети, отличающиеся легкой возбудимостью, бурно выражают свое отношение к 

окружающему, быстро переходят от одного состояния к другому. Они любят играть в 

подвижные игры, но быстро меняют игрушки, легко отвлекаются, постоянно двигаются 

по группе, рассматривая то один предмет, то другой. В первые дни у таких детей может 

возникнуть перевозбуждение нервной системы. 

В противоположность легковозбудимым есть дети, которые отличаются спокойным, 

несколько медлительным, даже инертным поведением. Они очень неактивно выражают 

свои чувства и кажутся внешне благополучно адаптирующимися, однако свойственная им 

заторможенность может усилиться. Медлительные дети часто отстают от своих 

сверстников в развитии координации движений, в освоении окружающего, в овладении 

умениями и навыками. При работе воспитателя с такими детьми важно проявить 

выдержку и терпение. В первые дни воспитателям не рекомендуется привлекать 

медлительных детей к общению со сверстниками, так как им требуется длительное время 

в освоении нового пространства. Нетерпеливый подход воспитателя к ребенку может 

привести к осложнениям, к затруднениям в адаптации.  

Особого внимания требуют дети с ослабленным типом нервной системы. Они очень 

болезненно переносят перемены в условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное 

состояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих чувств они не 

выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях 

и действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста, приобретают 

необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению следует приучать постепенно, 

привлекать к этому близких им людей. При этом рекомендуется постоянно поощрять и 

подбадривать этих детей, помогать им в освоении нового.  

Холерики и флегматики сложнее адаптируются к дошкольному учреждению, чем более 

уравновешенные и в меру медлительные сангвиники  особенно мальчики, нелегко 

переносят недостаток активности и движения, но труднее всего приходится 

медлительным детям: они не успевают за общим темпом еды, сна, одевания.  

У любого ребенка изменение условий жизни, привыкание к новой среде и приспособления 

к ее условиям, вызывает стресс, напряжение. 

Данное напряжение проявляется, главным образом, на психо-эмоциональном и 

физиологическом уровне ребенка. Существует ряд показателей, информативно 



характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, 

адаптирующегося к новому организационному коллективу [17, c. 135-137]. 

На физиологическом уровне основными показателями привыкания к детскому саду 

являются состояние здоровья, сон, аппетит. На психоэмоциональном уровне: эмоции, 

поведение и социальные контакты. 

Отрицательные эмоции то подавленность и безучастность ко всему, то ребенок 

напоминает «белку в колесе». Вырываясь из рук воспитателей, мчится к выходу, 

конфликтуя со всеми на ходу. И вдруг бессильно замолкает, окаменев. Плач - от хныканья 

до постоянного. В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти 

адаптированный к саду ребенок поддерживает новичков, пришедших в группу.  

Страх: во всем скрытая угроза : от неизвестной обстановки и встречи с новыми детьми, 

до новых взрослых, а главное, то, что Вы забудете и не придете вечером, чтобы забрать 

домой... Родительские переживания особенностей нового этапа жизни ребенка, еще более 

усугубляют страх.  

Гнев и рождаемая им агрессия готовы без искры разгореться, будто в ребенке - 

«пороховая бочка».  

Положительные эмоции: немного выражены в те моменты, когда малыш как будто 

«опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». Доминирование их, 

возвещает о завершении у вашего ребенка адаптационного периода. Радость, улыбка и 

веселый смех - главные «лекарства» и противовес всем отрицательным эмоциям.  

Социальные контакты: на смену «гордой бесконтактности» приходит «компромиссная 

контактность», что,однако, является инициативой мнимой - выходом из сложившегося 

положения. Она не направлена на улучшение общения со сверстниками. Если проявить 

терпение и такт, то в три года малыш способен выбрать повод для контакта. В 

коммуникабельности ребенка - успех исхода адаптационного процесса.  

Познавательная деятельность снижается и угасает на фоне стрессовых реакций: нет 

интереса к игрушкам, не хочется знакомиться со сверстниками и понять, что происходит 

рядом. «Почемучка» словно в зимней спячке, но когда он проснется, или в конце концов 

Вы все-таки «разбудите» его посредством положительных эмоций, активность стресса 

станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.  

Социальные навыки: почти все давно усвоенные и успешно используемые дома навыки 

самообслуживания под прессом стресса малыш может «растерять». По мере адаптации 

ребенка к условиям организованного коллектива, он вдруг «вспоминает» забытые им 

навыки, в придачу к ним легко усваивает новые.  

Особенности речи: не отвечает на вопросы, затруднено необходимое для возраста 

ребенка пополнение его активного словарного запаса. На фоне стресса имеющийся 

словарный запас скудеет: употребление младенческих или облегченных слов без 

существительных и прилагательных. Одни глаголы! В ответах на вопросы - «телеграфный 

стиль». Такая речь - итог тяжелой адаптации.  

Двигательная активность: заторможенность или неуправляемая гиперактивность. Не 

путайте активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, 

присущей темпераменту ребенка!  



Сон если ребенок и засыпает, а не рыдает на кровати, то сон его беспокойный, 

прерывается внезапным пробуждением. По мере привыкания он сможет тихо провести 

свой тихий час и спать спокойно.  

Аппетит у ребенка тем хуже, чем менее благоприятно он адаптируется. «Волчий аппетит» 

возникает при попытке хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. 

Нормализация повышенного или пониженного аппетита сигнализирует о том, что 

отрицательные сдвиги адаптационного периода не нарастают, а пошли на убыль, и в 

скором времени нормализуются и все другие показатели описанного нами выше 

эмоционального портрета [16, c. 138-140].  

У здоровых детей адаптация проходит относительно легко, в то время как у соматически 

ослабленных детей данный процесс может протекать с осложнениями.  

Тяжелее всего адаптация к условиям образовательного учреждения проходит у детей 3 

группы здоровья: У данных детей наблюдаются частые обострения основного 

заболевания. Такие дети чаще болеют.  

Здоровье это то, что есть, и, к сожалению, изменить достаточно быстро эти показатели в 

положительную сторону невозможно. 

Таким образом, состояние здоровья - один из основных факторов, влияющих на 

длительность и успешность процесса адаптации 

1.3 Виды адаптации детей раннего возраста 

В последнее время повышение возрастного порога начала посещения дошкольного 

учреждения с 1,5 до 3 лет, с одной стороны, и усиление образовательной нагрузки в 

дошкольном учреждении — с другой, делают проблему привыкания младшего 

дошкольника к условиям детского сада особенно актуальной. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и высокая 

цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют 

необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно 

приспособиться. 

Адаптация включает множество индивидуальных реакций, характер которых зависит от 

психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных 

отношений, от состояния здоровья ребенка.  

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими 

возможностями и требованиями среды. Выделяют три стиля, с помощью которых человек 

может адаптироваться к среде: 

а) творческий стиль, когда ребенок старается активно изменять условия среды, 

приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам; 

б) конформный стиль, когда ребенок просто привыкает, пассивно принимая все 

требования и обстоятельства среды; 



в) избегающий стиль, когда ребенок пытается игнорировать требования среды, не хочет 

или не может приспосабливаться к ним [28, c. 63-65]. 

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее оптимальным — 

избегающий. 

К сожалению, попытки рассмотреть проблему адаптации остаются на уровне только 

теоретических исследований и сводятся к рекомендации перед приходом ребенка в сад 

максимально приблизить домашний режим дня к режиму дошкольного учреждения. 

Существует три фазы адаптационного процесса. 

1. Острая фаза — сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, более частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом 

развитии; фаза длится в среднем один месяц. 

2. Подострая фаза — характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам, на фоне замедленного 

темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными 

нормами; фаза длится 3—5 месяцев. 

3. Фаза компенсации — характеризуется убыстрением темпа развития, и дети к концу 

учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии. 

При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

легкая адаптация — поведение нормализуется в течение 10—15 дней; ребенок 

соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в 

течение первого месяца посещения дошкольного учреждения; 

адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на 

короткое время теряет в весе; может наступить однократное заболевание длительностью 

5—7 дней, есть признаки психического стресса; 

тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже полученные 

навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение организма [30, c. 

203-205]. 

Именно поэтому необходима целенаправленная организация жизни младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, 

безболезненному приспособлению ребенка к новым условиям, позволяла бы формировать 

положительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со 

сверстниками. Таким образом, первая часть данной работы ставит своей задачей помочь 

руководителям дошкольных учреждений, воспитателям, детским психологам в 

организации адаптационного периода, дает практические рекомендации, описание 

занятий, сценарии, призванные облегчить эту сложную, кропотливую работу на 

первоначальном этапе. 

1.4 Формы и способы адаптации детей раннего возраста 



С поступлением ребенка в ДОУ в его жизни происходит множество изменений: строгий 

режим дня, отсутствие родителей в течении 9 и более часов, новые требования, 

постоянный контакт с детьми, новое помещение, таящее в себе много неизвестного. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим 

реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от еды. Поэтому принципами работы по 

адаптации детей в ДОУ являются: 

1.Тщательный подбор педагогов в формирующихся группах. 

2.Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ. 

3.Постепенное заполнение групп. 

4.Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек. 

6.Информирование родителей об особенности адаптации каждого ребенка на основе 

адаптационных карт. 

В процессе адаптации ребенка в ДОУ также используют такие формы и способы 

адаптации детей как:  

элементы телесной терапии (обнять, погладить). В детском возрасте необходимо 

развивать координацию, гибкость и выносливость. 

Комплекс специальных упражнений поможет ребенку выработать силу воли, увеличить 

чувствительность и узнать много нового о своем теле. Занятия укрепят и сделают более 

эластичными мышцы, разработают суставы, а движения станут более красивыми и 

пластичными. Кроме этого, с помощью телесно-ориентированной терапии 

оздоравливаются внутренние органы и улучшается самочувствие. 

Комплекс заканчивается упражнениями на релаксацию, потому что расслабление в такой 

же степени необходимо для развития мышц, как и тренировка. Нервная система получает 

полноценный отдых, кровообращение приходит в абсолютное равновесие. 

исполнение колыбельных песен перед сном - колыбельные - первые уроки родного 

языка для ребенка. Песни помогают малышу запоминать слова, их значения, порядок слов 

в предложении. Чтение ребенку поэзии оказывает такой же эффект. В отличие от обычной 

речи, стихи обладают ритмом, о благотворном влиянии которого на растущий организм 

уже говорилось. Сопровождайте чтение стихов ритмическим похлопыванием животика, и, 

если стихи понравятся малышу, вы заметите ответное ритмичное постукивание вашего 

разумного крохи.  

Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка 

успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, ритмическое сочетание слова и 

движения (легкое покачивание, но не тряска).  



Когда мамы поют колыбельные песни, дети быстрее засыпают. Ребенку становится 

спокойнее, и ему снятся хорошие сны, ребенок быстрее забывает свои беды его 

укладывают спать лаской именно ласка передается с колыбельной песней, пусть ребенок 

еще не слышит, но чувствует любовь, ласку, нежность мамы. Дети, которым поют в 

детстве песни, вырастают более нежными, добрыми.  

От того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их вообще, зависит характер 

маленького человека, его физическое здоровье, степень развития.  

Слушая колыбельные песни малыш защищает свою психику от стрессов и эмоциональной 

неустойчивости.  

Кроме того, последние исследования показали, что с помощью певучих колыбельных у 

ребенка постепенно формируется фонетическая карта языка, он лучше воспринимает и 

запоминает эмоционально окрашенные слова и фразы, а значит, раньше начнет 

разговаривать. 

Через колыбельную у ребенка формируется потребность в художественном слове, музыке. 

Постепенно привыкая к повторяющимся интонациям, ребенок начинает различать 

отдельные слова, что помогает ему овладеть речью, понимать ее содержание. С 

колыбельной песней ребенок получает первые представления об окружающем мире: 

животных, птицах, предметах.  

Колыбельная песня несет в себе свет и тепло, является оберегом для малыша.  

Релаксационные игры (песок, вода) - релаксация - это снятие напряжения, 

расслабление, отдых. 

За основу упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, 

мышечному и эмоциональному расслаблению. 

Упражнения по релаксации являются методом предотвращения стрессов у детей и 

оказывают положительное влияние на их здоровье. Они учат детей снимать напряжение, 

не замыкаться на своих проблемах и через сюжетно-ролевые игры уметь находить 

причины этого состояния. Упражнения должны быть в доступной игровой форме. 

Сказкотерапия - это процесс воспитания Внутреннего Ребенка, развития души, 

повышение уровня осознанности событий, приобретения знаний о законах жизни и 

способах социального проявления созидательной творческой силы.  

Метод сказкотерапии направлен на развитие восприятия, телесных ощущений, 

двигательной координации детей, умения осознавать и контролировать свои переживания, 

понимать собственное эмоциональное состояние. 

Занятия вводят ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помогают ему прожить 

определенное эмоциональное состояние, создать свой собственный «эмоциональный 

фон», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и в 

чувствах людей, которые его окружают. Основной акцент делаем не просто на проработки 

эмоций на уровне их узнавания по мимике, жестам, поведению, словам людей и 

сказочных персонажей. В этих занятиях важно, чтобы ребенок проживал каждую эмоцию 

на телесном уровне, наблюдал за своими телесными ощущениями и оценивал их. Таким 

образом, развивается произвольное улавливание ощущений тепла, холода, напряжения и 



расслабления мышц тела. Все занятия - игровые, так как игра - это основная деятельность 

ребенка, в которой он сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает систему 

человеческих отношений. 

Музыкальные занятия и развитие движений - музыка рано начинает привлекать 

внимание детей и вызывает у большинства из них постоянный интерес. Они ищут 

источник звучания, ждут звуки музыки при виде металлофона, триоды или других 

музыкальных инструментов. Песни разного характера вызывают у детей различный 

эмоциональный отклик. У некоторых это эмоциональное состояние в связи с музыкой 

проявляется особенно ярко.  

Важно, чтобы дети не только знакомились с бодрыми, веселыми и ласковыми, 

спокойными песнями и пьесами, но и приучались более точно воспринимать особенности 

музыкального звучания, а именно высоту, тембр, силу, длительность. Восприятие этих 

свойств музыкального звука связано с развитием у детей музыкально-сенсорных 

способностей.  

Выполняя несложные задания в процессе игр со звучащими игрушками, детскими 

музыкальными инструментами, дети различают звуки по высоте: угадывают, кто кричит - 

корова или котенок, курочка зовет цыплят или они ей отвечают. Повторяя под музыку 

постукивания по бубну, осваивают ритм. Слушают звучание разных по тембру детских 

музыкальных инструментов, сами хлопают соответственно музыке тихо и громко 

Игровые методы взаимодействия с ребенком. В конце первого года ребёнок приобретет 

стремление к самостоятельности и независимости. На втором году жизни взрослый 

становится для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не только 

"поставщиком" самих предметов, но и образцом человеческих предметных действий. 

