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Задачи: 

      - определить сущность понятия «адаптация». 

      - изучить теоретические основы адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению. 

       -проанализировать направления совместной деятельности воспитателей и 

родителей по оптимизации процесса адаптации детей младшего дошкольного 

возраста. 

        -проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

адаптации детей мл. дошкольного возраста. 

        - выявить психолого-педагогические условия успешной адаптации детей к 

дошкольному образовательному учреждению. 

       Младший дошкольный возраст – период быстрого формирования всех 

свойственных человеку психофизиологических процессов. Современно начатое и 

правильно осуществляемое воспитание детей младшего возраста является важным 

условием их полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на 

таком неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его 

сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, 

отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации 

к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного 

пребывания ребёнка в детском саду. 

      Поступление ребёнка в д/с вызывает, как правило, серьёзную тревогу у 

взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, способу 

кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с 

родителями, привязанность к ним. 

 От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и 

благополучное существование в детском саду и в семье. 

 И потому, так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества воспитателей 

и родителей в период адаптации ребёнка к дошкольному учреждению. Если 

воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 



эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и 

дома – то это будет залогом оптимального течения адаптации детей мл. дошк. 

возраста к детскому саду. 

    Большой вклад в изучение проблем адаптации детей мл. дошк. возраста к 

условиям ДОУ сделан в отечественной литературе. В последние годы все более 

активно вопросы социальной адаптации рассматриваются в педагогических 

работах Ш.А. Амонашвили, Г.Ф. Кумарина, А.В. Мудрик, и др. 

 Н.Д. Ватутина в своём пособии рассматривает оптимизацию условий для 

успешной адаптации детей в детском саду, раскрывает особенности поведения 

детей и соответственно методы педагогического воздействия на них в этот 

период, требования к подготовке детей в семье к детскому саду. 

 Т.В. Костяк рассматривает особенности психологической адаптации детей 

младшего возраста к детскому саду, а также факторы психологического 

благополучия ребенка и основные закономерности его психического развития в 

дошкольном возрасте.  

 Авторы пришли к выводу, что важная роль в период адаптации отводиться 

воспитателю, его работе с семьёй ребёнка. 

Актуальность проблемы адаптации детей к детскому саду на современном этапе 

очень высока. С одной стороны, существующие экономические отношения 

вынуждают большинство родителей сразу после рождения ребенка выходить на 

работу, с другой» – все шире распространяющийся личностно-ориентировочный 

подход к детям не допускает безразличного отношения к проблемам маленького 

человека, с трудом принимающего жизнь в новых условиях детского сада. 

 

Анализ психолого-педагогической литературы по адаптации детей младшего 

дошкольного возраста. 

Социальная адаптация относится к разряду междисциплинарных научных 

понятий. Большой вклад в изучении 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.). 

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. 

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, Д.И.Фельдштейн). Развитие личности 

здесь представляется как процесс ее вхождения в новую социальную среду, 

адаптация и, в конце концов, интеграция с ней . 

Выделяя этапы развития личности, А.В.Петровский первую фазу считает 

фазой адаптации, где предполагается усвоение действующих в общности норм и 

овладение соответствующими формами и средствами деятельности. Субъект, 

входя в новую социальную общность, еще не может проявить себя как личность 

раньше, чем освоит действующие нормы. Если индивиду не удается преодолеть 

трудности адаптации, у него складываются качества, приводящие к серьезной 

личностной деформации. Адаптация является предпосылкой индивидуализации и 

социализации личности . 

Появившись на свет, ребенок вступает в особые отношения с окружающей 

его средой, причем среда играет не только роль внешней обстановки не просто 

наличествующих и влияющих на ребенка условий жизни, а служит основным 

источником его развития, выполняя роль своеобразного пускового механизма, 



усиливающего или тормозящего внутренние процессы. Это тем более важно, что 

в развитии ребенка, как отмечал Л.С.Выготский, то, что должно получиться в 

конце развития, уже дано в среде с самого начала. 

 

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

Термин «адаптация» применяется в медицине, естествознании, психологии, 

социологии, педагогике и охватывает широкий круг явлений. 

Согласно определению, данному в Большой советской энциклопедии, 

адаптация (adaptation) понимается как процесс приспособления строения и 

функций организмов (особей, популяций, видов) к условиям среды. 

Адаптация рассматривается в науке в процессе эволюции филогенеза и 

онтогенеза в следующих аспектах: 

- адаптация на генетическом уровне (Г.Селье, Н.В.Васильев); 

- адаптация на уровне ВИД, психических функций, поведения (П.К.Анохин, 

И.П.Павлов); 

- адаптация на эмоциональном уровне (В.М.Банщиков, В.П.Казначеев, 

А.Д.Слоним); 

- адаптация на уровне интеллекта, т.е. на уровне когнитивных структур 

мозга (Р.Немов, О.Ротанова; механизмы индивидуальной адаптации 

(Р.Ю.Ильючонок, Р.В.Тонкова-Ямпольская); 

- особенности адаптации человека, приспособление среды за счет ее 

изменения (Н.М.Аксарина, Е.Шмидт-Кольмер, А.Атанасова-Вукова); 

- адаптация в онтогенезе, развитие адаптационных механизмов в разном 

возрасте (Н.П.Жукова, Н.Д.Ватутина и др.). 

В Российской педагогической энциклопедии социальная адаптация 

определяется как приспособление человека к условиям новой социальной среды; 

один из социально-психологических механизмов социализации личности. 

Адаптация социально-психологическая (Е.С.Кузьмин, В.Е.Семёнова) - это 

взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к оптимальному 

соотношению целей и ценностей личности и группы. В ходе социально-



психологической адаптации реализуются потребности, интересы и стремления 

личности, раскрывается и развивается её индивидуальность, личность входит в 

новое социальное окружение, становится полноправным членом коллектива, 

самоутверждается [56, с.18]. 

