
Адаптация детей 3-4 лет к дошкольному учреждению. 

Адаптация — это приспособление или 

привыкание   организма   к  новой  обстановке. Для ребенка детский садик, 

несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым окружением 

и отношениями. Вся жизнь ребёнка кардинальным образом меняется. Ребёнку 

необходимо время, чтобы адаптироваться к новой жизни в детском саду. 

Выделяют два аспекта: биологический и психологический. 

Если рассматривать адаптацию к ДОУ как некий критический для ребенка 

фактор, то необходимо отметить возможность проявлений стресса. Анализ 

причин стресса, различных его последствий дает возможность увидеть 

способы уменьшения неблагоприятных влияний на ребенка в критических 

ситуациях, увеличить содействие благоприятных эффектов 

Причины стрессовых перегрузок в детском саду это: 

1. длительное нахождение в большом коллективе детей, часть из 

которых неприятна ребенку; 

2. строгие, непривычные дисциплинарные правила, за невыполнение 

которых наказывают; 

3. фрустрация каких-то потребностей ребенка; 

4. общение сразу со многими взрослыми людьми, часть из которых 

ребенку неприятна, зависимость от них. 

А.И. Захаров подчеркивает, что в начале посещения ДОУ адаптационный 

стресс изменяет реактивность (защитные силы организма), и ребенок начинает 

часто болеть ОРЗ, бронхитами, инфекциями. К тому же у плохо 

адаптированных детей старшего дошкольного возраста больше вероятность 

появления или закрепления психомоторных нарушений (тиков, заикания). 

Выделяют три варианта адаптации: 

1. легкая адаптация – поведение ребенка нормализуется в течение 10-

15 дней; 

2. адаптация средней тяжести – в течение месяца; 

3. тяжелая адаптация – требуется от 2 до 6 месяцев 

У немногих детей адаптация к условиям ДОУ протекает в легкой форме. При 

этом в течение первых двух недель возможны следующие проявления: 

кратковременное нарушение настроения, снижение речевой и игровой 

активности, ухудшение сна и аппетита, незначительные нарушения 

поведения. Адаптация средней степени (у большинства детей) 

характеризуется более значительными и длительными (до месяца) 

нарушениями поведения, может заметно ухудшиться общее самочувствие, 

возникнут легкие (продолжительностью 7-10 дней, без осложнений) 



заболевания. При тяжелой форме адаптации привыкание ребенка проходит 

длительно (несколько месяцев) и сложно. В этом случае изменение образа 

жизни чаще всего приводит к нарушению психоэмоционального состояния 

малыша, что выражается в тревоге, напряженности, беспокойстве или 

заторможенности; ребенок отказывается от еды (так как испытывает тошноту), 

в часы отдыха не может уснуть, плачет; часто и подолгу болеет (с 

осложнениями). 

По характеру поведения при поступлении в детский сад детей условно можно 

разделить на три группы. 

Первая группа. Большинство детей резко отрицательно и бурно выражают 

свое отношение к происходящему: громко плачут, бросаются на пол, 

царапаются, кусаются, щиплют тех, кто оказывается рядом. Они то просятся 

на руки к взрослому, то бегут к двери с яростью расшвыривают предлагаемые 

игрушки. Устав от бурного проявления протеста, малыш может внезапно 

уснуть, через несколько минут с новой энергией продолжить плач до хрипоты. 

Дети этой группы привыкают в течение 20-30 дней. 

Вторая группа. Немногочисленная. Два-три ребенка, которые после 

расставания с мамой замыкаются, бывают крайне напряжены, насторожены. 

Эти дети, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживают рыдания, сидят, 

уставившись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. 

Накормить их хоть чем-то, высадить на горшок очень трудно. Они молчат, не 

реагируют ни на одно предложение, отворачиваются при попытке вступить с 

ними в контакт. И только увидев в дверях маму, оживают, устремляются к ней, 

и уткнувшись в маму горько рыдают. Адаптация таких детей длится два-три 

месяца, протекает очень сложно. 