Общение со взрослым уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. 

Теперь необходимо соучастие взрослого, выполнение одного и того же дела. В ходе 

такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка, и, главное - новые способы действия с предметами. 

Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом 

передаёт способ действия с ним. Общение со взрослым протекает как бы на фоне 

практического взаимодействия с предметами. 

Возникает новый тип ведущей деятельности ребёнка. Это уже не просто неспецифические 

манипуляции с вещами, а предметная деятельность, связанная с овладением культурными 

способами действий с предметами. Предметная деятельность является ведущей потому, 

что она обеспечивает развитие всех остальных сторон жизни ребёнка: внимания, памяти 

речи, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Все эти важнейшие 

способности в данном возрасте лучше всего развиваются именно в процессе практических 

предметных действий.  

Кроме того, действуя с предметами, ребёнок чувствует свою самостоятельность, 

независимость, уверенность в своих силах, что очень важно для развития его личности. 

Очевидно, что для такой деятельности нужны специальные игрушки. Игрушки, 

способствующие познавательному развитию ребёнка 

Предметная деятельность, в которой в раннем возрасте происходит умственное и 

техническое развитие ребёнка, имеет несколько линий развития, среди которых: 



становление орудийных действий; 

развитие наглядно-действенного мышления; 

развитие познавательной активности; 

формирование целенаправленности действий ребёнка. 

Каждое из этих направлений предполагает специальные игровые материалы и особые 

характеристики игрушек. 

Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, направленной на 

формирование эмоциональных контактов “ребенок — взрослый” и “ребенок — ребенок” и 

обязательно включающей игры и упражнения.  

Основная задача игр в этот период — формирование эмоционального контакта, доверия 

детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового 

прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой 

интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть 

фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей 

детей, места проведения. 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, не 

посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному 

дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду.  

Проводятся консультации с родителями по снижению заболеваемости в период адаптации 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро 

засыпает и просыпается в бодром настроении, играет со сверстниками. Длительность 

адаптации зависит от уровня развития ребенка. 

Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребенку очень бережно и 

внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный момент жизни, а не 

упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с капризами. 

Медицинская сестра ДОУ еженедельно должна анализировать листы адаптации и 

выделять детей, имеющих отклонения по вышеперечисленным критериям. Эти дети 

консультируются педиатром и психологом, а по показаниям – и другими специалистами. 

Оценку течения адаптации детей в ДОУ проводит педиатр. Адаптация считается 

благоприятной, если эмоционально-поведенческие реакции были слабо выраженными и 

нормализовались в течение 30 дней – у детей ясельного возраста; невротических реакций 

не наблюдалось или они были слабо выраженными и прошли в течение 1–2 недель без 

специальной коррекции, потери массы тела не наблюдалось; за период адаптации ребенок 

раннего возраста перенес не более одного простудного заболевания в легкой форме.  

Условно благоприятной считается адаптация с умеренно выраженными эмоционально-

поведенческими реакциями и симптомами невротизации, потребовавшими коррекции, с 

потерей массы до 150 г, падением гемоглобина до 115 г/л, 1–2 простудными 

заболеваниями в легкой форме. У детей раннего возраста допускается временный регресс 

нервно-психического развития не более чем на 1 эпикризный срок. Продолжительность 



адаптационного периода – 75 дней для детей раннего возраста. В случае более 

выраженных изменений или затягивания сроков адаптации ее течение оценивается как 

неблагоприятное.  

Медико-психолого-педагогическая коррекция нарушений адаптации всегда 

индивидуальна и должна назначаться педиатром и психологом, а при необходимости – и 

другими специалистами, к которым ребенок направляется на консультацию.  

Рекомендуется использование таких физиотерапевтических процедур, как массаж и 

ультрафиолетовое облучение (УФО) в осенне-зимний период. При наличии 

физиотерапевтического кабинета в ДОУ спектр профилактических процедур может быть 

значительно расширен (гальванизация, индуктотермия, УВЧ, ультразвук, лекарственный 

электрофорез, парафиновые и озокеритовые аппликации). В занятия по физическому 

воспитанию следует включать элементы ЛФК (дыхательные упражнения, постуральный 

дренаж, вибрационный массаж грудной клетки) [4].  

Предупреждение нарушений адаптации детей к пребыванию в ДОУ является важным 

мероприятием по сохранению и укреплению здоровья детей, их социализации и возможно 

только при совместном участии в этой работе администрации ДОУ, медицинского и 

педагогического персонала, а также родителей.  

1.5 Организация условий для адаптации детей раннего возраста 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо 

следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо 

сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это 

зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла, 

уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, 

исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было 

приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие комнатки, в 

которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хорошо, если в группе будет небольшой 

“домик”, где ребенок может побыть один, поиграть или отдохнуть. Сделать такой “домик” 

можно, например, из детской кроватки, обтянув красивой тканью и вынув из нее нижнюю 

доску. 

Желательно рядом с “домиком” разместить живой уголок. Растения и вообще зеленый 

цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. 

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность детей 

2—3 лет в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка появилось желание 

заниматься в нем. 

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои чувства и эмоции. 

Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и в конце концов 

прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонятными, потому что никаких 

внешних причин для такого проявления эмоций нет. 



Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для ребенка не 

столько художественно-эстетическое действо, сколько возможность выплеснуть на бумагу 

свои чувства. Уголок изотворчества со свободным доступом детей к карандашам и бумаге 

поможет решить эту проблему в любое время, как только у малыша возникнет 

потребность выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование 

фломастерами-маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе 

бумаги. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры имеют большие 

развивающие возможности, но в период адаптации главным является их успокаивающее и 

расслабляющее действие. 

Летом подобные игры легко организовать на улице. В осенне-зимнее время желательно 

иметь уголок песка и воды в помещении. Для разнообразных и увлекательных игр 

используются небьющиеся сосуды разной конфигурации и объема, ложки, сита, воронки, 

формочки, резиновые трубочки. Дети могут купать в воде резиновых кукол, набирать в 

резиновые игрушки воду и выталкивать ее струей, пускать по воде кораблики и т. д. 

По мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается аппетит, 

труднее нормализуется сон (от 2 недель до 2—3 месяцев). 

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и окружающей 

обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя неуютно в большой комнате. 

Такая простая вещь, как прикроватная занавеска, может решить ряд проблем: создать 

ощущение психологического комфорта, защищенности, придать спальне более уютный 

вид, а главное, эта занавеска, которую сшила и повесила мама, становится для него 

символом и частичкой дома, как и любимая игрушка, с которой он ложится спать. 

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации 

потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках взрослого 

дают ему чувство защищенности, помогают быстрее адаптироваться. 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была 

рядом. Поэтому очень хорошо иметь в группе “семейный” альбом с фотографиями всех 

детей группы и родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих 

близких и уже не так тосковать вдали от дома [11, c. 35-36]. 

2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления ребенка в 

детский сад. Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий 

родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка 

в семье и детском саду. 

Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни приводить ребенка только на 

прогулку — так ему проще познакомиться с воспитателями и другими детьми. Причем 

желательно приводить малыша не только на утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда 

можно обратить его внимание на то, как мамы и папы приходят за детьми, как они 

радостно встречаются. В первые дни стоит приводить ребенка в группу позже 8 часов, 

чтобы он не был свидетелем слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с 

мамами. 



Задача воспитателя — успокоить прежде всего взрослых: пригласить их осмотреть 

групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок 

будет заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как 

облегчить период адаптации. 

В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, 

принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит 

хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями и воспитателями, он 

гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке [9, c. 68-70]. 

3. Формирование у ребенка чувства уверенности. Одна из задач адаптационного 

периода — помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой 

ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, 

если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д. 

Решению этой задачи, начиная с первого дня пребывания в саду, посвящается все первое 

полугодие (до января).  

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: 

знакомство, сближение детей между собой; 

знакомство с воспитателями, установление открытых, доверительных отношений между 

воспитателями и детьми; 

знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты); 

знакомство с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); 

знакомство с педагогами и персоналом детского сада; 

Правило 1. Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре. 

Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной игре. 

Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативизма, а в этом случае 

эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись, 

ребенок сам включается в игру. Для того чтобы игра действительно увлекала детей и 

лично затронула каждого из них, необходимо выполнять 

Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими 

действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность, 

делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. 

Это особенно важно на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый 

организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило заключается в том, что 

взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли 

взрослый должен и в дальнейшем. 

Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым условием 

развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и 

усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать 

ее содержание, лучше выполнять условия, которые создают игры для освоения и 

применения нового опыта. А чтобы при повторении игра не надоела, необходимо 

выполнять 



Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.) 

надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, так он 

дольше сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей необычным.  

Правило 5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не 

так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку 

возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. 

Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это! 

В каком бы возрасте ребенок не пришел впервые в детский сад, для него это сильное 

стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. 

Заключение 

Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное учреждение сложен и для 

самого малыша и для родителей. Ребенку предстоит приспособиться к совершенно иным 

условиям, чем те, к которым он привык в семье. А это совсем не просто. Возникает 

необходимость преодоления психологических преград. Выявлены три наиболее 

существенные проблемы, с которыми малыши приходят из дома в ДОУ. Они заключаются 

в следующем: 

Первая проблема - у детей, поступающих в детский сад, довольно низок уровень нервно-

психического развития. Это связано как с особенностями воспитания в семье, так и с 

биологическими факторами (течение беременности, родов). Наибольшая задержка 

проявляется в навыках активной речи, в сенсорном развитии, что отрицательно влияет на 

дальнейшее становление маленького человека. В дошкольном возрасте отмечается 

замедленное развитие мышления и речи, внимания и памяти, выявляются невысокие 

показатели интеллектуальной готовности к школе. 

Вторая проблема связана с различными отклонениями в поведении детей. Она касается 

сна, аппетита малышей, гипервозбудимых или малоэмоциональных, неконтактных детей, 

ребят с проявлениями страхов, энуреза, тиков и т. п. Поэтому важно, чтобы воспитатель 

имел возможность познакомиться с каждым ребенком, узнать его особенности развития и 

поведения. 

Целенаправленная подготовка родителей и воспитателей дает свои положительные 

результаты даже при тяжелой адаптации облегчает его привыкание к новым условиям. 

Прежде всего это: 

1.Положительно-эмоциональное отношение к ребенку (ласковое общение) 

2.Удовлетворение его потребностей физиологических и познавательных. 

3. Индивидуальный подход к ребенку. 

4.Максимальное приближение условий детского сада к домашним. 

Объективными показателями окончанием адаптационного периода являются: 

- глубокий сон; 

- хороший аппетит; 



- бодрое эмоциональное состояние; 

- полное восстановление имеющихся навыков; 

- активное поведение и соответствующая прибавка в весе по возрасту. 

Воспитатели информируют родителей о протекании адаптации, чтобы снять тревогу за 

малыша, используя в работе адаптационные развиваю игры, а также при необходимости 

консультируется со специалистами ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения" 

Малыш подрос, и уже недалек тот день, когда родители приведут его в детский сад. 

Многие из них волнуются, тревожатся о том, будет ли ребенку хорошо в детском саду, не 

начнет ли он болеть, капризничать, расстраиваться при расставании с близкими, с домом. 

Эти волнения и тревоги закономерны, так как поступление в детский сад — сложный 

период в жизни маленького ребенка, своеобразный экзамен его психики, здоровья. 

В условиях семьи малыш привык к установленному распорядку жизни, к определенной 

обстановке, способам обращения с ним. У ребенка сложились привычки, выработался 

свой стиль поведения, отношений с членами семьи. 

Для нас с вами, людей взрослых, перемена обстановки, встречи с новыми лицами — дело 

привычное, часто привлекательное. Иное дело — ребенок первых лет жизни. Его 

жизненный опыт невелик, и приспособление к новым условиям сопряжено с трудностями, 

так как любое приспособление к новым условиям требует разрушения некоторых 

сложившихся ранее связей и быстрого образования новых. В раннем возрасте это 

особенно сложная задача. 

Малыш тяжело переносит даже временную разлуку с родителями, домом и привычным 

для него укладом жизни. Он часто отказывается от общения с незнакомыми людьми. 

Поначалу в детском саду ребенку все кажется непривычным, его волнует, а иногда и 

пугает новая обстановка: большая гулкая комната, незнакомые дети вокруг, чужие 

взрослые — воспитатели и няня. На первых порах непривычен и уклад жизни в детском 

саду: иной режим дня, еда, отличающаяся от домашней, необходимость соблюдения 



правил поведения, установленных в группе. 

На эти перемены в жизни малыши отвечают, как говорил О.П.Павлов, реакцией 

осторожности или протеста: становятся робкими, замкнутыми, вялыми, плаксивыми, 

капризными, упрямыми, беспокойными. Часто они упорно не хотят покидать дом, а у 

дверей детского сада в страхе прижимаются к родителям. 

Таким образом, период адаптации — тяжелое время для малыша, его родителей и 

персонала группы. В среднем длительность адаптации у детей раннего возраста длится 

2—3 недели.  

На характер привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения влияет ряд 

факторов. Затрудняет или облегчает привыкание к детскому саду состояние здоровья 

ребенка? Опыт показывает, что сложнее и длительнее протекает процесс адаптации у 

детей ослабленных, страдающих аллергией, рахитом, частыми ОРЗ. И наоборот, 

безболезненнее осваиваются в детском саду дети здоровые, физически крепкие. Они 

быстрее приобщаются к жизни в коллективе сверстников. 

Известные трудности в адаптационный период испытывают дети, привыкшие к общению 

только с родителями. Замкнутый образ жизни семьи, недоброжелательное отношение 

родителей к окружающим людям — причины, тормозящие образование у малыша умения 

контактировать с незнакомыми взрослыми. А это значит, что в первые дни пребывания в 

детском саду он будет негативно относиться к воспитателям, няне, что усложнит уход за 

ним. 

Дети радушных, гостеприимных, дружелюбных родителей, дети из семей, состоящих из 

многочисленных родственников, легко вступают в контакт с воспитателями, няней. У 

таких детей, как правило, адаптационный период длится несколько дней. Малыши из 

таких семей деятельны, веселы, много играют, общаются с персоналом группы. 

Плохо приспосабливаются к коллективной жизни дети, которых чрезмерно опекают в 

семье, которые не знают родительского нельзя. Ребенок, у которого дома не тренируется 

способность тормозить свои желания, с трудом усваивает и выполняет правила поведения, 

взаимоотношений, приучение к которым начинается с первого дня его пребывания в 

детском саду. 