Анализ понятия «социальная адаптация» представляется сложным по двум 

обстоятельствам. Во-первых, социальная адаптация есть взаимодействие двух 

взаимноадаптирующихся структурно-сложных систем - личности и социальной 

среды. Социальная среда и личность, являющаяся субъектом и объектом 

общественных отношений, находятся в сложном взаимодействии: личность в 

такой же мере адаптирует к себе социальную среду, в какой степени социальная 

среда адаптирует к себе личность. Во-вторых, анализ понятия социальная 

адаптация осложняется тем, что термин «адаптация» наделен социальным 

содержанием с сохранением некоторых биологических характеристик. 

Имея в виду биосоциальную природу человека, механизмы адаптации 

необходимо рассматривать на разных уровнях его биологической и социальной 

организации: адаптацию к постоянно действующим факторам среды 

обеспечивают генетические программы, сформированные в процессе длительной 

биологической эволюции 

В возрасте 1-3 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных 

возможностей. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к 

разлуке с матерью и страхом новизны. 

Поступление в детский сад часто вызывает у ребенка стресс. Это 

обусловленно тем, что в корне меняется не только режим дня, привычный с 

рождения, но и окружающая ребенка среда, появляется большое количество 

незнакомых людей. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, 

новому режиму сопровождается изменением поведенческих реакций ребенка, 

расстройством сна, аппетита. 

Семье ребенка тоже требуется какое-то время для того, чтобы 

приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Обычно время 



приспособления условно разделяют на три периода: острый, подострый и 

компенсационный. Самые серьезные трудности ожидают семью в острый период. 

Это моменты первого столкновения с неизвестным, новым. Это новая, часто 

неожиданная эмоциональная реакция как ребенка, так и его родителей. И 

наиболее сложная перестройка организма происходит в начальной фазе 

адаптации, которая может затянуться и перейти в дезадаптацию, что может 

привести к нарушениям здоровья, поведения и психики ребенка. 

Чтобы избежать этих осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. 

Три фазы адаптационного процесса: 

1. Острая фаза: частые соматические заболевания, нарушение сна, аппетита, 

снижение речевой и игровой активности (длится примерно 1 месяц). 

2. Подострая фаза: все сдвиги первого месяца уменьшаются и 

регистрируются по отдельным параметрам, но общий фон развития замедлен 

(длится 3-5 месяцев). 

3. Фаза компенсации: убыстряется темп развития.  

Для всех семей острый период адаптации индивидуален. Он может иметь 

разную длительность. Применительно к длительности обычно говорят о четырех 

вариантах адаптации . 

Необходимое условие успешной адаптации - согласованность действий 

родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям 

ребенка в семье и в детском саду. 

Отличительной особенностью модели является активное вовлечение семьи 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Проблема адаптации ребёнка к детскому учреждению - одна из самых 

острых в педагогике мл.дошк. возраста. Более половины детей 1-3-х лет 

оказываются неготовыми к детскому саду. Отсутствие психологической 

готовности к детскому учреждению чревато многочисленными медицинскими и 

психологическими трудностями - дети начинают непрерывно болеть, целыми 

днями плачут, у них появляются невротические реакции, обостряются 



психосоматические явления и пр. Однако, какой-либо специальной работы по 

подготовке маленьких детей к детскому учреждению в настоящее время не 

ведётся. Если подготовка ребёнка к школе многократно и тщательно проработана 

и является одной из главных задач воспитания, то переход ребёнка из семьи в 

детское учреждение, который является ничуть не менее резким и травмирующим 

событием, остаётся без внимания педагогов и психологов. Очевидно, что этой 

проблеме необходимо уделить специальное внимание. 

Одной из форм организационных форм адаптации ребёнка к детскому 

учреждению являются группы кратковременного пребывания или 

«адаптационное» группы. 

Специальной задачей психологической службы в адаптационных группах 

является работа с трудными случаями и поиск адекватного подхода для разных 

групп детей. Сложность этой задачи в том, что здесь невозможно предложить 

единый для всех метод адаптации - каждый ребёнок нуждается в особом подходе. 

Единственным общим моментом является завоевание доверия и расположение 

малыша. Без такого доверия к новому взрослому нормальное эмоциональное 

самочувствие ребёнка невозможно. 

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 . 

Как же формируются у ребенка способности к адаптации? Само рождение 

ребенка – яркое проявление биологической адаптации. Переход из условий 

внутриутробного к 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 . 

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 . 

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 мл. дошк. 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 . 

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]. 

Непосредственно-эмоциональный контакт между ребенком и взрослым 

устанавливается, начиная с конца первого – начала второго месяца жизни. 

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.  

Следовательно, на характер привыкания ребенка к условиям дошкольного 

учреждения влияет ряд факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, 

сформированности опыта общения, а также степень родительской опеки. 

Адаптация (от лат.Adaptare – приспособлять) – в широком смысле – 

приспособление к окружающим условиям. Традиционно под адаптацией 

понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям. Это универсальное явление всего живого, которое 

можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. Адаптация 

является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам, или 

негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной 

адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые 

требования). Каждому, кто работает в дошкольном учреждении, известно: начало 

учебного года – трудная пора для детей раннего возраста, так как это период 

адаптации к новым для них условиям. Период привыкания детей – неизменно 

сложный процесс. В настоящее время существенную помощь в решении данной 



проблемы оказывают научно-практические разработки психологов, которые 

вооружают знаниями о ведущей роли взрослого в развитии ребенка мл.дошк. 

возраста, об особенностях его психического развития, уровнях общения со 

взрослым и др. Внимательно знакомясь с опубликованными материалами, 

убеждаешься, что характер и длительность адаптационного периода зависят от 

ряда объективных обстоятельств и множества субъективных причин. 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными разных стран, 

было выделено три фазы адаптационного процесса: 

1.  Острая фаза или период дезадаптации. 

2.  Подострая фаза или собственно адаптация. 

3.  Фаза компенсации или периода адаптированности. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития 

ребенка. Главная задача психолога и педагогов в данных группах помочь детям 

преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в дошкольном 

учреждении. Дети мл. дошк. возраста эмоциональны и впечатлительны. Им 

свойственно быстро заряжаться сильными, как положительными, так и 

отрицательными, эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. 