Характер и длительность адаптационного периода зависят также и от 

индивидуально- типологических особенностей детей. Застенчивые, 

замкнутые, робкие трудно, болезненно переносят разлуку с мамой, более 

длительное время привыкают, чаще болеют. 

Третья группа. Можно выделить коммуникабельных, общительных 

малышей. Впервые переступив порог детского сада, такой ребенок совсем не 

робеет, здоровается с взрослыми, улыбается и тут же берет в свои руки 

инициативу общения с ними. Вся его энергия направлена на презентацию себя 

как личности. Он спешит рассказать, какие у него дома необыкновенные 

игрушки, рыбки или птички, какой у него большой брат и какой есть друг-

школьник. Целый день он рассказывает о своей семье, о том, где успел 

побывать, что успел повидать. Он с удовольствием демонстрирует свои 

умения: самостоятельно ест, раздевается и ожидает заслуженной похвалы, 

хотя лишь пробует еду, а в постели лежит, не выпуская взрослого из поля 

зрения, но такая идиллия длится не более двух-трех дней, на большее у него 

не хватает объема информации. Теперь уже, увидев издали здание детского 



сада, он впадает в отчаяние, резко протестует, цепляется за маму и по стилю 

поведения не отличается от детей первой группы. 

Характер и длительность адаптации зависят и от жизненного опыта малыша. 

Ребенок из большой семьи, где есть дедушка и бабушка, тетушки и дядюшки, 

живущий среди братьев и сестер, умеющий беспроблемно выстраивать 

собственный стиль поведения с каждым членом семьи, точно зная, чего от кого 

можно ожидать, и в группе с удовольствием идет на контакт с незнакомыми 

людьми, с интересом обследует незнакомую обстановку. Так же легко и 

быстро адаптируются дети, которых родители часто оставляли на попечение 

соседки, отвозили на недельку погостить у бабушки или брали с собой в 

шумную компанию друзей, где малыша кто-нибудь кормил, укладывал 

вздремнуть на часок. Нет проблем с адаптацией у детей, живущих в 

коммунальных квартирах. Здесь ребенок набирается житейского опыта, 

самостоятельно обходя родные пенаты. Он отлично ориентируется в 

обстановке и безошибочно знает, какую дверь лучше обойти стороной, а в 

какую можно упорно стучать кулаком, ожидая, когда впустят и окажут 

радушный прием. Такие дети, попав в группу, сразу же ориентируются на 

поведение взрослого и по его реакциям понимают, что здесь делать можно, а 

чего  нельзя. Им нравится обилие разных помещений и разнообразие игрушек. 

Отличается поведение детей, родители которых живут семейным мирком, 

отгородившись от всего света; их круг общения резко ограничен. Во время 

прогулок мама обходит стороной шумные детские площадки, опасаясь 

подхватить какую-нибудь детскую болезнь. 

В некоторых семьях папа до ночи на работе, а мама целыми днями один на 

один со своим малышом. В таких условиях у ребенка закрепляется 

симбиотическая связь с матерью: оставшись даже на короткий срок без нее, он 

впадает в панику. В таких случаях адаптационный период бывает крайне 

тяжелым и даже может послужить поводом для формирования детского 

невроза. 

Не имея никакого жизненного опыта, в отрыве от любимого взрослого, в 

чужой обстановке, ребенок может быть напуган настолько, что иногда 

начинает вести себя неадекватно: переходит на ползание, даже если уже начал 

ходить; замолкает, начав говорить. Дети не воспринимают речь незнакомого 

человека, так как им непривычны тембр голоса, дикция; не могут из-за 

переживаний вникнуть в речь взрослого и т. д. В 

незнакомой обстановке они ко всему относятся с опасением: отказываются 

брать ложку, прикоснуться к хлебу, протянуть руку к струе воды и т.п. 