Итак, общая задача педагогов и родителей — помочь ребенку по возможности 

безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна подготовительная работа в 

семье. Прежде всего, необходимо максимально приблизить домашний режим к 

распорядку дня в детском саду. При этом важно упорядочить часы сна, питания, 

бодрствования, а при проведении режимных процедур всемерно поощрять и развивать 

детскую самостоятельность. 

Желательно, чтобы родители познакомились с меню детского сада и приучили детей к 

блюдам, включенным в него. Научили детей, есть разнообразную пищу, тщательно 

жевать, после еды пользоваться салфеткой. 

Мы просим родителей наших будущих воспитанников: « О предстоящем поступлении 

ребенка в детский сад говорите с ним как о радостном событии. Внушайте малышу, что 

ему будет хорошо в детском саду, что его ждут добрые воспитатели, веселые дети, много 

игрушек. В присутствии малыша воздержитесь от высказывания своих опасений по 

поводу того, сможет ли он спокойно расстаться с домом, чем его будут кормить, как 

одевать и т. д. Чтобы развеять свои сомнения и тревогу ребенка, предварительно посетите 

группу. Лучше всего привести малыша, когда дети гуляют или играют в групповой 

комнате» 

Группа комплектуется постепенно, поэтому персоналу легче уделить больше внимания 

новичку. Но в первые дни лучше оставлять ребенка на 1—2 ч, увеличивая время 

пребывания до послеобеденного сна, до полдника, а затем — до вечера. 

Чем быстрее малыш почувствует доверие к воспитателям, няне, установит контакт с ними, 

тем спокойнее он перенесет перемены в своей жизни, разлуку с родителями. Вежливое и 

приветливое обращение к сотрудникам детского сада расположит ребенка к общению с 



ними. 

В адаптационный период разрушение любых привычек, в том числе и вредных (сосет 

палец, не засыпает без соски или пения, любит быть на руках у взрослых и т. п.), 

нежелательно, так как осложнит приспособление к новым условиям. Но к сожалению на 

момент поступления малыша в детский сад многим родителям не удается отучить его от 

вредных привычек. 

В заключение следует отметить, что выработка единых требований к поведению ребенка, 

согласование воздействий на него дома и в детском саду — важнейшее условие, 

облегчающее ему адаптацию к перемене в образе жизни.  

 

Первую неделю мы просим родителей приходить в период с 9.00 до 12.00, накормив 

ребенка дома завтраком, и оставаться с нами в группе до обеда. Знакомим ребенка с 

воспитателями, нашей няней, группой, обстановкой в группе - показываем ребенку 

шкафчик, где он будет оставлять свою одежду, расположение в группе игрушек, 

туалетную комнату, где он может удовлетворить свои физиологические потребности, 

участок группы, где мы гуляем с детьми.  

Вторую неделю мы предлагаем ребенку попробовать обедать в группе и, к концу недели – 

начинаем оставлять на сон. Показываем нашу спальню и кроватку, где малыш будет 

спать. Ребенок может взять с собой спать свою любимую игрушку. 

Третью и четвертую неделю просим родителей забирать ребенка после дневного сна. 

Затем родители смогут оставлять ребенка на весь день. 

Во время всего адаптационного периода мы ведем адаптационные листы, в которых 

указываем, как ребенок провел день, как себя чувствовал, спал, кушал, т.е. фиксируем 

данные, связанные с его поведением.  

В октябре, проводится диагностическое обследование детей, в ходе которого мы 

определяем, какие формы и методы в работе с детьми необходимо использовать. 

О результатах проведенного диагностического обследования мы рассказываем на 

ближайшем родительском собрании. 

Мы готовы прислушаться ко всем пожеланиям родителей и принять самые эффективные 

формы и методы в работе с с детьми. 

 

Воспитатель младших групп Касумова С.А. 

  

Уважаемые родители!  

Для того, чтобы ваш ребенок быстро и легко привык к новому образу жизни, который предлагает 

детский сад, чувствовал себя в группе уверенно и комфортно, мы просим вас о сотрудничестве в 

период его адаптации к новым условиям.  

В детском саду ребенку нужно привыкнуть: 

К новым людям, которые будут о нем заботиться; 

К новой обстановке, помещениям, мебели, игрушкам; 

Обществу своих сверстников; 

Новой пище и условиям еды; 

Новой обстановке для сна. 



Вашему ребенку будет проще привыкать ко всему постепенно. Поэтому мы просим вас в первый 

раз прийти с ребенком в то время, когда в группе не будет других детей и воспитатель сможет 

познакомиться с вашим малышом, а он- изучить нового для него взрослого человека. Ребенок 

будет чувствовать себя уверенно, если вы будете на первых порах рядом с ним. 

Первую неделю мы просим вас приходить в период с 9.00 до 12.00, накормив ребенка дома 

завтраком, и оставаться с нами в группе до обеда. 

Вторую неделю мы предложим ребенку попробовать обедать в группе и, возможно, к концу 

недели – спать. 

Третью и четвертую неделю просим забирать ребенка вскоре после дневного сна. 

Дома в адаптационный период нужно относиться к малышу более терпимо и внимательно. Если 

что-либо волнует вас в связи с детским садом, не обсуждайте это при ребенке, но обязательно 

поделитесь всеми опасениями с сотрудниками нашего учреждения. Просим вас рассказать 

психологу и воспитателям о ребенке как можно больше, все, что вы считаете особенно важным. 

Мы готовы прислушаться ко всем вашим пожеланиям. Большинству детей детский сад приносит 

огромную пользу. Детский сад особо ценен для единственного в семье ребенка, не имеющего 

достаточно возможностей общаться с другими детьми. Каждому малышу необходимо общество 

детей его возраста не только для игр и развлечений, но и самое главное, чтобы научиться жить в 

коллективе, что является главной задачей его жизни. Ребенку также необходимы пространство, 

где он мог бы бегать и кричать, приспособления для физических упражнений, кубики, доски, 

чтобы строить, куклы, поезда и др. игрушки. Ему необходимо общаться и с другими взрослыми 

людьми, кроме своих родителей. Очень немногие дети имеют все эти преимущества дома. 

Первые дни в детском саду. 

Если в первый день мать оставит малыша в детском саду, он вначале не будет протестовать, но 

через некоторое время начнет скучать по матери и искать ее, обнаружив, что ее нет, испугается и 

на следующий день может вообще отказаться пойти в сад. Такого зависимого ребенка лучше 

приучать к детскому саду постепенно. Воспитатель может посоветовать матери побыть около 

ребенка в течение нескольких дней. Но когда матери приходится оставаться в детском саду, она 

должна держаться поодаль. Ее задача – дать ребенку возможность самому захотеть остаться с 

детьми. 

Иногда мать беспокоится больше, чем ребенок. Если она прощается с ним несколько раз подряд с 

обеспокоенным лицом, у ребенка возникает мысль: «Она ведет себя так, как будто беспокоится, 

что со мной случится что-нибудь ужасное, если я здесь останусь. Лучше я не отпущу ее от себя». 

Если ребенок с трудом расстается с матерью, то возможно, водить ребенка в детский сад следует 

попробовать отцу. 

ТРЕВОГА ПРИ РАССТАВАНИИ 

Расставание без большой печали. 



Для всех нас жизнь полна расставаний – иногда со слезами, но ни у кого они не бывают такими 

мучительными, как у детей. У детей – дошколят очень остро выражается эта тревога расставания 

плачем, даже ревом, когда мы оставляем их в детском саду. Тревога расставания не только 

нормальна, это верный признак привязанности ребенка к вам. Но есть способы уменьшить слезы и 

боль при расставании. 

Внушите ребенку, что вы обязательно вернетесь к нему. Если мать говорит, что ее 

ребенок поднимает крик всякий раз, когда она оставляет его, это объясняется так: «Вы 

просто недостаточно часто уходите от него», эти крики могут означать неуверенность 

ребенка в том, что мама придет обратно, после нескольких расставаний ребенок 

поймет, что мама уходит и всегда возвращается. 

Без долгих прощаний. Само расставание должно быть решительным и быстрым. Хуже 

всего остановиться в дверях и начать уговаривать ребенка – это вызывает лишнее 

беспокойство. Напомните себе, что страдание в момент расставания скорее пройдет, 

как только вы уйдете. 

Хоть и короткое, но ласковое. Хорошо расставаться с ребенком со словами: «Я люблю 

тебя» и поцелуем. 

Оставьте с ним кусочек себя. Если вы оставляете ребенку что-то свое – какое-нибудь 

украшение или платок, например, или обещайте ему закончить совместно начатую 

работу дому вместе с ним. Так вы даете ему понять, что вернетесь за ним. 

Мамин след. Пусть мама, прощаясь с ребенком, поцелует его накрашенными помадой 

губами. След от поцелуя, оставленный, скажем, на запястье, где ребенок может его 

видеть, станет напоминанием о мамином присутствии. 

Организуйте встречу. Плохо, если вы просто оставите ребенка в толпе детей. Придите 

в сад пораньше, пока нет еще других детей, чтобы воспитатель мог встретить ребенка. 

Желательно, если воспитатель присядет рядом ребенком, чтобы оказаться на уровне, и 

поговорит с ним немного. Это поможет переходу от домашней обстановки к 

обстановке детского сада и отсутствию родителей. 

Любимую игрушку - с собой. Находясь в детском учреждении, особенно первое время, 

ребенок будет чувствовать себя увереннее, имея при себе какую-либо любимую 

домашнюю вещь, например, мягкую игрушку. 



Дайте ориентир во времени. Маленькие дети часто не ориентируются во времени, 

поэтому лучше обозначить для них его какими-то событиями. Скажите ребенку, что 

сегодня вечером будете с ним чем-то заниматься, желательно приятным. Или же 

скажите, что сначала он поиграет, потом поест и ляжет спать, потом погуляет, а после 

прогулки за ним придете. 

Интересуйтесь поведением ребенка в свое отсутствие. Бывает, что даже по 

прошествии значительного времени, скажем нескольких недель, самочувствие ребенка 

в детском саду, вам кажется не улучшается. Не исключено, что стоит вам скрыться из 

виду, он начинает играть и прекрасно проводит время до вашего прихода. Обсудите с 

воспитателем, как чувствует себя ребенок, ослабевает ли его интенсивность его 

эмоциональных переживаний, вызываемых расставанием с вами. Если ребенок, сильно 

расстраиваясь в начале, быстро восстанавливает душевное равновесие, беспокоится не 

о чем. 

 Игры в адаптационный период с детьми двух-трех лет. 

 Основная задача игр в этот период - формирование эмоционального контакта, доверия 

детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового 

прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действиях сопровождаемых улыбкой, ласковой 

интонации проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть 

фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Инициатором игр всего выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых 

возможностей детей, места проведения и т.д. 

Игры - развлечения 

                Иди ко мне 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка несколько шагов и манит его к себе, ласково 

приговаривая: "Иди ко мне, мой хороший!" Когда ребенок подходит, воспитатель его 

обнимает:    " Какой ко мне хороший Коля пришел!" Игра повторяется. 

                Пришел Петрушка  

Материал. Петрушка, погремушки. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку,  рассматривает его с детьми. 

Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с 

Петрушкой встряхивают погремушками, радуются. 

                Выдувание мыльных пузырей 

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует получить 

пузыри, покачивая трубочкой, а, не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может 



удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не 

коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно спрашивает детей, куда он 

пропал. Затем учит каждого ребенка выдувать мыльные пузыри. 

(Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 

                Хоровод 

Ход игры. Воспитатель держит ребенка руки и ходит по кругу, приговаривая: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод. 

До того мы закружились, 

Что на землю повалились. 

БУХ! 

   При произнесении последней фразы оба "падают" на землю. Вариант игры: 

Вокруг розовых кустов. 

Среди травок и цветов, 

Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг. 

Дружно прыгаем мы вдруг, 

ГЕЙ! Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 

                Солнечные зайчики  

  Материал. Маленькое зеркальце.                                                                                              

                      Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при 

этом: Солнечные зайчики Играют на стене. Помани их пальчиком, Пусть бегут к тебе! 

По сигналу "Лови зайчика!" дети пытаются его поймать. 

Игру можно повторить 2-3 раза. 

                Покружимся 

     Материал. Два игрушечных мишки. 

   Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. 

Дает другого мишку малышу и просит также   покружиться, прижимая к себе игрушку. 



Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Ребенок 

вслед за ним выполняет те же движения. 

 Я кружусь, кружусь, кружусь, 

 А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь. 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь! 

                Прячем мишку 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, медведя) 

так, чтобы она немного была видна. Говоря: "Где мишка?", ищет его вместе с ребенком. 

Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После 

игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося "ку-ку!" Когда ребенок 

найдет его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый предлагает 

спрятаться ребенку. 

                Хоровод с куклой 

(проводится с двумя-тремя детьми) 

Материал. Кукла средних размеров. 

 Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она здоровается с детьми, гладит каждого 

по голове. Взрослый просит детей по очереди подержать куклу за руку. Кукла предлагает 

потанцевать. Воспитатель ставит детей в кружок, берет куклу за одну руку, другую дает 

ребенку и вместе с детьми двигается по кругу вправо и влево, напевая простую детскую 

мелодию (например, "Веселую дудочку" М. Красева). 

Вариант: игра проводится с мишкой. 

Дидактические игры 

Приведенные ниже игры не только ободрят робкого и развеселят плачущего, но и 

успокоят слишком расшалившегося, переключат внимание и помогут расслабиться 

рассерженному, агрессивному ребенку. 

                Игра с собачкой  

    Материал. Игрушечная 

собачка.                                                                                                                            Ход игры. 

Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? Это песик в гости к нам. Я собачку ставлю на пол. Дай, собачка, Пете 

лапу! Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за 



лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка "ест суп", "лает", говорит 

ребенку "спасибо!" 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

                Собирание "сокровищ" 

Материал. Корзина. 

Ход игры. На прогулке воспитатель собирает вместе с ребенком "сокровища" (камешки, 

стручки, веточки, листья, раковины) и складывает их в корзину. Выясняет, какие 

"сокровища" вызывают у малыша наибольший интерес (это подскажет дальнейшие пути 

общения). Затем называет какое-либо "сокровище" и просит достать его из корзины. 

                Делаем коллаж 

Материал. Обрезки цветной бумаги, поздравительные открытки, веревочки, кусочки 

пенопласта, пряжи и т. п. 

Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной бумаги или картона. 

Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек пенопласта (открытку и т.д.) и 

передает ребенку, чтобы он наклеил его на бумагу. Разрешает малышу самому выбирать 

предметы, которые ему хотелось бы наклеить. Внимательно понаблюдав за действиями 

взрослого, ребенок сумеет сам намазывать клей. Завершенный коллаж можно повесить на 

видном месте, чтобы все могли им любоваться. 