Адаптационный период – серьезное испытания для малышей, вызванные 

адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние 

детей. «Можно с большой долей вероятности предполагать, что этот период не 

проходит бесследно даже при благоприятном его окончании, а оставляет след в 

нервно-психическом развитии ребенка» /Е.И. Морозова/ 

Анализ деятельности дошкольных учреждений в период адаптации 

показывает, что эта проблема вызывает трудности в процессе ее решения. 

Воспитатели групп не всегда готовы оказывать вновь поступившим детям 

квалифицированную помощь и психолого-педагогическую поддержку. В связи с 

этим, педагогу – психологу необходимо усилить просветительскую работу с 



родителями и педагогическими кадрами: систематически освещать новые 

подходы к раскрытию таких тем, как ведущая роль взрослого в развитии ребенка, 

этапы развития общения взрослого и ребенка, практические применения эти 

знания в условиях адаптации. 

Следует отметить важность понимания информации об иерархии, т.е. 

наибольшей значимости, тех или иных потребностных структур для ребенка 

младшего возраста. Знание этих законов дает отгадку для решения многих 

проблем в период адаптации детей младшего возраста к условиям ДОУ. 

Психологи четко и доступно объясняют данную позицию, и эти знания позволяют 

избежать многих ошибок и сделать процесс адаптации менее болезненным и 

спокойным. 

 

 

Система иерархии потребностной структуры ребенка младшего 

возраста в условиях социализации. 

Не одно десятилетие учёные и практики бились над положительным 

решением этой серьёзной проблемы. Данные научных исследований в психологии 

раннего детства последних лет дали богатый материал, помогающий 

переосмыслить многие положения этой проблемы. Опыт практиков, 

описывающих поведение детей в этот период, также свидетельствует о том, что 

следует по-новому выстроить всю систему жизнеобеспечения малышей, создать 

чёткую систему иерархии потребностной структуры ребёнка младшего возраста в 

условиях социализации.Для наглядности ступени иерархической лестницы можно 

представить в виде перевёрнутой пирамиды: 

Ступени иерархической лестницы потребностной структуры ребенка 

мл.дошк. возраста в условиях социализации: 

4 ступень- РЕБЕНОК +ДИТЯ; 

3 ступень- РЕБЕНОК+БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ (игрушки, интерьер, 

помещения в группе); 

2 ступень- РЕБЕНОК + ВЗРОСЛЫЙ; 



1 ступень- РЕБЕНОК + МАТЬ. 

I  ступень – ребёнок и его мама. Их тесная взаимосвязь – основа успешного 

развития будущей личности. Пытаясь создавать благоприятные условия в период 

привыкания малыша, мы в первую очередь не имеет права стремительно и грубо 

отрывать ребёнка от матери, расшатывать основу иерархической лестницы его 

потребностной структуры. 

II ступень – расширяющиеся связи ребёнка с другими взрослыми. В начале 

эти связи ограничены рамками семейных отношений. Круг общения с взрослыми 

постепенно расширяется за счёт взрослых из ближайшего окружения (соседка, 

приезжающая с визитом тётушка и др.). Со временем в круг знакомых начинают 

вписываться и продавец ближайшего магазина, и гуляющая с собачкой бабушка. 

Особо следует отметить, как ребёнок начинает воспринимать того или иного 

взрослого. Как показали исследования, восприятие ребёнком нового взрослого 

происходит через призму маминого восприятия незнакомца. Улыбается мама – 

малыш тут же, как её отражение, улыбается тёте и даже может вступить с ней в 

контакт. Насторожена мама – он мгновенно напрягается, прижимается к ней, 

отказывается от любого общения. Исходя из этого, следует продумывать условия, 

при которых будет проходить знакомство ребёнка с воспитателем, неизменно 

доброжелательное отношение, к которому со стороны мамы помогает ему легче 

наладить контакт, быстрее принять нового взрослого. 

Ш ступень – ребёнок начинает проявлять интерес к субъектам и предметам 

ближайшего окружения. Сначала с помощью взрослых, а затем самостоятельно он 

начинает передвигаться в незнакомом пространстве по периметру и вглубь, 

менять своё местоположение за столом, с интересом заниматься с игровым 

материалом, не обращая пока особого внимания на других детей. Психологи 

отмечают: для детей раннего возраста предпочтительнее игрушка, чем общество 

сверстников. 

Сверстники малышу пока не интересны, и это понятно. Игровой опыт 

каждого из них мал, жизненный тоже. Никакой новой информации от них наш 

малыш пока получить не может; к тому же каждый играет сам по себе, при 



попытке другого ребёнка приблизиться тут же настораживается, прекращает игру, 

отворачивается, уходит от навязчивого общения сверстников, а иногда доходит 

дело и до ссор. 

IV ступень – «ребёнок + дети». Формирование правильных 

взаимоотношений между сверстниками – одна из серьёзных задач 

воспитательного процесса. Очень часто педагоги и родители минуя первые три 

ступени, предлагают ребенку в первые дни пребывания в детском саду оказаться 

сразу на последней IY ступеньке: «Иди поиграй с детками!», что в свою очередь 

вызывает у малыша капризы, протест, нежелание посещать ДОУ. 

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) . 

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, насколько 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. 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. 

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 мл. дошк. 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 мл. 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 . 

Часто ребенок младшего возраста не может быстро и безболезненно 

привыкнуть к изменениям, особенно если ему в этом не помогает взрослые.  

Ведь в группе, как правило, 20 и более человек, а он привык видеть не более 

5-6 чел. в своей семье. Поэтому непременным условием благополучной адаптации 

ребенка является единство требований, приемов и методов воздействия, 

согласование тактики введения ребенка в систему общественного воспитания. 

При поступлении ребенка в детский сад особое значение имеет его 

физическая подготовленность. Организм детей первых лет жизни больше, чем в 

старшем возрасте подвержен заболеваниям, родители должны закалять их. 

Необходимо обеспечить малышу пребывание на свежем воздухе в любое время 

года, проводить с ребенком гимнастику, учить выполнять физические 



упражнения, развивать навыки ходьбы, бега, лазанья. Важным средством 

закаливания являются воздушные ванны и водные процедуры, но их нужно 

выполнять в соответствии с существующими правилами.  