Имеющиеся у них навыки по самообслуживанию на время исчезают даже в 

домашних условиях; надолго нарушаются характер и длительность сна. 

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчивается. 

Первые положительные сдвиги можно отметить в стабилизации 



эмоциональной сферы. Ребенок быстро успокаивается, расставшись с мамой, 

все реже плачет в течение дня. Спокойное состояние приводит к тому, что у 

малыша появляется аппетит, и он благосклонно принимает помощь взрослого 

во время обеда, хотя и не всегда съедает положенную норму. Со временем он 

перестает плакать при расставании с родителями, адекватно реагирует на 

предложения взрослого. У него появляются положительные сдвиги в 

поведении: отвечает на вопросы, в какой-то степени обслуживает себя, может 

заняться игрой. Это свидетельствует о завершении адаптационного периода. 

Самым последним и значительным показателем окончания адаптационного 

периода служит спокойный и достаточный по длительности сон малыша, как 

в дневное, так и в ночное время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что резкий подъем напряжения и 

беспокойства, нарушение эмоционального состояния большинства детей — 

показатели высокой значимости для них с момента поступления в ДОУ. Эта 

ситуация требует особого внимания взрослых — родителей и педагогов-

воспитателей. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям дошкольного 

учреждения необходимо, прежде всего, создать у него положительную 

установку, положительное впечатление о детском саде, чтобы он ходил туда с 

желанием. А это зависит в первую очередь от воспитателей, от их умения и 

желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. В этот период 

на стенде вывешивается информация с рекомендациями, как научиться 

расставаться с малышом, общаться с ним в этот период. 

Методическая работа, направленная на обеспечение адаптации. 

С поступлением ребенка в ДОУ в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течении 9 и более 

часов, новые требования, постоянный контакт с детьми, новое помещение, 

таящее в себе много неизвестного. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести 

к невротическим реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от еды. Поэтому 

принципами работы по адаптации детей в ДОУ являются: 

1. Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

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

привычек. 

3. Информирование родителей об особенности адаптации каждого 

ребенка на основе адаптационных карт. 

На всех этапах адаптации ведется активная просветительская работа с 

родителями в коридорах и группах ДОУ находятся информационные стенды. 



Кроме того, на консультации собирается информация о ребенке: выясняются 

индивидуально-личностные привычки, приученность к режиму, питанию, 

особенности засыпания и сна, игровые навыки, умение вступать в контакт с 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Для этого педагог предлагает 

родителям заполнить анкету. 

С этой же целью родителям может предлагаться написание сочинения о своем 

ребенке «Мой ребенок. Какой он?». 

На основе этих данных определяется степень субъективной готовности 

ребенка к поступлению в детский сад. 

Первоначально для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. 

Время пребывания малыша в ДОУ увеличивается постепенно в зависимости 

от его привыкания. Облегчить малышу привыкание помогут некоторые 

несложные приемы. 

Например, просить приносить с собой из дома любимую игрушку, которую 

малыш, если загрустит, сможет прижать к себе и почувствовать себя более 

спокойно. 

Главным же расслабляющим средством для дошкольника является игра. Ее 

основная задача в этот период – налаживание доверительных отношений с 

каждым ребенком, попытка вызвать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

Также в процессе адаптации ребенка в ДОУ используют такие формы и 

способы адаптации детей как: 

 Элементы телесной терапии (обнять, погладить). В детском возрасте 

необходимо развивать координацию, гибкость и выносливость. 

Комплекс специальных упражнений поможет ребенку выработать силу воли, 

увеличить чувствительность и узнать много нового о своем теле. Он 

заканчивается упражнениями на релаксацию, потому что расслабление в такой 

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

система получает полноценный  отдых, кровообращение приходит в 

абсолютное равновесие. 

 Исполнение колыбельных песен перед сном — колыбельные — первые уроки 

родного языка для ребенка. Песни помогают малышу запоминать слова, их 

значения, порядок слов в предложении. Чтение ребенку поэзии оказывает 

такой же эффект. В отличие от обычной речи, стихи обладают ритмом, о 

благотворном влиянии которого на растущий организм уже говорилось. 