(Игра способствует развитию творческих навыков). 

                Ловись, рыбка 

Материал. Картонная коробка, металлические пробки от бутылок ("рыбки"), магнит, 

палочка и веревка (для удочки). 

    Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических пробок от 

бутылок, желательно разного цвета. К одному концу веревки (или тесемки) привязывают 

палочку, а к другому - брусок магнита. Воспитатель показывает ребенку, как выуживать 

"рыбок" из коробки, притягивая металлические пробки магнитом. Если пробки разного 

цвета, то малышу можно предложить вытянуть, например, красную рыбу. 

После того как будут извлечены все пробки, взрослый считает их ("Вот сколько рыб мы 

поймали!"), и игра начинается сначала. 

(Игра способствует развитию согласованности движений.) 

                Покатаемся на лошадке 

    Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: "Маша едет на 

лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно". Ребенок повторяет тихо: "Нно-нно". 

Взрослый: "Чтобы лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: "Нно-нно, беги, лошадка!" 

(Сильнее раскачивает ребенка.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем 



самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребенок произносил звук "н" протяжно, а 

все звукосочетание - громко и четко. 

(Игра развивает речевую активность). 

                Дуть во что-нибудь и на что-нибудь 

 Ход игры. Воспитатель дует на маленький воздушный шарик через соломинку, заставляя 

его перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, затем на каждый отдельно. Сдувает 

листочек с ладони ребенка. Дует на цветок или травинку. Ребенок повторяет действия 

взрослого. 

                Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в рожок 

Материал. Воздушный шарик, вертушка, рожок. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед ним на стол 

кладут вертушку и рожок. Воспитатель показывает, как надо дуть на воздушный шарик, 

чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку повторить действие. Затем взрослый дует 

на вертушку, чтобы она завертелась, дудит в рожок, ребенок повторяет. 

(Игра способствует развитию речевого аппарата). 

                Книжка - угадай-ка 

Материал. Записная книжка с проволочной спиралью. 

Ход игры. Наклеивают в записной книжке через страницу (на правой стороне) картинки с 

изображением известных ребенку предметов. Каждую страницу без картинок разрезают 

на несколько горизонтальных полосок, начиная с левого края. Рассматривая книжку 

вместе с малышом, воспитатель постепенно отворачивает полоску за полоской. Ребенок 

старается догадаться, что изображено на картинке. 

(Игра развивает воображение и логическое мышление). 

                Забава с увеличительным стеклом  

Материал. Увеличительное стекло (предпочтительно пластмассовое). 

Ход игры. На прогулке воспитатель дает ребенку травинку. Показывает, как смотреть на 

нее через лупу. Предлагает ребенку посмотреть сквозь увеличительное стекло на пальцы и 

ногти - это обычно зачаровывает малыша. Прогуливаясь по участку, можно исследовать 

цветок или кору дерева, рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т.д. 

(Игра развивает наблюдательность). 

                Прогулки по очертаниям разных фигур 

Материал. Широкая плотная лента (тесьма). 

Ход игры. С помощью ленты на полу изоб¬ражают круги, квадраты, треугольники и т.д. 

Воспитатель показывает ребенку, как идти по ленте (начинают с круга). Взрослый берет 



малыша за руку, идет вместе с ним и поет на любой мотив: "Мы идем по кругу, тра-ля-ля, 

тра-ля-ля. Мы идем по кругу, тра-ля-ля, тра-ля-ля". Так проходят все фигуры. Затем 

воспитатель пробует вместе с ребенком пройти по ним пятясь назад, боком, на цыпочках, 

перепрыгивая через фигуру и т.д, 

(Игра способствует развитию представлений о предметах). 

                Вместе с мишкой 

Материал. Игрушечный медвежонок. 

Ход игры. Воспитатель беседует "на равных" с мишкой и ребенком, например: "Катя, тебе 

нравится пить из чашки?", "Миша, нравится Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. 

Чередуя такие действия, воспитатель создает определенную последовательность звуков, 

например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т.п. 

Игры с пальчиками 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, 

чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, поднять 

настроение можно "пальчиковыми" играми. Кроме того, эти игры обучают 

согласованности и координации движений. 

                Кто в кулачке? 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает 

кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку 

несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, придется помочь ему 

убрать большой палец в кулак. 

Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

                Игра с кистями рук 

Ход игры. (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять их.) Взрослый 

опускает пальцы вниз и шевелит ими - это "струи дождя". Складывает пальцы каждой 

руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем - 

"кисточкой" кружки на щеках ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает 

пятнышко на подбородке. 

Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, воспитатель создает 

определенную последовательность звуков, например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-

хлоп-хлоп и т.п. 



                Солим капусту 

Ход игры. Воспитатель делает жесты руками, аналогичные словам стишка: 

Мы капусту рубим, рубим, (ладонь к ладони, изображаем топорик) 

Мы капусту мнем, мнем, (раскрываем и сжимаем кисти рук, шевеля пальцами) 

Мы капусту солим, солим (перебираем пальчиками) 

Мы морковку трем, трем. ( трем воображаемую морковь на терке, кулаком одной руки        

водим по ладони другой) 

                                                 Подвижные игры 

                Мяч в кругу 

Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. 

Воспитатель показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он катился в нужном 

направлении. 

                Все дальше и выше 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему мяч и 

приговаривает: "Бросим дальше, бросим выше". Малыш ловит мяч. 

Упражнение повторяется с другим ребенком. 

                Бегом к дереву 

Ход игры. В двух-трех местах участка - к дереву, к двери, к скамейке - привязаны цветные 

ленты. Воспитатель говорит ребенку; "Я хочу побежать к дереву". Берет его за руку и 

бежит вместе с ним. Затем бежит с ребенком в другое, отмеченное лентой место, всякий 

раз объясняя, что собирается делать. 

После этого взрослый предлагает малышу самостоятельно побежать к дереву, к двери и т. 

д. Хвалит ребенка, когда он достигнет места назначения. 

                Еле-еле, еле-еле 

Ход игры. Дети вместе с взрослым бегут по кругу, держась за руки. Воспитатель говорит 

или поет: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом, а потом 

Все бегом, бегом, бегом! 



Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и быстрее, затем 

медленнее и останавливаются. 

                Мы топаем ногами 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при 

движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно, с 

расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами. 

Мы хлопаем руками. 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. (Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: "Стой". Все останавливаются. Игра 

повторяется. 

                Мяч 

Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель, положив на его 

голову ладонь, приговаривает: "Друг веселый, мячик мой. Всюду, всюду он со мной! Раз, 

два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним играть!" После этого "мячик" убегает, а 

взрослый ловит его. 

                Огуречик - огуречик... 

Ход игры. На одном конце площадки - воспитатель (ловишка), на другом - дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 



Тебе хвостик отгрызет. 

При последних словах дети убегают, а воспитатель их догоняет. 

                Солнышко и дождик 

Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на 

некотором расстоянии от края площадки или стены комнаты, и смотрят в "окошко" {в 

отверстие спинки стула). Воспитатель говорит: "На небе солнышко! Можно идти гулять". 

Дети бегают по всей площадке. По сигналу: "Дождик! Скорей домой!" - бегут на свои 

места и присаживаются за стульями. Игра повторяется. 

                Поезд 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в "поезд": "Я - паровоз, а вы - вагончики". 

Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду впереди стоящего. "Поехали", - 

говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: "Чу-чу-чу". Воспитатель 

ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и 

говорит: "Остановка". Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. 

(Эта игра способствует отработке основных движений ~ бега и ходьбы.) 

                Догонялки 

(проводится с двумя-тремя детьми) 

 Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре "Хоровод с куклой", говорит, что хочет 

поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за 

ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: "Вот мои ребятки". 

Вариант: игра проводится с мишкой. 

Главной фигурой и центром внимания для двухлетних детей всегда остается взрослый, 

поэтому они с большим интересом наблюдают за его деятельностью. Если малыши не 

расположены в данный момент к подвижным играм, можно почитать им сказку или 

поиграть в спокойные игры. 

(Из опыта работы воспитателя 1мл.группы Касумовой С.А.) 

 

1 Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения  

1.1 Характеристика понятия "адаптация" и факторы, влияющие на неё  

С поступлением ребенка трех-четырех летнего возраста в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в 

течение девяти и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со 

сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, 

другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, 

создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может 

привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 

болезни и т.д. Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой 

и обычной для него семейной среды в среду дошкольного учреждения.  



Ребенок должен приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться. Термин 

"адаптация" означает приспособление.  

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и высокая 

цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют 

необходимость учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться.  

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими 

возможностями и требованиями среды.  

Существует три стиля, с помощью которых человек может адаптироваться к среде:  

а) творческий стиль, когда человек старается активно изменять условия среды, 

приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам;  

б) конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно принимая все 

требования и обстоятельства среды;  

в) избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требования среды, не хочет 

или не может приспосабливаться к ним.  

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее оптимальным – избегающий 

[4;14].  

Как же формируются у ребенка способности к адаптации? Само рождение ребенка – яркое 

проявление биологической адаптации. Переход из условий внутриутробному ко 

внеутробному существованию требует коренной перестройки в деятельности всех 

основных систем организма - кровообращения, дыхания, пищеварения. Эти системы 

должны к моменту рождения иметь возможность осуществить функциональную 

перестройку, т.е. должен быть соответствующий врожденный уровень готовности этих 

адаптационных механизмов. Здоровый новорожденный имеет такой уровень готовности и 

достаточно быстро приспосабливается к существованию во внешних условиях.  

Также как и другие функциональные системы, система адаптационных механизмов 

продолжает свое созревание и совершенствование в течение ряда лет постнатального 

онтогенеза. В рамках этой системы уже после рождения у ребенка формируется и 

возможность к социальной адаптации по мере того, как ребенок овладевает окружающей 

его социальной средой. Это происходит одновременно с формированием всей системы 

нервной высшей деятельности.  

Все же эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям [14,15].  

Итак, чтобы избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно подойти к одной из 

проблем дошкольного учреждения – проблема адаптации детей. Общая задача 

воспитателей и родителей – помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь 

детского сада. Для этого нужна подготовительная работа в семье. Выработка единых 

требований к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в детском 

саду – важнейшее условие, облегчающее его адаптацию.  

Возрастные особенности, возможности детей, показатели, определяющие, необходимо 

знать. Но следует учитывать и индивидуальные особенности ребенка.  

Часто причиной неуравновешенного поведения детей бывает неправильная организация 

деятельности ребенка: когда не удовлетворяется его двигательная активность, ребенок не 

получает достаточно впечатлений, испытывает дефицит в общении со взрослыми. Срывы 

в поведении детей могут произойти и в результате того, что не удовлетворены 

своевременно его органические потребности – неудобство в одежде, ребенок не 

своевременно накормлен, не выспался. Поэтому режим дня, тщательный гигиенический 

уход, методически правильное проведение всех режимных процессов – сна, кормления, 

туалета, своевременная организация самостоятельной деятельности детей, занятий, 

осуществления правильных воспитательных подходов к ним является залогом 

формирования правильного поведения ребенка, создания у него уравновешенного 



настроения [9, 9-10].  

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. Они чаще 

заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок не плачет, 

не выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, подавлен. Его 

состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, 

зовут родителей.  

Так же, особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Эти дети 

болезненно переносят любые перемены в их жизни. При малейших неприятностях их 

эмоциональное состояние нарушается, хотя свои чувства они бурно не выражают. Их 

пугает все новое и дается оно с большим трудом. В своих движениях и действиях с 

предметами они не уверенны, медлительны. Таких детей к детскому саду следует 

приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. Воспитатель должен 

поощрять, подбадривать и помогать им.  

Игнорирование воспитателем особенностей типов нервной системы ребенка в период 

адаптации к дошкольному учреждению может привести к осложнению в его поведении. 

Например, строгость к детям не уверенным, малообщительным вызывает у них слезы, 

нежелание находиться в детском саду. Резкий тон обращения вызывает у легко 

возбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание.  

В разных ситуациях один и тот же малыш может повести себя по-разному, особенно в 

период адаптации. Бывает, даже спокойный и общительный ребенок при расставании с 

близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко привыкает к новым требованиям.  

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также приобретает 

индивидуальный характер. Если он не умеет, есть самостоятельно, то в детском саду 

отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Так же, если не знает, как мыть руки в 

новой обстановке – сразу плачет; если не знает, где взять игрушку – тоже плачет; не 

привык спать без укачивания – плачет и т.д. поэтому очень важно знать привычки 

ребенка, считаться с ними.  

   Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. Его 

педагогические воздействия становятся стихийными, нецеленаправленными и часто не 

дают необходимого результата. Все привычки и навыки каждого вновь поступившего 

ребенка сразу узнать трудно, да они и не всегда проявляются в новых условиях. 

Воспитателю необходимо помнить, что ребенок раннего возраста, имеющий необходимые 

навыки, не всегда может перенести их в новую обстановку, ему необходима помощь 

взрослого.  

В домашних условиях ребенок привыкает к характеру применяемых педагогических 

воздействий, выраженных не только спокойным ровным тоном, но и в тоне строгой 

требовательности. Тем не менее, строгий тон воспитателя или няни может вызвать испуг. 

И наоборот, ребенок, привыкший к громким раздраженным указаниям, не всегда 

выполнит тихие спокойные указания воспитателя.  

Несмотря на то, что режимы дня для детей разного возраста, рекомендуемые 

“Программой воспитания в детском саду”, научно обоснованы, все же так называемый 

возрастной режим дня отдельных детей необходимо изменять. Показателем к этому 

является поведение и самочувствие малыша [5,16-17].  

Как уже говорилось, особое значение в период адаптации имеют индивидуальные 

особенности детей в сфере общения. Есть дети, которые уверенно и с достоинством 

вступают в новое для них окружение детского сада: они обращаются к воспитателю, к 

помощнику воспитателя, чтобы узнать о чем-нибудь. Другие сторонятся чужих взрослых, 

стесняются, опускают глаза. А есть и такие дети, которых общение с воспитателем пугает. 

Такой ребенок старается уединиться, отворачивается лицом к стене, чтобы только не 

видеть незнакомых людей, с которыми он не умеет вступить в контакт.  

Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в детский сад, 

определяет характер его адаптации к условиям детского сада. Поэтому именно знание 



содержания потребностей ребенка в общении является тем ключиком, с помощью 

которого можно определить характер педагогических воздействий на него в 

адаптационный период [5,17-18].  

Непосредственно-эмоциональный контакт между ребенком и взрослым устанавливается, 

начиная с конца первого – начала второго месяца жизни [5,18].  

Правильно поступают те родители, которые уже на первом году жизни ребенка не 

ограничивают его общение в узком кругу семьи.  