Одежде ребенка также следует уделять внимание. Если его излишне кутать, 

то вследствие несовершенства терморегуляции малыш может легко вспотеть, а 

это ведет к охлаждению организма и простудным заболеваниям. А слишком 

легкая одежда также может стать причиной заболевания. 

Одним из факторов, который очень важен для процесса привыкания, 

является режим дня ребенка в семье. Если в семье дети спят, едят, гуляют в 

разное время, то они с трудом привыкают к распорядку дня детского сада. 

Несовпадения домашнего режима с режимом детского учреждения отрицательно 

влияет на состояние ребенка, он становится вялым, капризным, безразличным к 

происходящему . 

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение 

имеет то, в какой мере сформированы у него необходимые культурно-

гигиенические навыки и привычки, навыки самообслуживания (одевания, еды и 

др.), между тем не во всех семьях уделяется достаточное внимание 

формированию указанных навыков и привычек. Нередко дети двух и трехлетнего 

возраста приходят в детский сад, не умея самостоятельно есть, не просятся на 

горшок, не умеют одеваться и раздеваться.  

Проводя беседы с родителями будущих воспитанников детского сада, 

педагог должен обращать их внимание на эту сторону воспитания, раскрыть 

основные закономерности формирования навыков и привычек, их 

последовательность. Он может показать характерные ошибки, дать советы, как 

отучить малыша от нежелательных привычек, раскрыть значение своевременного 

формирования необходимых навыков и полезных привычек для общего развития 

ребенка и для его хорошего самочувствия в адаптационный период. Воспитатель 

сам должен проявлять терпение и настойчивость в воспитании навыков и 

привычек. Но нельзя требовать от ребенка, чтобы он сразу отказался от той или 

иной привычки, необходимо время. 



Необходимо вырабатывать у детей культурно-гигиенические навыки 

терпеливо, спокойно, постепенно усложняя требования. Иначе у ребенка может 

сложиться отрицательное отношение ко всем режимным процессам. 

Взрослый должен сначала показать ребенку, где и как сделать что-либо, 

поупражнять его в действии, а затем давать указания. 

Научить ребенка вступать в общение с взрослыми и детьми - одна из 

основных задач родителей при подготовке малыша к поступлению в детское 

учреждение. На это должна быть направлена работа детского сада с семьей.  

В период адаптации ребенка к новым условиям жизни происходит 

своеобразная ломка, переделка сформированных ранее динамических 

стереотипов, касающихся определенного режима: укладывание, кормление и т.д., 

а также стереотипов общения. 

Динамические стереотипы возникают с первых месяцев жизни ребенка и, 

формируясь в условиях семьи, накладывают отпечаток на его поведение . 

Поэтому, знакомясь, с каждым ребенком своей группы до его поступления в 

детский сад, воспитатель узнает особенности его развития и поведения, и если 

необходимо, вносит соответствующие коррективы в форме совета и убеждения 

родителей.  

Для определения готовности детей к поступлению в детский сад и прогноза 

адаптации применяются психолого-педагогические параметры, которые 

объединены в три блока:  

- поведение детей, связанное с удовлетворением органических 

потребностей;  

- нервно психическое развитие; 

 -черты личности.   С опорой на эти блоки составляется карта готовности 

ребенка к поступлению в детский сад, в которой фиксируются ответы родителей 

во время беседы . 

Анализируя ответы родителей, и используя метод диагностики, делается 

прогноз адаптации ребенка к новым условиям жизни в дошкольном учреждении, 

определяются проблемы, которые могут возникнуть в период адаптации, и даются 



рекомендации по подготовке детей. 

У родителей остается время, чтобы помочь малышу без особых трудностей 

перейти от одних условий жизни к другим. 

Родители приглашаются посетить детский сад вместе с ребенком, чтобы 

посмотреть в каких условиях он будет находиться, знакомят малыша с детьми, 

дается ему возможность познакомиться с помещениями группы, показываются 

игрушки, место для прогулок, занятий физкультурой и т.д. При этом воспитатель 

старается, как можно больше внимания уделять новому ребенку, старается 

“влюбить” в себя малыша, чтобы он понял, что если рядом не будет мамы, то ее 

на время заменит внимательная и добрая “тетя”. Даются советы мамам, чтобы они 

приучали малыша самостоятельности и доступному для его возраста 

самообслуживанию. Напоминается родителям, что в играх с другими детьми 

необходимо учить его делиться игрушками, ждать своей очереди на качелях или 

чтобы поездить на велосипеде и т.п.  

Чтобы успешно прошла адаптация, используются стихи, песенки, потешки. 

Во время укладывания, обязательно напевают колыбельную песенку. Иногда во 

время укладывания может звучать одна и та же спокойная музыка. Это помогает 

быстрее расслабиться особенно плаксивым детям. Так же лучше засыпают дети с 

любимой игрушкой, принесенной его родителями. 

Таким образом, доверие малыша и его родителей к воспитателю само по 

себе не приходит: воспитатель завоевывает его добрым, неравнодушным 

отношением к ребенку, умением растить в нем хорошее, великодушием и 

милосердием. Прибавим к этому культуру общения, тактичность и 

взаимопонимание - и картина психологии доверия будет достаточно полной. 

 



Направления психолого-педагогической деятельности по оптимизации 

процесса успешной адаптации детей к условиям  дошкольного 

образовательного  учреждения. 

Для оптимизации процесса адаптации к условиям дошкольного учреждения 

необходима четкая и последовательная работа всех сотрудников 

образовательного учреждения с привлечением родителей своих воспитанников. 

Первоочередным является сбор сведений о ребенке, семье. Для этого 

родителям предлагаются анкеты , где родители, отвечая на предложенные 

вопросы, дают исчерпывающую характеристику своему ребенку. В свою очередь 

сотрудники ДОУ анализируют данные материалы, делают выводы об 

особенностях поведения ребенка, сформированности его навыков, об интересах и 

т.п. Это помогает воспитателям правильно общаться с детьми в адаптационный 

период, помочь детям легче привыкнуть к новым для них условиям. 