Сопровождайте чтение стихов ритмическим похлопыванием животика, и, если 

стихи понравятся малышу, вы заметите ответное ритмичное постукивание 

вашего разумного крохи. 



Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на 

ребенка успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, ритмическое 

сочетание слова и движения (легкое покачивание, но не тряска). 

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

расслабление, отдых. 

За основу упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной 

гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению. 

Упражнения по релаксации являются методом предотвращения стрессов у 

детей и оказывают положительное влияние на их здоровье. Они учат детей 

снимать напряжение, не замыкаться на своих проблемах и через сюжетно-

ролевые игры уметь находить причины этого состояния. Упражнения должны 

быть в доступной игровой форме. 

 Сказкотерапия — это процесс воспитания ребенка, развития души, 

повышение уровня осознанности событий, приобретения знаний о законах 

жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы. 

Метод сказкотерапии направлен на развитие восприятия, телесных ощущений, 

двигательной координации детей, умения осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать собственное эмоциональное состояние. 

 Музыкальные занятия и развитие движений — музыка рано начинает 

привлекать внимание детей и вызывает у большинства из них постоянный 

интерес. Они ищут источник звучания, ждут звуки музыки при виде 

металлофона, триоды или других музыкальных инструментов. Песни разного 

характера вызывают у детей различный эмоциональный отклик. У некоторых 

это эмоциональное состояние в связи с музыкой проявляется особенно ярко. 

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

спокойными песнями и пьесами, но и приучались более точно воспринимать 

особенности музыкального звучания, а именно высоту, тембр, силу, 

длительность. Восприятие этих свойств музыкального звука связано с 

развитием у детей музыкально-сенсорных способностей. 

Выполняя несложные задания в процессе игр со звучащими игрушками, 

детскими музыкальными инструментами, дети различают звуки по высоте: 

угадывают, кто кричит — 

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

музыку постукивания по бубну, осваивают ритм. Слушают звучание разных 

по тембру детских музыкальных инструментов, сами хлопают соответственно 

музыке тихо и громко 

 Игровые методы взаимодействия с ребенком. Основная задача игр в этот 

период — формирование эмоционального контакта, доверия детей к 

воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового 

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



Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один 

ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием, как уже говорилось 

прежде. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с 

учетом возможностей детей, места проведения. 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего 

возраста, не посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и 

более комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

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

Длительность адаптации зависит от уровня развития ребенка. 

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

бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный 

момент жизни, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись 

с капризами. 

Условно благоприятной считается адаптация с умеренно выраженными 

эмоционально- поведенческими реакциями и симптомами невротизации, 

потребовавшими коррекции, с потерей массы до 150 г, падением гемоглобина 

до 115 г/л, 1-2 простудными заболеваниями в легкой форме. У детей раннего 

возраста допускается временный регресс нервно-психического развития не 

более чем на 1 эпикризный срок. Продолжительность адаптационного периода 

— 75 дней для детей раннего возраста. В случае более выраженных изменений 

или затягивания сроков адаптации ее течение оценивается как 

неблагоприятное. 

Формы методической работы по адаптации 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, 

желание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и 

усилий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и 

благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует 

это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет 

адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, 

нужно “одомашнить” группу. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие 

комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хорошо, если в 

группе  будет небольшой “домик”, где ребенок может побыть один, поиграть 

или отдохнуть. 



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

зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. 

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы 

потребность детей 2—3 лет в движении. Уголок следует оформить так, чтобы 

у ребенка появилось желание заниматься в нем. 

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

и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и в 

конце концов прорываются слезами, которые со стороны выглядят 

непонятными, потому что никаких внешних причин для такого проявления 

эмоций нет. 

Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для 

ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько 

возможность выплеснуть  на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со 

свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту 

проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность 

выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование 

фломастерами-маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном 

к стене листе бумаги. 