Соблюдая необходимые гигиенические требования, целесообразно уже в этом возрасте 

расширять круг общения ребенка. Например, можно на некоторое время разрешить 

новому для него человеку подержать его на руках или даже оставить их одних.  

Воспитатель должен установить контакт с ребенком в первый же день. Но если у ребенка 

не сформирован опыт общения с незнакомыми людьми, на все действия воспитателя он 

реагирует негативно: плачет, вырывается из рук, стремится отдалиться, а не приблизиться 

к воспитателю. Ему нужно более длительное время, чтобы привыкнуть, перестать 

испытывать страх перед воспитателем. Нервозность, слезы мешают ему правильно и 

быстро воспринять заинтересованное, доброе отношение воспитателя.  

В таком случае целесообразно разрешить маме побыть в группе. В ее присутствии 

ребенок успокаивается, страх перед незнакомым взрослым исчезает, ребенок начинает 

проявлять интерес к игрушкам. Мать должна побуждать его обратиться к воспитателю, 

попросить игрушку, сказать, какая тетя хорошая, добрая, как она любит детей, играет с 

ними, кормит. Воспитатель подтверждает это своими действиями: ласково обращается к 

малышу, дает игрушку, хвалит его костюм, показывает что-то интересное в группе и т.п. 

[5,19-20].  

Следовательно, на характер привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения 

влияет ряд факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, сформированности опыта 

общения, а также степень родительской опеки.  

1.2 Особенности поведения детей в период адаптации  
Не все дети при поступлении в группу плачут. Многие приходят в группу уверенно, 

внимательно рассматривают окружающее, самостоятельно находят занятие. Другие 

делают это с меньшей уверенностью, но тоже не проявляют особого беспокойства. Они 

внимательно наблюдают за воспитательницей, выполняют предложенные ею действия. И 

те и другие дети спокойно прощаются с родными, которые приводят их в детский сад, и 

идут в группу. Например, ребенок, расставаясь с мамой, заглядывая ей в глаза, 

спрашивает: “Ты меня любишь?” Получив ответ, идет в группу. Он подходит к 

воспитательнице, заглядывает ей в глаза, но задать вопрос не решается. Воспитатель 

ласково поглаживает его по голове, улыбается, проявляет внимание, тогда ребенок 

чувствует себя счастливым. Он неотступно следует за воспитателем, подражает его 

действиям. Поведение ребенка показывает, что он испытывает потребность в общении со 

взрослыми, в получении от него ласки, внимания. И эта потребность удовлетворяется 

воспитателем, в котором ребенок находит доброго близкого человека.  

Некоторые дети, быстро освоившись в новой обстановке группы, умеют сами занять себя. 

Они не ходят постоянно за воспитателем, но при необходимости спокойно и уверенно 

обращаются к нему. Лишь в первые дни в их поведении заметна некоторая растерянность, 

беспокойство.  

Если ребенок, которого впервые привели в детский сад, никак не хочет оставаться в 

группе без мамы, то воспитатель предлагает маме остаться с ребенком в группе. Чувствуя, 

что мама не собирается уходить, ребенок начинает обращать внимание на окружающее. 

После длительного наблюдения, играет с игрушками, рассматривает красивых кукол, и, 

наконец, решает сам взять одну из них. В близком человеке он видит опору, защиту от 

неизвестного и в то же время возможность с его помощью познакомиться с окружающим.  

Как видно, дети, поступающие в детское учреждение, ведут себя неодинаково. 

Особенности их поведения в значительной мере определяются теми потребностями, 



которые сложились к моменту прихода в группу.  

Можно выделить примерно три группы детей по присущим им различиям в поведении и 

потребности в общении (в соответствии с этим далее будут определяться группы 

адаптации) [5,21-22].  

Первая группа – это дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими 

взрослыми, в ожидании только от них внимания, ласки, доброты, сведений об 

окружающем.  

Вторая группа – это дети, у которых уже сформировалась потребность в общении не 

только с близкими, но и с другими взрослыми, в совместных с ними действиях и 

получении от них сведений об окружающем.  

Третья группа – это дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных 

действиях. Если до поступления в детский сад ребенок постоянно находился с мамой или 

с бабушкой, то утром, когда его приводят в детский сад, с трудом расстается с родными. 

Затем весь день ожидает их прихода, плачет, отказывается от любых предложений 

воспитателя, не хочет играть с детьми. Он не садится за стол, протестует против еды, 

против укладывания спать, и так повторяется изо дня в день.  

Плач при уходе близкого человека, возгласы типа: “хочу домой!”, “где моя мама?”, 

отрицательное отношение к персоналу, к детям группы, к предложениям поиграть – и 

бурная радость при возвращении мамы (бабушки или другого члена семьи) являются 

ярким показателем того, что у ребенка не развита потребность общения с посторонними.  

При поступлении в детское учреждение плачут в основном дети, которых можно условно 

отнести к первой группе (потребность в общении только с близкими людьми).  

Они глубоко переживают расставание с близкими, т.к. опыта общения с посторонними не 

имеют, не готовы вступать с ними в контакт.  

Как правило, чем уже круг общения в семье, тем длительнее происходит адаптирование 

ребенка в детском саду.  

Дети, условно отнесенные ко второй группе, до поступления в детский сад приобрели 

опыт общения со взрослыми, не являющимися членами семьи. Это опыт общения с 

дальними родственниками, с соседями. Придя в группу, они постоянно наблюдают за 

воспитателем, подражают его действиям, задают вопросы. Пока воспитатель рядом, 

ребенок спокоен, но детей он боится и держится от них на расстоянии. Такие дети, в 

случае невнимания к ним со стороны воспитателя могут оказаться в растерянности, у них 

появляются слезы и воспоминания о близких.  

У детей третьей группы четко выявляется потребность в активных самостоятельных 

действиях и общении со взрослыми.  

В практике нередки случаи, когда ребенок в первые дни приходит в группу спокойно, 

самостоятельно выбирает игрушки и начинает с ними играть. Но, получив, например, за 

это замечание от воспитателя, он резко и в отрицательную сторону меняет свое поведение.  

Следовательно, когда содержание общения воспитателя с ребенком удовлетворяет 

потребностям в нем, это общение формируется успешно, ребенок безболезненно 

привыкает к условиям жизни в детском саду. Трудности адаптации возникают в тех 

случаях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в общение, 

содержание которого не отвечает его интересам, желаниям, имеющемуся у него опыту.  

Воспитателю необходимо знать, что содержание потребности детей в общении в процессе 

привыкания к детскому саду качественно изменяется. Дети, условно относимые к первой 

группе, могут при благоприятных условиях быстро достичь уровня общения, 

характерного для детей второй и даже третьей группы и т.д.  

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит расширение 

содержания и навыков общения. Изменение содержания потребности в общении в период 

привыкания протекает примерно в рамках трех этапов:  

I этап – потребность в общении с близкими взрослыми как потребность в получении от 

них ласки, внимания и сведений об окружающем;  



II этап – потребность в общении со взрослыми как потребность в сотрудничестве и 

получении новых сведений об окружающем;  

III этап – потребность в общении со взрослыми на познавательные темы и в активных 

самостоятельных действиях.  

Дети первой группы практически должны пройти все три этапа. Их потребность на 

первом этапе в ласке, внимании, просьбе взять на руки и т.д. трудно удовлетворить в 

условиях группы. Поэтому адаптация таких детей проходит длительно, с осложнениями 

(от 20 дней до 2-3 месяцев).  

Задача воспитателя – создать максимум условий для того, чтобы подвести ребенка ко 

второму этапу привыкания.  

С переходом на второй этап для ребенка более характерной станет потребность в 

сотрудничестве со взрослым и получении от него сведений об окружающем. 

Длительность этого этапа также зависит от того, на сколько полно и своевременно будет 

удовлетворена эта потребность.  

Третий этап привыкания для детей первой группы характеризуется тем, что общение 

принимает инициативный характер. Ребенок постоянно обращается к взрослому, 

самостоятельно выбирает игрушки и играет с ними. На этом период адаптации ребенка к 

условиям общественного воспитания заканчивается.  

Дети второй группы проходят два этапа в процессе привыкания (от 7 до 10–20 дней). А 

для детей третьей группы, с первых дней испытывающих потребность в активных 

самостоятельных действиях и общении со взрослым на познавательные темы,- конечный 

этап является первым, и поэтому они привыкают быстрее других (от 2-3 до 7-10).  

Если не будет соответствующим образом организованного общения и игровая 

деятельность вновь поступившего ребенка, привыкание его не только задержится, но и 

осложнится. Вот почему воспитателю необходимо знать характерные особенности детей, 

этапы их привыкания. От того, насколько правильно воспитатель определит потребность, 

обуславливающую поведение ребенка, создаст необходимые условия, способствующие 

удовлетворению потребности, будет зависеть характер и продолжительность адаптации 

ребенка. Если воспитатель не принимает во внимание, какие потребности определяют 

поведение ребенка, педагогические воздействия его будут бессистемными, случайными по 

характеру.  

К сожалению, воспитатель иногда не придает значения организации общения, поэтому 

часто оно протекает стихийно. Воспитатели учат ребенка играть, учиться, трудиться и 

очень редко учат его общаться.  

Как отмечалось, деятельность общения имеет свое содержание и этапы развития. Однако в 

процессе привыкания определяющее значение имеет не возраст, а развитие форм 

общения. Так, дети первой группы, независимо от возраста, на первом этапе привыкания 

непременно нуждаются в непосредственно-эмоциональном общении, и только на втором 

этапе привыкания – в ситуативно-действенном. Поэтому воспитателем должны быть 

выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание, жест, мимика и 

т.д. – на первом этапе. Показ действия, упражнение в нем, совместные действия с 

ребенком, поручение и т.п. – на втором этапе [4, 26]  

Расширение содержания общения тесно связано с развитием предметно-игровой 

деятельности у детей. В процессе сотрудничества со взрослым ребенок овладевает 

сначала отдельными действиями с предметами, а в дальнейшем, при многократном 

упражнении в них под руководством взрослого, формируется самостоятельная предметная 

деятельность. Таким образом, воспитатель должен учитывать уровень сформированности 

предметно-игровых действий детей, как и их готовность к общению в действии со 

взрослыми и с детьми в группе.  

Итак, необходимым условием для эффективного руководства процессом привыкания 

детей к детскому учреждению является продуманная система педагогических 



воздействий, в которых главное место занимает организация деятельности ребенка, 

отвечающая потребностям, которые определяют его поведение.  

1.3 Формы работы по организации процесса адаптации ребенка к новым 

условиям  

Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и безболезненно адаптироваться к 

условиям общественного воспитания, в семье необходимо готовить его к поступлению в 

детский сад.  

Многие родители стремятся правильно воспитывать детей, но у них не всегда хватает на 

это знаний и опыта. В одних семьях излишне опекают детей, считая, что в раннем 

возрасте ребенок ничего самостоятельно делать не может. Родители предупреждают 

каждое его действие, любую попытку самостоятельности, ублажают любой каприз. В 

других семьях бытует мнение, что воспитывать ребенка просто рано, необходим только 

уход за ним. Есть такие родители, которые относятся к детям раннего возраста как к 

маленьким взрослым, предъявляя к ним большие и часто непосильные требования. 

Наконец, встречаются и такие родители, которые считают, что основная роль в 

воспитании принадлежит яслям, саду, а они только могут оценивать, хорошо или плохо 

работают воспитатели.  

Успешная адаптация ребенка к условиям детского сада во многом зависит от взаимных 

установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе 

стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют 

друг другу. Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к 

ребенку; чувствовали компетентность педагога в вопросах воспитания; но главное – 

ценили его личностные качества (заботливость, внимание к людям, доброту).  

Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое может и должно дать 

родителям квалифицированные рекомендации по подготовке ребенка к условиям 

общественного воспитания. Но, к сожалению, нередко родители встречаются с 

персоналом детского сада лишь тогда, когда впервые приводят своего ребенка в группу. 

Подготовка ребенка к семье порой ограничивается словами: “Тебе там будет хорошо!”. 

Родители не всегда в должной мере осознают, что, приходя в детский сад, ребенок 

попадает в иные условия, существенно отличающиеся от семейных.  

В семье родители для ребенка являются постоянными воспитателями. В детском саду же 

воспитатели сменяют один другого, могут быть различны по характеру, требованиям, по 

тону общения.  

Если ребенок дома капризничает, совершает нежелательные поступки, одни родители все 

прощают, другие – наказывают, третьи – внимательно анализируют причины такого 

поведения. При этом каждый рад и готов забыть все прегрешения ребенка, если он 

проявит какое-то новое умение, навык, хотя это является закономерным для развития 

малыша.  

В условиях воспитания детей раннего возраста в ДОУ индивидуальный подход к ребенку 

обусловливается, с одной стороны знанием психических и физических его особенностей, 

да с учетом его эмоционального настроения в данное время, состояния здоровья. С другой 

стороны воспитатель строго согласует свои действия с программными задачами 

воспитания и развития малыша. Различный характер реагирования на поступки ребенка - 

также важная черта, которая отличает условия воспитания в семье от условий в детском 

саду [4,30-31].  

Часто ребенок раннего возраста не может быстро и безболезненно привыкнуть к 

изменениям, особенно если ему в этом не помогает взрослые. 

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. Его 

педагогические воздействия становятся стихийными, нецеленаправленными и часто не 



дают необходимого результата. Все привычки и навыки каждого вновь поступившего 

ребенка сразу узнать трудно, да они и не всегда проявляются в новых условиях. 

Воспитателю необходимо помнить, что ребенок раннего возраста, имеющий необходимые 

навыки, не всегда может перенести их в новую обстановку, ему необходима помощь 

взрослого.  

В домашних условиях ребенок привыкает к характеру применяемых педагогических 

воздействий, выраженных не только спокойным ровным тоном, но и в тоне строгой 

требовательности. Тем не менее, строгий тон воспитателя или няни может вызвать испуг. 

И наоборот, ребенок, привыкший к громким раздраженным указаниям, не всегда 

выполнит тихие спокойные указания воспитателя.  

Несмотря на то, что режимы дня для детей разного возраста, рекомендуемые 

“Программой воспитания в детском саду”, научно обоснованы, все же так называемый 

возрастной режим дня отдельных детей необходимо изменять. Показателем к этому 

является поведение и самочувствие малыша [5,16-17].  

Как уже говорилось, особое значение в период адаптации имеют индивидуальные 

особенности детей в сфере общения. Есть дети, которые уверенно и с достоинством 

вступают в новое для них окружение детского сада: они обращаются к воспитателю, к 

помощнику воспитателя, чтобы узнать о чем-нибудь. Другие сторонятся чужих взрослых, 

стесняются, опускают глаза. А есть и такие дети, которых общение с воспитателем пугает. 