Для оптимизации процесса успешной адаптации к условиям дошкольного 

учреждения также необходимо провести работу с семьей – дать 

квалификационные рекомендации по подготовке ребенка к условиям 

общественного воспитания (соблюдение режима дня в семье, сформированности 

необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, 

умение ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми). Проводя беседы с 

родителями будущих воспитанников детского сада, раскрываются основные 

закономерности формирования навыков и привычек, их последовательность; 

значение своевременного формирования необходимых навыков для общего 

развития ребенка и для его хорошего самочувствия в адаптационный период. 

Воспитатели знакомят родителей с картами нервно-психического развития детей, 

объясняя, что должен уметь ребенок этого возраста . 

До приема детей в группу необходимо проводить родительское собрание, в 

котором принимают участие заведующий детским садом, методист, психолог, 

медики и, конечно, воспитатели групп детей младшего возраста. Специалисты 

раскрывают особенности работы детского сада, групп детей мл. дошк. возраста, 



знакомят с направлениями педагогической деятельности образовательного 

учреждения, отвечают на вопросы родителей. 

А так же для того чтобы прошла успешная адаптация детей младшего 

возраста, необходимо следовать следующим рекомендациям для воспитателей и 

родителей: 

Рекомендации для воспитателей: 

- любите детей и относитесь к ним как к своим; 

- помните об индивидуально-психологических особенностях развития 

каждого ребенка; 

- приобщайте ребенка в доступной форме к социальным и нравственным 

нормам; 

- необходимо наладить контакт с родителями детей, поступающих в 

дошкольное учреждение; 

- проводите консультации и беседы с родителями, знакомьте с режимом дня 

детского сада, с требованиями к ребенку; 

- по возможности посетите семью ребенка, узнайте о привычках и интересах 

детей; 

- проводите родительские собрания до поступления детей в детский сад. 

В своей работе воспитатели должны использовать анкетирование, 

посещения ребенка на дому, папки-передвижки, наглядные формы 

педагогической пропаганды (стенды), консультации для родителей, беседы с 

родителями, родительские собрания. 

Рекомендации для родителей: 

- любите своего ребенка таким, какой он есть; 

- радуйтесь своему ребенку; 

-разговаривайте с ребенком заботливым, ободряющим тоном; 

- слушайте ребенка,  не перебивая; 

- установите четкие и определенные требования к ребенку; 

- не устраивайте для ребенка множество правил; 

- будьте терпеливы; 



- каждый день читайте ребенку и обсуждайте прочитанное; 

- в разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов, их 

признаков, действий с ними; 

- поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы; 

- чаще хвалите ребенка; 

- поощряйте игры с другими детьми; 

- интересуйтесь жизнью и деятельностью вашего ребенка в детском саду; 

- не позволяйте себе неподобающего поведения в присутствии ребенка; 

- помните, что авторитет родителей основан на достойном образце 

поведения; 

- прислушивайтесь к советам педагогов в период адаптации детей к 

условиям ДОУ; 

- посещайте групповые собрания. 

Таким образом, совместная деятельность педагогов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей является залогом успешной адаптации 

ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

Семья – социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. При жизни в определенных, устойчивых условиях ребенок 

постепенно приспосабливается к влияниям окружающей среды: к определенной 

температуре помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и т.д. 

Поступление в детский сад изменяет почти все условия жизни маленького 

ребенка. Именно сотрудники детского сада и родители, объединив свои усилия, 

обеспечивают малышу эмоциональный комфорт. 

Поэтому на сегодняшний день актуальна тема адаптация детей мл. дошк. 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Проблеме адаптации особое внимание уделяли такие педагоги, как Н.Д. 

Ватутина, Н.Ф. Виноградова, Т. А. Куликова, С. А. Козлова, М.Л. Печора, Р. В. 

Тонкова-Ямпольская, В.А. Сухомлинский. 

Авторы пришли к выводу, что важная роль в период адаптации отводится 

воспитателю, его работе с семьей ребенка.  



Проведения комплексных медико-педагогических мероприятий до 

поступления ребенка в ясли и в период адаптации к детскому учреждению 

способствует более легкому привыканию к новым условиям. 

Важным фактором, влияющим на характер поведения ребенка в процессе 

привыкания, является личность самого воспитателя, который должен любить 

детей, быть внимательным и отзывчивым по отношению к каждому ребенку, 

уметь привлечь его внимание. Воспитатель должен уметь наблюдать и 

анализировать уровень развития детей и учитывать его при организации 

педагогических воздействий, должен уметь управлять поведением детей в 

сложный для них период привыкания к условиям детского учреждения. 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа 

воспитателя с родителями.  

 

                           Планируемые результаты. 

 Положительное влияние адаптации на образовательную деятельность 

детей. 

 Создание каталогов сценариев развлечений, игр для детей раннего 

возраста. 

 Создание условий для развития индивидуальности. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах адаптации детей 

раннего возраста. 

 Обобщение опыта работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы с детьми   

   Месяц Область развития           Тема и цель занятий 

Октябрь 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Наша группа 
Цель: продолжать знакомить детей с 

расположением групповых комнат. Обращать 

внимание на предметы индивидуального 

пользования («твоя кроватка», «твое 

полотенце», «твой шкафчик» и пр.) 

Тема: «Игрушки, которые живут в нашей 

группе» 

Цель: продолжать познакомить детей с 

игрушками в групповой комнате. Побуждать 

детей к активности, самостоятельности. 

Закрепить знание детей о местонахождении 

разных игрушек, умения 

убирать каждую игрушку на свое место.  

Тема: «Чудесные листья». 
Цель: учить детей замечать красоту природных 

явлений, различать, узнавать, называть 

растения.  

Тема: «Бабушка Арина в гостях у ребят» 
Цель: расширять представления об 

окружающем через организацию 

театрализованной игры. 

 

Тема. Дид. игра « Поручения».  

Цель: учить детей различать и называть 

игрушки; а также их основные качества (цвет, 

размер); совершенствовать понимание речи, 

развивать слуховое восприятие. 

Тема: «Рассматривание игрушек» 
Цель: учить рассматривать предметы, выделять 

детали, знать их точное наименование, закре-

пить произношение звука [у] изолированно и в 

звукоподражательных словах. 

Тема. «Рассматривание картины «Таня 

кормит голубей».  

Цель: учить детей воспринимать изображение 

на картине, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, повторяя отдельные слова и 

несложные фразы.  

Дидактическое упражнение «Кто что ест?», 

Цель:  уточнить представления детей о том, кто 

что ест (мышка грызет корочку хлеба, собака — 

косточку и т.д.); активизировать в речи детей 

глаголы.  

 

 

 

 

 



Сенсорное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Знакомство с дидактическими 

игрушками» 
Цель. Продолжить знакомить детей с 

локальными игровыми пространствами, в 

частности, с дидактическими игрушками: 

пирамидками, башенками, матрешками, геомет-

рическими (плоскостными) фигурами (пазлы); 

игрушками-вкладышами (кубы, цилиндры, 

конусы-колпачки и др.). Вызывать у малышей 

интерес к дидактическим игрушкам, желание 

играть с ними. 

Тема: «Что нам привез Мишутка?» 
Цель: выявить, могут ли дети самостоятельно, 

на ощупь узнать предмет. Учить раскладывать 

их по цветам. 

Тема: «Найди лист такой же, какой покажу». 
Цель: учить находить лист по подобию; 

развивать мелкую моторику кисти, чувство 

ритма. 

Тема: «Огурчики и помидорчики» 
Цель: развивать тонкие зрительные 

дифференцировки, ориентируясь на форму 

предмета. 

 

Ноябрь 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Тема: «Волшебная дудочка» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о 

домашних животных, учить находить их на 

картинке и называть. 

Тема. Чтение детям потешки «Наши уточки 

с утра...»  

Цель: учить детей различать и называть птиц, о 

которых говорится в потешке «Наши уточки с 

утра...»; понимать простые по форме и 

содержанию вопросы воспитателя и отвечать на 

них; побуждать подражать голосам птиц и 

запоминать звукоподражания. 

Тема «Животные и их детеныши»  

Цель: познакомить детей с животными и их 

детенышами. Закреплять знания о домашних 

животных. Развивать умение сравнивать и 

делать первые обобщения 

Тема «Рассматривание картины «Наша 

семья» 

Цель: помочь детям понять содержание 

картины, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, познакомить с понятием «Семья». 

 

 

 

 

 

Тема «Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

Цель: учить детей различать взрослых 

животных и их детенышей; упражнять в 

произнесении звукоподражаний громко — тихо. 

Тема «Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» (авторы серии В. 

Езикеева и Е. Радина).  

Цель: отрабатывать произношение звука ц в 

слогах и словах; учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

ее содержанию. 

Тема: «Кто как кричит?» 

Цель:  учить называть детенышей животных, 

различать слова с противоположным значением 

(большой - маленький). 

Тема: «Сказка «Репка» (настольный театр) 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается 

показом фигурок настольного театра. 

 

Тема. «Собери пирамидку». 

Цель: учить собирать пирамидку из 4—5 колец 

одного цвета, последовательно уменьшающихся 

и располагающихся на стержне. 

Тема. Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

Цель: учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета, повторять 

простые и относительно сложные фразы. 

Тема: «Что потеряли котятки?» 

Цель: закреплять умение действовать с 

предметами, окрашенными в разные цвета; 

подбирать предметы по цветовому тождеству 

(найди такого же цвета). 

Тема: «Матрешка» 
Цель: учить детей действовать со сборно-

разборным игрушками, состоящими из двух 

однотипных и взаимосвязанных частей. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

 

Декабрь 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Тема. «Кто живет в лесу?» 
Цель: учить узнавать животных на картинках и 

называть их, рассматривать изображения и 

замечать отличительные признаки. 

Тема. «Знакомство с волком» 
Цели: знакомить с животными леса: дать 

представление о волке; учить внимательно, рас-

сматривать картинку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию; развивать речь. 

Тема: «Зима белоснежная». 

Цель: закрепить знания детей о зиме.  

Тема «Наш друг Снеговик». 

Цель:  учить находить сходство и отличие 

между двумя объектами,развивать у детей 



 

 
Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

умение входить в определенный образ, 

представлять его, выполнять имитационные 

движения в соответствии с текстом. 

 

Тема  «Есть в лесу под елкой хатка» 

Цель: воспитывать интерес детей к 

поэтическому слову.  

Тема «Лесные жители», 
Цель: учить выделять наиболее яркие, 

характерные особенности животных; 

формировать способность детей к 

диалогической речи; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Тема «Зимой на прогулке» (рассматривание 

картины). 

Цель: учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, уметь регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

Тема «Чтение и разыгрывание потешки 

«Как по снегу, по метели трое саночек 

летели». 

Цель: продолжить знакомство малышей с 

малыми фольклорными жанрами, 

отражающими элементы народного быта, 

раскрыть содержание произведения, прибегая к 

принципу наглядности, используя методические 

приемы «обыгрывания» действий. 
 

Тема  «Спрячь зайку от лисы» «Большой-  

маленький» 
Цели: учить сравнивать игрушки по размеру, 

воспитывать желание оказывать помощь, 

интерес к коллективной работе; развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

Тема «Выкладывание елочек из 

треугольников» 
Цель: выработать у детей умение 

воспроизводить взаимное расположение фигур 

в пространстве, развивать способность 

составлять изображение из отдельных 

геометрических фигур (треугольников), 

используя прием наложения каждой фигуры на 

ее контурное изображение. 

Тема «Снежинка в гостях у ребят» 

Цель: закрепить знание свойств снега — 

холодный, белый, можно лепить.  

Тема «Найди свой домик». 
Цель: закрепить знания детей о геометрических 

фигурах. 
Январь 

 

Познавательное 

развитие 

Тема «Петрушка и его друзья» 

Цель:  расширять ориентировку в окружающем 

мире, активизировать слова; «елка», 

«Петрушка», «праздник», «друзья».. Побуждать 



 

 

 

 

 

 
 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

подпевать и выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Тема: «Кукла Катя собирается на прогулку» 

Цель:  учить находить предметы по названию 

(шапка, шарф, шубка и пр.), знать их  на-

значение. 