Такой ребенок старается уединиться, отворачивается лицом к стене, чтобы только не 

видеть незнакомых людей, с которыми он не умеет вступить в контакт.  

Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в детский сад, 

определяет характер его адаптации к условиям детского сада. Поэтому именно знание 

содержания потребностей ребенка в общении является тем ключиком, с помощью 

которого можно определить характер педагогических воздействий на него в 

адаптационный период [5,17-18].  

Непосредственно-эмоциональный контакт между ребенком и взрослым устанавливается, 

начиная с конца первого – начала второго месяца жизни [5,18].  

Правильно поступают те родители, которые уже на первом году жизни ребенка не 

ограничивают его общение в узком кругу семьи.  

Соблюдая необходимые гигиенические требования, целесообразно уже в этом возрасте 

расширять круг общения ребенка. Например, можно на некоторое время разрешить 

новому для него человеку подержать его на руках или даже оставить их одних.  

Воспитатель должен установить контакт с ребенком в первый же день. Но если у ребенка 

не сформирован опыт общения с незнакомыми людьми, на все действия воспитателя он 

реагирует негативно: плачет, вырывается из рук, стремится отдалиться, а не приблизиться 

к воспитателю. Ему нужно более длительное время, чтобы привыкнуть, перестать 

испытывать страх перед воспитателем. Нервозность, слезы мешают ему правильно и 

быстро воспринять заинтересованное, доброе отношение воспитателя.  

В таком случае целесообразно разрешить маме побыть в группе. В ее присутствии 

ребенок успокаивается, страх перед незнакомым взрослым исчезает, ребенок начинает 

проявлять интерес к игрушкам. Мать должна побуждать его обратиться к воспитателю, 

попросить игрушку, сказать, какая тетя хорошая, добрая, как она любит детей, играет с 

ними, кормит. Воспитатель подтверждает это своими действиями: ласково обращается к 

малышу, дает игрушку, хвалит его костюм, показывает что-то интересное в группе и т.п. 

[5,19-20].  

Следовательно, на характер привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения 

влияет ряд факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, сформированности опыта 

общения, а также степень родительской опеки.  

1.2 Особенности поведения детей в период адаптации  
Не все дети при поступлении в группу плачут. Многие приходят в группу уверенно, 

внимательно рассматривают окружающее, самостоятельно находят занятие. Другие 



делают это с меньшей уверенностью, но тоже не проявляют особого беспокойства. Они 

внимательно наблюдают за воспитательницей, выполняют предложенные ею действия. И 

те и другие дети спокойно прощаются с родными, которые приводят их в детский сад, и 

идут в группу. Например, ребенок, расставаясь с мамой, заглядывая ей в глаза, 

спрашивает: “Ты меня любишь?” Получив ответ, идет в группу. Он подходит к 

воспитательнице, заглядывает ей в глаза, но задать вопрос не решается. Воспитатель 

ласково поглаживает его по голове, улыбается, проявляет внимание, тогда ребенок 

чувствует себя счастливым. Он неотступно следует за воспитателем, подражает его 

действиям. Поведение ребенка показывает, что он испытывает потребность в общении со 

взрослыми, в получении от него ласки, внимания. И эта потребность удовлетворяется 

воспитателем, в котором ребенок находит доброго близкого человека.  

Некоторые дети, быстро освоившись в новой обстановке группы, умеют сами занять себя. 

Они не ходят постоянно за воспитателем, но при необходимости спокойно и уверенно 

обращаются к нему. Лишь в первые дни в их поведении заметна некоторая растерянность, 

беспокойство.  

Если ребенок, которого впервые привели в детский сад, никак не хочет оставаться в 

группе без мамы, то воспитатель предлагает маме остаться с ребенком в группе. Чувствуя, 

что мама не собирается уходить, ребенок начинает обращать внимание на окружающее. 

После длительного наблюдения, играет с игрушками, рассматривает красивых кукол, и, 

наконец, решает сам взять одну из них. В близком человеке он видит опору, защиту от 

неизвестного и в то же время возможность с его помощью познакомиться с окружающим.  

Как видно, дети, поступающие в детское учреждение, ведут себя неодинаково. 

Особенности их поведения в значительной мере определяются теми потребностями, 

которые сложились к моменту прихода в группу.  

Можно выделить примерно три группы детей по присущим им различиям в поведении и 

потребности в общении (в соответствии с этим далее будут определяться группы 

адаптации) [5,21-22].  

Первая группа – это дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими 

взрослыми, в ожидании только от них внимания, ласки, доброты, сведений об 

окружающем.  

Вторая группа – это дети, у которых уже сформировалась потребность в общении не 

только с близкими, но и с другими взрослыми, в совместных с ними действиях и 

получении от них сведений об окружающем.  

Третья группа – это дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных 

действиях. Если до поступления в детский сад ребенок постоянно находился с мамой или 

с бабушкой, то утром, когда его приводят в детский сад, с трудом расстается с родными. 

Затем весь день ожидает их прихода, плачет, отказывается от любых предложений 

воспитателя, не хочет играть с детьми. Он не садится за стол, протестует против еды, 

против укладывания спать, и так повторяется изо дня в день.  

Плач при уходе близкого человека, возгласы типа: “хочу домой!”, “где моя мама?”, 

отрицательное отношение к персоналу, к детям группы, к предложениям поиграть – и 

бурная радость при возвращении мамы (бабушки или другого члена семьи) являются 

ярким показателем того, что у ребенка не развита потребность общения с посторонними.  

При поступлении в детское учреждение плачут в основном дети, которых можно условно 

отнести к первой группе (потребность в общении только с близкими людьми).  

Они глубоко переживают расставание с близкими, т.к. опыта общения с посторонними не 

имеют, не готовы вступать с ними в контакт.  

Как правило, чем уже круг общения в семье, тем длительнее происходит адаптирование 

ребенка в детском саду.  

Дети, условно отнесенные ко второй группе, до поступления в детский сад приобрели 

опыт общения со взрослыми, не являющимися членами семьи. Это опыт общения с 

дальними родственниками, с соседями. Придя в группу, они постоянно наблюдают за 



воспитателем, подражают его действиям, задают вопросы. Пока воспитатель рядом, 

ребенок спокоен, но детей он боится и держится от них на расстоянии. Такие дети, в 

случае невнимания к ним со стороны воспитателя могут оказаться в растерянности, у них 

появляются слезы и воспоминания о близких.  

У детей третьей группы четко выявляется потребность в активных самостоятельных 

действиях и общении со взрослыми.  

В практике нередки случаи, когда ребенок в первые дни приходит в группу спокойно, 

самостоятельно выбирает игрушки и начинает с ними играть. Но, получив, например, за 

это замечание от воспитателя, он резко и в отрицательную сторону меняет свое поведение.  

Следовательно, когда содержание общения воспитателя с ребенком удовлетворяет 

потребностям в нем, это общение формируется успешно, ребенок безболезненно 

привыкает к условиям жизни в детском саду. Трудности адаптации возникают в тех 

случаях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в общение, 

содержание которого не отвечает его интересам, желаниям, имеющемуся у него опыту.  

Воспитателю необходимо знать, что содержание потребности детей в общении в процессе 

привыкания к детскому саду качественно изменяется. Дети, условно относимые к первой 

группе, могут при благоприятных условиях быстро достичь уровня общения, 

характерного для детей второй и даже третьей группы и т.д.  

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит расширение 

содержания и навыков общения. Изменение содержания потребности в общении в период 

привыкания протекает примерно в рамках трех этапов:  

I этап – потребность в общении с близкими взрослыми как потребность в получении от 

них ласки, внимания и сведений об окружающем;  

II этап – потребность в общении со взрослыми как потребность в сотрудничестве и 

получении новых сведений об окружающем;  

III этап – потребность в общении со взрослыми на познавательные темы и в активных 

самостоятельных действиях.  

Дети первой группы практически должны пройти все три этапа. Их потребность на 

первом этапе в ласке, внимании, просьбе взять на руки и т.д. трудно удовлетворить в 

условиях группы. Поэтому адаптация таких детей проходит длительно, с осложнениями 

(от 20 дней до 2-3 месяцев).  

Задача воспитателя – создать максимум условий для того, чтобы подвести ребенка ко 

второму этапу привыкания.  

С переходом на второй этап для ребенка более характерной станет потребность в 

сотрудничестве со взрослым и получении от него сведений об окружающем. 

Длительность этого этапа также зависит от того, на сколько полно и своевременно будет 

удовлетворена эта потребность.  

Третий этап привыкания для детей первой группы характеризуется тем, что общение 

принимает инициативный характер. Ребенок постоянно обращается к взрослому, 

самостоятельно выбирает игрушки и играет с ними. На этом период адаптации ребенка к 

условиям общественного воспитания заканчивается.  

Дети второй группы проходят два этапа в процессе привыкания (от 7 до 10–20 дней). А 

для детей третьей группы, с первых дней испытывающих потребность в активных 

самостоятельных действиях и общении со взрослым на познавательные темы,- конечный 

этап является первым, и поэтому они привыкают быстрее других (от 2-3 до 7-10).  

Если не будет соответствующим образом организованного общения и игровая 

деятельность вновь поступившего ребенка, привыкание его не только задержится, но и 

осложнится. Вот почему воспитателю необходимо знать характерные особенности детей, 

этапы их привыкания. От того, насколько правильно воспитатель определит потребность, 

обуславливающую поведение ребенка, создаст необходимые условия, способствующие 

удовлетворению потребности, будет зависеть характер и продолжительность адаптации 

ребенка. Если воспитатель не принимает во внимание, какие потребности определяют 



поведение ребенка, педагогические воздействия его будут бессистемными, случайными по 

характеру.  

К сожалению, воспитатель иногда не придает значения организации общения, поэтому 

часто оно протекает стихийно. Воспитатели учат ребенка играть, учиться, трудиться и 

очень редко учат его общаться.  

Как отмечалось, деятельность общения имеет свое содержание и этапы развития. Однако в 

процессе привыкания определяющее значение имеет не возраст, а развитие форм 

общения. Так, дети первой группы, независимо от возраста, на первом этапе привыкания 

непременно нуждаются в непосредственно-эмоциональном общении, и только на втором 

этапе привыкания – в ситуативно-действенном. Поэтому воспитателем должны быть 

выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание, жест, мимика и 

т.д. – на первом этапе. Показ действия, упражнение в нем, совместные действия с 

ребенком, поручение и т.п. – на втором этапе [4, 26]  

Расширение содержания общения тесно связано с развитием предметно-игровой 

деятельности у детей. В процессе сотрудничества со взрослым ребенок овладевает 

сначала отдельными действиями с предметами, а в дальнейшем, при многократном 

упражнении в них под руководством взрослого, формируется самостоятельная предметная 

деятельность. Таким образом, воспитатель должен учитывать уровень сформированности 

предметно-игровых действий детей, как и их готовность к общению в действии со 

взрослыми и с детьми в группе.  

Итак, необходимым условием для эффективного руководства процессом привыкания 

детей к детскому учреждению является продуманная система педагогических 

воздействий, в которых главное место занимает организация деятельности ребенка, 

отвечающая потребностям, которые определяют его поведение.  

1.3 Формы работы по организации процесса адаптации ребенка к новым 

условиям  

Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и безболезненно адаптироваться к 

условиям общественного воспитания, в семье необходимо готовить его к поступлению в 

детский сад.  

Многие родители стремятся правильно воспитывать детей, но у них не всегда хватает на 

это знаний и опыта. В одних семьях излишне опекают детей, считая, что в раннем 

возрасте ребенок ничего самостоятельно делать не может. Родители предупреждают 

каждое его действие, любую попытку самостоятельности, ублажают любой каприз. В 

других семьях бытует мнение, что воспитывать ребенка просто рано, необходим только 

уход за ним. Есть такие родители, которые относятся к детям раннего возраста как к 

маленьким взрослым, предъявляя к ним большие и часто непосильные требования. 

Наконец, встречаются и такие родители, которые считают, что основная роль в 

воспитании принадлежит яслям, саду, а они только могут оценивать, хорошо или плохо 

работают воспитатели.  

Успешная адаптация ребенка к условиям детского сада во многом зависит от взаимных 

установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе 

стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют 

друг другу. Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к 

ребенку; чувствовали компетентность педагога в вопросах воспитания; но главное – 

ценили его личностные качества (заботливость, внимание к людям, доброту).  

Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое может и должно дать 

родителям квалифицированные рекомендации по подготовке ребенка к условиям 

общественного воспитания. Но, к сожалению, нередко родители встречаются с 

персоналом детского сада лишь тогда, когда впервые приводят своего ребенка в группу. 

Подготовка ребенка к семье порой ограничивается словами: “Тебе там будет хорошо!”. 



Родители не всегда в должной мере осознают, что, приходя в детский сад, ребенок 

попадает в иные условия, существенно отличающиеся от семейных.  

В семье родители для ребенка являются постоянными воспитателями. В детском саду же 

воспитатели сменяют один другого, могут быть различны по характеру, требованиям, по 

тону общения.  

Если ребенок дома капризничает, совершает нежелательные поступки, одни родители все 

прощают, другие – наказывают, третьи – внимательно анализируют причины такого 

поведения. При этом каждый рад и готов забыть все прегрешения ребенка, если он 

проявит какое-то новое умение, навык, хотя это является закономерным для развития 

малыша.  

В условиях воспитания детей раннего возраста в ДОУ индивидуальный подход к ребенку 

обусловливается, с одной стороны знанием психических и физических его особенностей, 

да с учетом его эмоционального настроения в данное время, состояния здоровья. С другой 

стороны воспитатель строго согласует свои действия с программными задачами 

воспитания и развития малыша. Различный характер реагирования на поступки ребенка - 

также важная черта, которая отличает условия воспитания в семье от условий в детском 

саду [4,30-31].  

Часто ребенок раннего возраста не может быстро и безболезненно привыкнуть к 

изменениям, особенно если ему в этом не помогает взрослые. 

 

 

Начало учебного года - трудная пора для детей раннего возраста, так как это период 

адаптации к новым для них условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, 

приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих людей. 

Тяжело и родителям, которые видят неутешное горе своего всегда жизнерадостного 

малыша. Нелегко приходится и персоналу групп: дети плачут, цепляются, не дают 

работать, а воспитателю нужно все успеть, все сделать по режиму, хоть на время 

успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новенького. 

 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей. Вызванные адаптацией 

стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние детей. 

 

Морозова Е.И. отмечала: «Можно с большей долей вероятности предполагать, что этот 

период не проходит бесследно даже при благоприятном его окончании, а оставляет след в 

нервно – психическом развитии ребенка». 