Тема «Покормим птичек»  

Цель:  учить наблюдать за птицами, сравнивать 

их (большая, маленькая), развивать внимание, 

речь, воспитывать желание помогать им (кор-

мить). 

 

 
Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» 

Цель : вовлекать детей в диалог, побуждать 

соотносить слова и движения, обогащать 

словарь глаголами, образованными от 

звукоподражаний.  

Тема Русская народная песенка «Наша 

Маша маленька.»  

Цель: познакомить с содержанием русской 

народной песенки; помочь понять содержание 

потешки, учить согласовывать слова в пред-

ложении. 

Тема «Птичка» 
Цель: учить отвечать на вопросы 

предложениями, состоящими из 3-4 слов,  

обогащать и активизировать словарь. 

 

 

Тема «Украшения для Снеговика» 

 Цель: Учить составлять гирлянды из разных 

геометрических фигур, чередуя их (по показу 

воспитателя).  

Тема «Найди кармашки».  

Цель: учить детей отбирать из неск. вещей 

зимнюю одежду для кукол, находить в ней 

кармашки, развивать тактильные ощущения.. 

Тема «Домик для птиц» 
Цель: упражнять в умении строить домик из 

строительного материала, устанавливая один 

кубик на другой. различать предметы по цвету и  

величине. 

 

 

Февраль 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Тема  « Что делает повар?» 

Цели: познакомить с профессией повара, 

воспитывать уважительное отношение к их 

труду.  

Тема «Рассматривание предм. картинок из 

серии «Домашние животные». 

Дидактическая игра «Кто что ест?». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

 

Цель: уточнить знания детей о дом. жив. , учить 

детей внимательно рассматривать картинки, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Тема «Мы едем, едем, едем…» 
Цель:  закреплять и расширять знания детей о 

транспорте.  

Тема  «Моряки и летчики» 

Цель: воспитывать в детях чувство 

патриотизма, дать элементарные знания о 

военных профессиях  (моряк, летчик). 

 

Тема «Игра-инсценировка «Сварим суп». 
Цель: активизировать в речи детей названия 

овощей и предметов кухонной посуды.  

Тема Чтение детям потешки «Травка-

муравка...» 
Цель: вызвать желание слушать потешку, 

повторять слова за воспитателем. 

Тема «А. Барто «Грузовик» 

Цели: развивать словарный запас, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

 

 

Тема «Чудесный мешочек. Узнай овощи.» 

Цель: учить на ощупь определять, какой овощ 

«спрятался» в мешочке.  

Тема «Собери орешки»  
Цель: развивать тактильные ощущения, 

познакомить с принципом разделения 

(сортировки) предметов. 

Тема «Цветные машинки»  

Цель: учить выполнять действия с предметами, 

подбирать однородные предметы, ориентируясь 

на один признак (цвет). 

Тема «Молоточки» 
Цель: учить детей выполнять движения, 

воздействуя одним предметом на другой, 

развивать моторику пальцев, двигательную 

активность.  

 

Март 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Тема «Мамин праздник» 

Цель: дать элементарные знания о празднике. 

Тема. «Весенние забавы» 
Цель: закрепить впечатления детей о весне, 

признаках весеннего времени года: тает снег, 

бегут ручьи, появляются первые цветочки — 

подснежники.  

Тема «Посадим лук» 

Цель: показать детям правила посадки лука; 

продолжать формировать представление о том, 

что растение-живое и ему нужны для роста 

вода, свет, тепло; воспитывать желание ухаж 



 

 
Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

Тема: «Безопасность на дороге». 

Цель: познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения.  

 

Тема «Что подарим маме?» 

Цель: побуждать детей включаться в диалог со 

взрослым, отвечать на вопросы.  

Тема. «Дождик песенку поет» 
Цель: вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие, обогащать словарь детей 

такими словами, как: «лодочка», «весна 

пришла». 

Тема «Лей-ка, лей-ка, воды не жалей-ка…» 

Цель: активизировать диалогическую речь 

детей, побуждать самостоятельно, строить 

высказывания.  

Тема «Рассматривание цикла картин «Не 

попади в беду на дороге». 
Цель:  учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя; активизировать глаголы; 

закреплять правильное произношение гласных 

звуков. 

 

Тема «Забавные ленточки» 
Цель: продолжать обогащать сенсорный опыт 

детей, предлагая действия с предметами.  

Тема «Построим лодочку» 
Цель: учить детей строить лодочку из разных 

деталей (пластины, кирпичики, кубики), 

различая их по форме, цвету, величине. 

Тема «Собери картинку» 
Цель: развивать сенсорные способности детей: 

умение по частям восстановить целое.  

Тема  «Поможем Мишутки починить 

машину» 
Цель: развивать сенсорные способности детей, 

закреплять практический опыт действия с 

предметами, развивать мелкую моторику кисти 

руки, умение из частей составлять целое. 

 
Апрель 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Тема «Купаться любят все». 

Цель: вызвать интерес к выполнению 

культурно-гигиенических навыков, побуждать 

детей к их соблюдению.  

Тема «Путешествие с Доктором Айболитом» 

Цель: дать элементарные представления о 

профессии врача, воспитывать заботливое 

отношение к заболевшей кукле.  

Тема  «Мой дом». 

Цель: дать детям обобщенное понятие 

«мебель», закрепить знания о назначении 

каждого предмета. 



 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

Тема « Куклы у нас в гостях». 

Цель: расширять представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением, учить выполнять 

поручения. 
 

 

Тема «Умоем Катю» 
Цель: побуждать детей к общению со взрос-

лым, активизировать в речи глаголы, 

соотносить глагол и действие.  

Тема  «Игрушки заболели» 
  Цель: познакомить детей с уголком доктора, 

учить их включаться в игру в воображаемой 

ситуации, обогащать речь детей. 

Тема «Обустроим кукле комнату» 
Цель: расширять представления детей о 

предметах мебели (диван, стол, стул), называть 

предметы и действия с ними. 

Тема  «Катя обедает» 
Цель: закрепить знания детей о столовой 

посуде,  активизировать их в речи. 

 

 

Тема  «Достань колечко» 

Цель: формировать у детей предметно-

орудийные действия  (с помощью палочки 

придвигать колечки). 

Тема «Машина для доктора Айболита». 

Цель: учить малышей строить грузовик из 

пластин, кубиков, кирпичиков; вызвать радость, 

интерес, добрые чувства к персонажу. 

Тема « Поможем матрешке найти свои 

игрушки» 
Цель: учить детей находить предметы 

одинаковой формы, закрепить умение 

группировать однородные 

 предметы по цвету. 

Тема «Пересыпаем крупу»  

Цель:  учить пересыпать ложкой крупу из 

одной емкости в другую. 

 

Май 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

1. Тема «В гостях у бабушки» 

Цель: расширять представления детей о 

домашних животных, воспитывать у детей 

добрые чувства по отношению к ним. 

Тема «Для чего нужна одежда» 

Цель: дать представление детям, для чего 

людям одежда нужна, дифференцировать 

мужскую и женскую одежду, вызывать желание 

помогать тем, кому нужна помощь.    

Тема «Рассматривание комнатных 

растений» 



 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

 

 

Цель: уметь различать и называть части 

растений, рассказать, что растения нуждаются в 

заботе. 

 

Тема «Маша с друзьями обедает» 

Цель: развивать активную речь, используя 

описание повадок и звукоподражания голосам 

животных. 

Тема  «Оденем куклу»  

Цель: познакомить с предметами одежды и 

аксессуарами для мальчика и девочки, называть 

их: у Маши - бант, шляпа, туфельки, платьице; 

у Андрюши - рубашка, галстук, штанишки 

(брюки), ботинки, кепка. Учить строить 

предложения из 2-3 слов.  

Тема «Весенняя травка» 
Цели: познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Сельская песенка», учить 

согласовывать слова в предложении. 

 

Тема «Маша и Дружок гуляют по улице» 
Цель: познакомить детей со способом 

достраивания постройки в высоту и ширину. 

Пополнять и активизировать словарь детей: 

«пешеходная дорожка», «высокий — низкий», 

«широкая — узкая». 

Тема «Шкаф для одежды» 

Цель: учить детей строить из пластин, 

выделять их в наборе строительного материала, 

учить различать пространственные 

характеристики предметов: «длинный — 

короткий», «высокий — низкий». 

Тема «Одуванчики-цветы, словно солнышки 

желты» 
Цель: развивать сенсорные возможности детей, 

игровые навыки, воображение, мелкую мотори-

ку пальцев рук. 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 



                          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. 

                                          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. 
                

                                            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).   

                                                                                                            

                                              Подуй. 

 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 изображают 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. 

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.) 
 

                                            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 3-летних 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. 
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                                Анкета для родителей. 

Ваши ответы помогут нам лучше узнать ваших малышей и облегчить его 

жизнь в адаптационный период. 

1. Преобладающее настроение вашего ребенка (бодрое; уравновешенное или 

раздражительное; неустойчивое; подавленное ). 

2 .Характер засыпания (быстро; в течении 10 минут; медленное; очень 

медленное). 

3. Характер сна (спокойный; неспокойный). 

4. Аппетит вашего ребенка (хороший; избирательный; неустойчивый; плохой) 

5. Отношение вашего ребенка к высаживанию на горшок (положительное; 

отрицательное). 

6. Навыки опрятности (просится на горшок; не просится, но бывает сухой; не 

просится; ходит мокрый). 

7. Нежелательные для этого возраста привычки (сосет палец или пустышку; 

раскачивается, когда спит или сидит). 

Проявление познавательных потребностей в повседневной жизни. 

1. Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам, предметам дома и в новой, 

незнакомой обстановке?______________________________________________ 

2. Интересуется ли действиями взрослых?_______________________________ 

3. Внимателен ли он при этом, активен ли он, усидчив?______________________ 

4. Инициативность в игровой деятельности (может или не может найти без 

посторонней помощи себе занятие; может или не может самостоятельно 

подготовится к игре)?________________________________________________ 

5. Инициативность во взаимоотношениях со взрослыми (вступает в контакт по 

собственной инициативе; не вступает в контакт)?__________________________ 

6. Инициативность в отношениях с детьми (вступает в контакт по собственной 

инициативе; не вступает в контакт)?____________________________________ 

7. Самостоятельность в игре (умеет или нет играть самостоятельно в отсутствии 

взрослого)?_________________________________________________________ 



  Советы родителям в адаптационный период. 

1. Начать водить ребенка в ясли за месяц до выхода мамы на работу. 

2. Первое время приводить ребенка на 2-3 часа. 

3. Если ребенок трудно привыкает к детскому саду (1 группа адаптации), то 

мама может находиться в группе вместе с ребенком, чтобы познакомить ребенка с 

окружающей его обстановкой и “влюбить” в воспитателя. 

4. Сон и еда являются стрессовыми ситуациями для детей, поэтому в первые 

дни пребывания ребенка в детском саду не оставляйте его на сон и прием пищи. 

5. Первые 2-3 недели ребенка рекомендуется приводить и забирать одному 

и тому же члену семьи. 

6. В период адаптации, в связи с нервным напряжением, ребенок ослаблен и 

в значительной мере подвержен заболеваниям. Поэтому в его рационе должны 

быть витамины, свежие овощи и фрукты. 

7. Тщательно одевать ребенка на прогулку, чтобы он не потел и не замерзал, 

чтобы одежда не стесняла движений ребенка и соответствовала погоде. 

8. Помнить, что период адаптации – сильный стресс для ребенка, поэтому 

нужно принимать ребенка таким, какой он есть, проявлять больше любви, ласки, 

внимания. 

9. Если у ребенка есть любимая игрушка, пусть он берет ее с собой в 

детский сад, с ней малышу будет спокойнее. 

10. Интересоваться поведением ребенка в детском саду. Советоваться с 

воспитателем, медиками, психологом, для исключения тех или иных негативных 

проявлений. 

11. Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с 

детским садом. 
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