 

О трудностях адаптационного периода говорили и отечественные, и зарубежные 

исследователи: Аксарина Н.М., Тонкова – Ямпольская Р.В., Шмидт – Кольмер Е. и др. 

 

Теплюк С. проанализировала деятельность дошкольных учреждений в период адаптации 

выявила, что эта проблема – одна из плохо решаемых. Воспитатели групп не готовы 

оказывать вновь поступившим детям квалифицированную помощь и психолого-

педагогическую поддержку; они часто демонстрируют отсутствие навыков грамотного 

построения взаимоотношений с родителями новичков. 

 

В связи с этим, она советует, методисту и психологу усилить работу с персоналом в этом 

направлении: систематически освещать новые подходы к раскрытию таких тем, как 

ведущая роль взрослого в развитии ребенка (Г.М. Лямина), этапы развития общения 

взрослого с ребенком (С.Ю. Мещерякова, - 

 

Л.Н. Галигузова, Н.Н. Авдеева), практическое применение этих знаний в условиях 



адаптации (Н.Д. Ватунина), диагностическая методика адаптационного профиля (Е.И. 

Морозова). 

 

Действительно, когда малыш впервые приходит в детский сад, он попадает в новые для 

него условия. Меняются режим дня, характер питания, температура помещения, 

воспитательные приемы, характер общения и т.п., поэтому проблема адаптации ребенка к 

детскому саду является ведущей. 

 

1. Подготовка к поступлению в дошкольное и школьное учреждение 

 

 

Большинство детей со 2-го года жизни определяют в ясли и детские сады. Это событие 

влечёт за собой существенное изменение внешней среды и образа жизни ребёнка и 

является большой нагрузкой для детского организма, ломая сложившееся в семье 

привычное поведение и вызывая эмоциональный стресс. Всё это проявляется в виде 

функциональных отклонений в деятельности ряда систем и органов организма ребёнка, 

снижения его сопротивляемости к заболеваниям в период адаптации к новым условиям 

пребывания. Чтобы облегчить привыкание, рекомендуется начинать подготовку к этому 

ответственному в жизни детей событию заранее. Режим ребёнка за несколько месяцев до 

поступления в ясли или детсад постепенно приближают к режиму дошкольного 

учреждения. Малыша отучают от таких привычек, как укачивание, кормление из 

бутылочки, пользование соской-пустышкой, и приучают к более широкому общению со 

сверстниками и незнакомыми взрослыми.  

 

Все положенные по возрасту профилактические прививки должны быть завершены не 

позднее, чем за месяц до оформления ребёнка в дошкольное учреждение. В противном 

случае период адаптации к новой обстановке будет накладываться на период выработки у 

малыша послепрививочного иммунитета, также характеризующегося большим 

напряжением сил детского организма. Не рекомендуется отдавать ребёнка в ясли после 

перенесённого заболевания. Будет лучше, если он окрепнет дома.  

 

В период подготовки к яслям очень важно оздоровить ребёнка. Для этого 

заблаговременно следует побывать у врача-педиатра, посетить хирурга, невропатолога, 

отоларинголога и других врачей, сделать необходимые анализы. Если окажется, что у 

ребёнка есть какие-либо отклонения в деятельности отдельных органов, то до 

определения малыша в дошкольное учреждение необходимо провести соответствующее 

лечение.  

 

Облегчит малышу пребывание в детском коллективе овладение им в - 

 

домашних условиях некоторыми культурно-гигиеническими навыками. Дети, умеющие 

самостоятельно пользоваться ложкой, садиться на горшок, участвовать в умывании, 

одевании и раздевании, чувствуют себя в дошкольном учреждении спокойнее и 

увереннее. Вот почему к дошкольному учреждению легче привыкают дети из тех семей, 

где поощряется их самостоятельность и не ограничивается инициатива.  

 

Во время подготовки ребёнка к жизни в детском коллективе следует психологически 

постепенно настраивать его на посещение яслей, не запугивая этим событием. Накануне 

прихода малыша в ясли родители должны, познакомившись с персоналом группы, 

которую он будет посещать, рассказать подробно о ребёнке, его привычках, особенностях 

реакции на различные жизненные ситуации и особенностях поведения в семье.  

 



Желательно, чтобы первые недели пребывания ребёнка в яслях совпали с отпуском одного 

из родителей. Тогда малыша приводят в новый коллектив не на полный день, а на 

несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания по мере нормализации 

поведения ребёнка.  

 

Следует иметь в виду, что в первые дни дети нередко ведут себя спокойно, не плачут. Им 

интересно всё новое, с чем они встретились. Позже, когда интерес уменьшится, малыши 

начинают проявлять негативное отношение к организованному коллективу, плакать, 

скучать по дому и родителям.  

 

На период адаптации необходимо постараться создать малышу дома спокойную 

обстановку, ограничивать новые впечатления (не приобретать новых игрушек, не 

знакомить с новыми лицами, никуда не ходить), не наказывать, предупреждать 

отрицательные эмоции, переключая внимание на приятные вещи. Чтобы облегчить 

пребывание в новых условиях, можно давать ребёнку в ясли любимые игрушки. 

Укрепление здоровья малыша, успешное его развитие и воспитание могут обеспечить 

только совместные усилия семьи и дошкольного учреждения. Поэтому контакт родителей 

с персоналом яслей-сада должен быть очень тесным. Если до поступления - 

 

ребёнка в ясли рекомендации по его гигиеническому воспитанию в домашних условиях 

родители получали от участковых врача-педиатра и медицинской сестры, то теперь 

главная роль принадлежит воспитателям и медицинскому персоналу дошкольного 

учреждения. Они в курсе всего, что касается здоровья и развития ребёнка, так как в яслях-

саду осуществляются не только воспитательные мероприятия, но и обеспечивается 

медицинское наблюдение за детьми. Данные физического и нервно-психического 

развития малышей, итоги врачебных осмотров, педагогических наблюдений сообщаются 

родителям на собраниях, а также в индивидуальных беседах с воспитателями и 

медицинскими работниками.  

 

Если ребёнок начал посещать организованный коллектив, его режим жизни и рацион 

питания в семье в выходные и праздничные дни, во время отпуска родителей должен 

строго соответствовать таковому в дошкольном учреждении. Отступления от этого 

правила вызывают различные осложнения.  

 

Приводить ребёнка утром в группу и забирать его домой необходимо в часы, 

установленные режимом работы дошкольного учреждения. Ребёнок должен быть одет по 

сезону и иметь запас чистого сменного белья, который пополняется по мере его 

использования, комнатную и уличную обувь, носовой платок. Необходимо внимательно 

относиться и чётко выполнять все педагогические и медицинские рекомендации, которые 

назначены ребёнку.  

 

Детское учреждение является хорошим подготовительным этапом к постоянному 

пребыванию ребёнка в коллективе в дальнейшем, когда подойдёт срок определить его в 

школу. Здесь пополняются его знания, вырабатываются полезные привычки, 

формируются вкусы. Однако основными воспитателями ребёнка по-прежнему остаются 

родители вне зависимости от того, посещает он дошкольное учреждение или нет. 

 

2. Общая характеристика процесса адаптации 

 

 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение всегда сопровождается определенными 

психологическими трудностями. Это связано с тем, что, живя в семье, в определенных 



сравнительно устойчивых условиях, ребенок постепенно приспосабливается к влиянию 

окружающей среды. В домашних условиях опыт ребенка все время обогащается новыми 

связями под руководством близкого взрослого. А в дошкольном учреждении своего 

любимого взрослого рядом с ребенком нет. Его не радует обилие игрушек, детей. Ребенок 

начинает страдать, так как нет главного взрослого, с которым он чувствует себя 

комфортно, т.е. нет точек соприкосновения с близкими. Переход ребенка из семьи в 

детский сад часто связан с необходимостью изменить целый ряд сложившихся привычек, 

перестроить ранее сформированные стереотипы (режим дня, способ кормления, приемы 

воспитания и др. – то есть нарушается система сложившихся условных рефлексов на 

различные моменты жизни ребенка). Ребенок будет обязательно адаптироваться в группе: 

он должен приспособиться к новым (иным) условиям, выработать новые для себя формы 

поведения. Задача для ребенка не из легких. Процесс привыкания к ДОУ отягощается 

физиологическими и психологическими изменениями, которые являются одной из причин 

негативного отношения вновь поступивших детей к ДОУ. Когда ребенок впервые 

переступает порог детского сада, у него наступает состояние страха, возникает 

психическая напряженность, что приводит к эмоциональному стрессу и даже к 

заболеванию. 

 

Ребенка, впервые пришедшего в группу, страшит внезапность изменения происходящего, 

неизвестность держит его в нервном напряжении, связи с родными неожиданно прерваны, 

его окружают чужие люди, незнакомая обстановка, в которой трудно ориентироваться. 

Срабатывает инстинкт самосохранения, и ребенок начинает активно обороняться 

доступными для него способами: он горько плачет, бунтует, отказываясь от - 

 

помощи незнакомых людей, требует, чтобы рядом была мама, и даже пытается убежать. 

Стойкий отрицательный эмоциональный настрой, отчаяние и обида на протяжении 

нескольких часов в день настолько доминируют, что малыш забывает о еде и сне. Ребенка 

пугают попытки воспитателя хоть как-то успокоить его. Ребенок настолько возбужден, 

что возвратясь домой, не в состоянии успокоиться, во время сна вздрагивает, плачет, 

часто просыпается. Примерно так же проходит второй и третий день. Хрупкий организм 

не выдерживает нервных перегрузок, ребенок может заболеть.  

 

У большинства детей период адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но 

серьезных нарушений поведения и общего состояния, а именно (особенности 

адаптационного периода): 

 

- изменяется эмоциональное состояние: появляется напряженность, беспокойство или 

заторможенность (ребенок много плачет, иногда стремиться к эмоциональному контакту 

со взрослым, но, в большинстве случаев, раздраженно сторониться их и сверстников; 

 

- часто нарушается аппетит и сон (дети не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый, многие дети отказываются от еды); 

 

- проявляются более глубокие функциональные расстройства: повышается температура 

тела, изменяется характер стула (первые признаки расстройства желудка), может 

появиться сыпь на коже. Ребенка из ДОУ не выводить! 

 

- наблюдается потеря уже сложившихся положительных привычек и навыков (дома 

просится на горшок - в саду этого не делает, дома есть самостоятельно – в детском саду 

отказывается); 

 

- снижается интерес к предметному миру, игрушкам, ко всему окружающему; 



 

- падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые слова 

усваиваются с трудом; 

 

- ребенок подвергается риску инфекционных заболеваний из-за - 

 

контакта с другими детьми. В период адаптации ослабевают энергетические силы, 

нарушается сопротивляемость организма, ребенок быстро заболевает. Дети обычно 

заболевают тем, к чему были склонны ранее (если ранее болел гриппом, ОРВИ, то 

заболевает пневмонией, т.е. заболевания приобретают более сложные формы). 

 

Наиболее сложно адаптация проходит у детей 2-ого года жизни. Все негативные 

проявления в этом возрасте выражены в этом возрасте более ярко, чем у детей, 

пришедших в детский сад после 2-х лет. Период восстановления растягивается иногда на 

2-3 месяца. На 2-ой год жизни приходится наибольшее количество заболеваний: 

 

- затормаживается двигательная активность детей: ребенок перестает ходить (на 2-ом году 

жизни), боится ходить по группе, идти в туалетную комнату, т.е. психические и 

физиологические процессы опускаются на более низкую ступень. 

 

Необходимо помнить, что у всех детей реакция на период адаптации одинаковая – это 

изменение состояния настроения, сна, аппетита. У ребенка пропадает аппетит (нельзя 

кормить насильно в это время, близкое приближение чужого лица со словами ешь, ешь» 

вызывает страх и протест, особенно, если ребенок испытывает болевые ощущения, 

вызывается анарекция – рвотные позывы на вид пищи, посуды, установку на кормление). 

Кора головного мозга не выдерживает напряжения, ребенок может заснуть где угодно на 

5-10 минут после длительного плача, просыпаясь, снова громко плачет.  

 

К окончанию процесса адаптации нормализация идет по схеме: аппетит – сон – поведение 

 

Процесс адаптации к новым условиям жизни, в первые дни пребывания в детском 

учреждении, не всегда и не у всех проходит быстро и легко. Исследования К.Л. Печора 

показали, что только 18,2% детей готовы к посещению ДОУ, 6% - не готовы, 75,8% - 

условно готовы. 

 

3. Степени и фазы адаптации 

 

 

Выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять требования среды). 

 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса: 

 

1) острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится 

в среднем один месяц); 

 

2) подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного 



темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами 

(длится 3—5 месяцев); 

 

3) фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к 

концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития. 

 

Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода: 

 

1 степень – легкая адаптация (напряженная), когда у ребенка нарушается аппетит (ест 

выборочные блюда), легкое нарушение сна, проявляются временные отрицательные 

эмоции (плачет и успокаивается, неохотно играет с детьми, с игрушками не играет, хотя 

на них и смотрит).  

 

Срок удовлетворительный – от 10 дней до 2-х недель. 

 

2 степень – адаптация средней тяжести, когда происходят вегетативные изменения в 

организме: повышение температуры тела, сыпь на коже. Ослабление стула. 

Эмоциональное состояние нормализуется медленно, на протяжении 1-ого месяца. После 

поступления в ДОУ ребенок, как правило, болеет(обычно ОРЗ или ОРВИ, 7-10 дней без 

осложнений). 

 

 

Срок адаптации средней тяжести – 1 месяц. 

 

3 степень – адаптация нежелательная, самая тяжелая, она переходит в паталогическую.  

 

Очень длительная по срокам – от 1 до 6 месяцев. 

 

В период адаптации 3 степени ребенок  

 

1) либо переносит повторное заболевание, часто протекающее с осложнениями,  

 

2) либо проявляет стойкие нарушения поведения: бурная отрицательная реакция (не 

расстается со своими любимыми игрушками, принесенными из дома, старается уйти, 

спрятаться, сидит в приемной, постоянно зовет маму, спит сидя). Таким образом, 

негативное отношение ко всей группе сменяется очень вялым безразличным состоянием. 

Такие дети нуждаются в консультации врача и психолога. 

 

Задача педагогов – удержать вновь поступившего ребенка на 1-ой (легкой) степени 

адаптации. Именно поэтому необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном 

учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному 

приспособлению его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

  

4. Особенности поведения детей в период адаптации 

 

 

По характеру поведения при поступлении в детский сад детей Теплюк С. предлагает 

делить условно на три группы. 

 

 Первая группа. Большинство детей резко отрицательно и бурно выражают свое 



отношение к происходящему: громко плачут, бросаются на пол, царапаются, кусаются, 

щиплют тех, кто оказывается рядом. Они то просятся на руки к взрослому, то бегут к 

двери с яростью расшвыривают предлагаемые игрушки. Устав от бурного проявления 

протеста, малыш может внезапно уснуть, чтобы через несколько минут с новой энергией 

продолжить плач до хрипоты. Дети этой группы привыкают в течении 20 – 30 дней. 

 

Вторая группа – немногочисленная, два – три ребенка, которые после расставания с 

мамой замыкаются, бывают крайне напряжены, насторожены. У них хватает сил только на 

то чтобы сделать несколько шагов от порога в сторону и забиться в ближайший угол, 

спиной к стене, отгородившись от всех стулом, а лучше столом. Эти дети находятся в 

крайнем напряжении, еле сдерживают рыдания сидят, уставившись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Накормить их хоть чем-то, высадить на горшок 

очень трудно. Они молчат, не реагируют ни на одно предложение, отворачиваются при 

попытке вступить с ними в контакт. И только увидев в дверях маму оживают; с трудом 

передвигая ноги устремляются к ней, а то и просто приползают и, уткнувшись в ее колени, 

горько рыдают. Адаптация таких детей длится два – три месяца, протекает очень сложно. 

 

В третью группу можно выделить коммуникабельных, общительных малышей. В первые 

переступив порог детского сада, такой карапуз совсем не робеет, здоровается со 

взрослыми, улыбается и тут же берет в свои руки инициативу общения с ними. Он 

сообщает, что пришел к детям в гости, хотя даже не смотрит в их сторону, а весь 

устремлен к взрослому. Вся его энергия направлена на презентацию себя как личности. 

Он спешит рассказать, какие - 

 

у него дома необыкновенные игрушки, рыбки или птички, какой у него большой брат. 

Целый день он рассказывает о своей семье, о том, где успел побывать, что успел повидать. 

Он с удовольствием демонстрирует свои умения: самостоятельно ест, раздевается и 

ожидает заслуженной похвалы, хотя лишь попробует еду, а в постели лежит, не выпуская 

взрослого из поля зрения. Но такая идиллия длится не больше двух – трех дней, на 

большее у него не хватает объема информации. Теперь же, увидев из дали здание детского 

сада, он впадает в отчаяние, резко протестует, цепляется за маму, и по стилю поведения не 

отличается от детей первой группы. 

 

Характер поведения в период адаптации зависят от жизненного опыта малыша. Ребенок 

из большой семьи, умеет беспроблемно выстраивать собственный стиль поведения с 

каждым членом семьи, и в группе с удовольствием идет на контакт с незнакомыми ему 

людьми, с интересом обследует незнакомую обстановку. Также легко и быстро 

адаптируются дети, которых родители часто оставляли на попечение соседки, отвозили на 

недельку погостить у бабушки или брали с собой в шумную компанию друзей, где 

малыша кто-нибудь кормил, укладывал вздремнуть на часок. Нет проблем с адаптацией у 

детей, живущих в коммунальных квартирах. Здесь ребенок набирается житейского опыта, 

самостоятельно обходя родные пенаты. Он отлично ориентируется в обстановке и 

безошибочно знает, какую дверь лучше обойти стороной, а в какую можно стучать 

кулачком. Такие дети, попав в группу, сразу же ориентируются на поведение взрослого и 

по его реакциям понимают, что здесь делать можно, а чего нельзя. Им нравится обилие 

разных помещений и разнообразие игрушек. 

 

Отличается поведение детей, родители которых живут семейным мирком, отгородившись 

от всего света; их круг общения резко ограничен. Во время прогулок мама обходит 

стороной шумные детские площадки, опасаясь подхватить какую-нибудь детскую 

болезнь. 

 



В некоторых семьях папа до ночи на работе, а мама целыми днями один на один со своим 

малышом. В таких условиях у ребенка закрепляется - 

 

симбиотическая связь с матерью: оставшись даже на короткий срок без нее, он впадает в 

панику. В таких случаях адаптационный период бывает крайне тяжелым и даже может 

послужить поводом для формирования детского невроза. 

 

Не имея ни какого жизненного опыта, в отрыве от любимого взрослого, в чужой 

обстановке, ребенок может быть напуган настолько, что иногда начинает вести себя 

неадекватно: переходит на ползание, если уже начал ходить; замолкает, начав говорить. 

Дети не воспринимают речь незнакомого человека, так как им не привычен тембр голоса, 

дикция; не могут из-за переживаний вникнуть в речь взрослого и т.д. В незнакомой 

обстановке они ко всему относятся с опасением, отказываются брать ложку, прикоснуться 

к хлебу, протянуть руку к струе воды и т.д. Имеющиеся у них навыки самообслуживания 

на время исчезают даже в домашних условиях; надолго нарушается характер и 

длительность сна. 

 

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчивается. У него 

появляются положительные сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, в какой-то мере 

обслуживает себя, может заняться игрой. В поведении это свидетельствует о завершении 

адаптационного периода.  

 

  

5. Эмоциональный портрет адаптирующегося ребенка 

 

 

Исследователи разработали и уточнили ряд показателей, характеризующих особенности 

поведения и проявления эмоций у ребенка, адаптирующегося к условиям детского сада. 

На основании этих показателей был создан эмоциональный портрет ребенка, впервые 

поступившего в детский сад. Рассмотрим эти показатели: 

 

Отрицательные эмоции – как правило, встречаются в основном у каждого ребенка, 

впервые адаптирующегося к новым условиям. Обычно появления различны: от еле 

уловимых до депрессии. Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции 

палитрой плача: от хныканья до постоянного. Но наиболее информативен 

приступообразный плач, свидетельствующий о том, что, хоть на время у малыша все 

негативные эмоции внезапно отступают на последний план в связи с тем, что их 

оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это лишь на время. Чаще всего на время 

ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны. В палитру плача входит 

также и «плач за компанию», которым уже почти адаптированный к саду ребенок 

поддерживает «новичков», пришедших в группу. Обычно дольше всех из отрицательных 

эмоций у ребенка держится так называемое хныканье, которым он стремиться выразить 

протест при расставании с родителями, убегающими на работу. 

 

Страх – спутник отрицательных эмоций. Впервые придя в детский сад, ребенок во всем 

видит лишь «скрытую угрозу». Поэтому он много боится, и страх преследует его 

буквально по пятам, гнездится в нем самом. Ребенок боится неизвестной обстановки и 

встречи с незнакомыми детьми, боится новых воспитателей, а главное того, что мама 

забудет его, уйдя из детского сада на работу. 

 

Гнев – порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который порывается наружу. В 



период адаптации ребенок похож на «ахиллесову пяту» и оттого раним на столько, что 

поводом для гнева может служить все. - 

 

Поэтому гнев и агрессия могут проявляться даже без повода. 

 

 Положительные эмоции – противовес отрицательным эмоциям. Обычно в первые дни 

адаптации они не проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда 

ребенок находится под действием ориентировочного рефлекса (эффекта новизны). Чем 

легче адаптируется ребенок, тем раньше проявляются положительные эмоции, 

возвещающие о завершении адаптационного процесса. 

 

 Социальные контакты – коммуникабельность ребенка – это положительный момент для 

успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в 

дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается это свойство. Такие дети 

замкнуты и нелюдимы, все время стараются держаться обособленно. На смену этой 

«гордой бесконтактности» приходит «компромиссная контактность», означающая, что 

ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт со взрослыми 

людьми. Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из 

сложившегося положения и не направлена на улучшение общения со взрослыми или 

сверстниками. В такой момент ребенок готов пойти на компромисс с кем угодно, лишь бы 

его увели из группы. Подальше от детей и воспитателя. Но как только ребенок сумеет 

наладить контакты в группе – это и будет важным шагом к завершению всего процесса 

адаптации. 

 

 Познавательная деятельность – также угасает и снижается на фоне стрессовых реакций. 

Поскольку в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, то нередко, 

ребенок не интересуется игрушками и не желает интересоваться ими в период адаптации. 

Ребенку не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит рядом с ним. 

 

 Социальные навыки – в состоянии стресса ребенок может «растерять» почти все навыки 

самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно пользовался дома. 

Такого ребенка приходится кормить из ложечки и умывать, он не умеет одеваться, и 

пользоваться носовым платком. Не знает, - 

 

когда надо говорить спасибо. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям детского 

сада, он «вспоминал» вдруг забытые им навыки, вместе с тем усваивал новые. 

 

 Особенности речи – у некоторых детей на фоне стресса меняется речь. Скудеет 

словарный запас. В построении предложений ребенок больше использует глаголы, 

практически не использует существительных. Предложения из многосложных становятся 

односложными. В ответах на вопросы часто отвечает «да» или «нет». Такая речь – итог 

тяжелой адаптации. При легкой – она или не изменяется совсем, или описанные 

изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено 

необходимое для возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса. 

 

 Двигательная активность – во время адаптационного периода довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или, наоборот, гиперактивен. 

 

Сон – вначале сон отсутствует совсем или ребенок постоянно просыпается. Не успеешь 

его уложить, как он уже сидит, рыдая на кровати. Сон ребенка в этот период 

беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. И 

только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет спокойно спать. 



 

Аппетит – чем сложнее проходит адаптация ребенка, тем хуже его аппетит или, наоборот, 

аппетит слишком высокий. Нормализация пониженного или повышенного аппетита, как 

правило, происходит к концу адаптационного периода. 

 

Вот, те немногие показатели, по которым возможно определить, как протекает процесс 

адаптации ребенка к детскому саду. Будьте внимательны к степени проявления каждого 

показателя. Всячески старайтесь облегчить малышу процесс адаптации к новым условиям. 

 

 

6. Факторы, влияющие на характер адаптации детей к режиму 
детского сада 

 

 

Возраст ребенка. С 1 года 8-9- месяцев до 2-х лет и старше (с 2-х до 3-х лет) наиболее 

благоприятный период для адаптации, хотя степень ее остается разной. 

 

С 1 года 8-9 месяцев до 2-х лет у ребенка появляется потребность в общении не только со 

взрослыми, но и с детьми, что позволяет ему отвлечься от дома. Но все-таки речь 

недостаточно развита, и если не понимать ребенка, не выполнять его желаний, то 

появляется плач, срыв нервной системы. Адаптация может перейти во 2-ю стадию – 

средней тяжести. 

 

С 2-х до 3-х лет дети значительно легче могут приспосабливаться к новым условиям 

жизни. Адаптация протекает легко, т.к. у ребенка уже ест жизненный опыт, он 

становиться более любознательным, его можно заинтересовать новый игрушкой, 

занятиями, он может самостоятельно чем-то заниматься. В этом возрасте сильно развита 

потребность в общении и ориентировочная реакция на окружающее: его внимание 

привлекают игрушки и другие объекты, рефлекс «Что такое?» стимулирует общение со 

взрослым. 

 

 Состояние здоровья и развития ребенка. Здоровый, хорошо развитый ребенок легче 

переносит трудности социальной адаптации. Дети с более высоким уровнем развития, с 

хорошо развитой речью, имеющие навыки самообслуживания, умеющие занять себя 

действиями с игрушками легче привыкают к новой обстановке. Дети, отягощенный 

различными паталогическими состояниями (патология беременности и родов), много 

болеют до поступления в ДОУ, ослабленные дети значительно тяжелее переносят 

адаптационный период. 

 

Индивидуальные особенности ВНД. Адаптация зависит от силы и типа ВНД (тип ВНД – 

индивидуальные свойства личности, которые влияют на процесс формирования знаний, 

умений, на привыкание, на особенности проявления характера). И.Павлов в своем учении 

о ВНД выделяет 2 типа (сильный – холерик, сангвиник, флегматик; слабый – меланхолик) 

с учетом взаимодействия между собой процессов возбуждения и торможения.  

 

Дети с сильным типом ВНД: холерики (процесс возбуждения преобладает над процессом 

торможения) и флегматики (оба процесса уравновешены) ведут себя внешне спокойно: 

закаменело, заторможено, находятся в отдалении, боятся плакать, сдерживают себя, без 

возражений выполняют требования воспитателя, но взрослых к себе не подпускают, 

забиваются в угол со слезами на глазах, плачут при приближении взрослых. Это очень 

сложное состояние, т.к. нервное напряжение очень велико, Эти дети при встрече с 



родителями начинают плакать навзрыд, поэтому в течение дня их лучше не трогать, пусть 

сидят в уединении. 

 

Тяжелее всех привыкают дети-меланхолики (со слабым типом ВНД, процессы 

возбуждения и торможения слабо выражены). Так же, как и флегматики, эти дети очень 

страдают: они подавлены и тихи сидят в стороне, в последующие дни с плачем расстаются 

с родителями, плохо едят, спят, не принимают участие в играх. Такое поведение может 

продолжаться несколько недель. Поэтому в период приучения детей к ДОУ особое 

внимание следует уделять страдающим детям: флегматикам и меланхоликам, адаптация 

которых может иметь 3 степень – паталогическую. 

 

Отрицательное влияние на течение адаптации оказывают имеющиеся в семье нарушения 

режима сна, кормления, неправильная организация бодрствования (беспорядочные, 

неблагополучные семьи) У детей из таких семей в период адаптации нарушения аппетита 

и сна становятся более глубокими, вследствие чего резко удлиняется адаптационный 

период.  

 

Условия семейного воспитания и наличие предшествующего опыта. Малыши, которые до 

поступления в ДОУ неоднократно попадали в разные условия (посещали родственников, 

знакомых, выезжали на дачу и т.п.), общались со многими взрослыми, с разными детьми, 

у которых в соответствии с возрастом сформированы личностные качества - умение  

играть с игрушками, общаться со взрослыми и сверстниками, положительно относиться к 

требованиям взрослого (идти спать, кушать, собирать игрушки), самостоятельно 

обслуживать себя (умение самостоятельно кушать, одеваться, раздеваться, проситься в 

туалет), легче привыкают к условиям ДОУ, чем дети, которые общались только с одним 

взрослым. Для таких детей в период адаптации требуется строгое соблюдение режима 

дня, привычек. Не смотря на наличие предшествующего социального опыта, в первые дни 

пребывания в ДОУ эмоциональное состояние таких детей неуравновешенное (они тоже 

настороженны, следят за чужими взрослыми, нервозны в общении с ними, плохо 

засыпают, в первое время ведут себя якобы спокойно – сами берут за руку взрослого, 

рассматривают игрушки, охотно самостоятельно влезают на горку, но уже на третий день 

они отказываются идти в детский сад). Новизна впечатлений держала их только 2 дня. В 

целом дети из хороших условий семейного воспитания адаптируются за более короткий 

срок. 

 

Адаптация к новым условиям жизни для каждого ребенка неизбежна, т.к. изменяется 

социальная среда. У ребенка возникает «социофобия» - социальная травма, повышенное 

чувство страха перед новыми людьми и обстановкой.  

 

 

 