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

имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным 

является их успокаивающее и расслабляющее действие. 

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

желательно иметь уголок песка и воды в помещении. Для разнообразных и 

увлекательных игр используются небьющиеся сосуды разной конфигурации и 

объема, ложки, сита, воронки, формочки, резиновые трубочки. Дети могут 

купать в воде резиновых кукол, набирать в резиновые игрушки воду и 

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

По мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается 

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

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и 

окружающей обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя 

неуютно в большой комнате. Такая простая вещь, как прикроватная занавеска, 

может решить ряд проблем: создать ощущение психологического комфорта, 

защищенности, придать спальне более уютный вид, а главное, эта занавеска, 

которую сшила и повесила мама, становится для него символом и частичкой 

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

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации 

потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 



Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках 

взрослого дают ему чувство защищенности, помогают быстрее 

адаптироваться. 

2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до 

поступления ребенка в детский сад. Необходимое условие успешной 

адаптации — согласованность действий родителей и воспитателей, 

сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье 

и детском саду. 

Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни приводить ребенка 

только на прогулку — так ему проще познакомиться с воспитателями и 

другими детьми. Причем желательно приводить малыша не только на 

утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда можно обратить его внимание 

на то, как мамы и папы приходят за детьми, как они радостно встречаются. В 

первые дни стоит приводить ребенка в группу позже 8 часов, чтобы он не был 

свидетелем слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с 

мамами. 

Задача воспитателя — успокоить, прежде всего взрослых: пригласить их 

осмотреть групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, 

рассказать, чем ребенок будет заниматься, во что играть, познакомить с 

режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации. 

В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам 

педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. 

Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 

родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке . 

3. Формирование у ребенка чувства уверенности. Одна из задач 

адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и 

безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя 

увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает 

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

Решению этой задачи, начиная с первого дня пребывания в саду, 

посвящается все первое полугодие (до января). 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: 

 знакомство, сближение детей между собой; 

 знакомство с воспитателями, установление открытых, 

доверительных отношений между воспитателями и детьми; 

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

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

 знакомство с педагогами и персоналом детского сада; 



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

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

предложенной игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство 

протеста, негативизма, а в этом случае эффекта от игры ожидать не стоит. 

Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в 

игру. Для того чтобы игра действительно увлекала детей и лично затронула 

каждого из них, необходимо выполнять 

 Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. 

Своими действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в 

игровую деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится 

как бы центром притяжения в игре. Это особенно важно на первых этапах 

знакомства с новой игрой. В то же время взрослый организовывает и 

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

взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем 

совмещать эти роли взрослый должен и в дальнейшем. 

 Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым 

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

принимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, 

дети начинают понимать ее содержание, лучше выполнять условия, которые 

создают игры для освоения и применения нового опыта. А чтобы при 

повторении игра не надоела, необходимо выполнять 

 Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные 

предметы и т.д.) надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда 

доступный. Во-первых, так он дольше сохранится, а во-вторых, этот материал 

долго останется для детей необычным. 

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

«Неверно, не так» или «Молодец, правильно» в данном случае не 

используются. Дайте ребенку возможность проявить, выразить себя, не 

загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. Он по-своему видит мир, у 

него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это! В каком бы 

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

стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. 

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. 

Для оптимизации процесса адаптации к условиям дошкольного учреждения 

необходима четкая и последовательная работа всех сотрудников 

образовательного учреждения с привлечением родителей своих 

воспитанников. 

Рекомендации родителям по подготовке детей к детскому саду. 



1. Следует обратить внимание на домашний режим питания и сна 

постепенно приблизить его к тому режиму, который будет в детском 

саду. 

2. Нужно постепенно формировать навыки общения ребенка со 

сверстниками: можно гулять с ним на участке детского сада и 

привлекать к совместной деятельности с другими детьми. 

3. Постепенно приучайте малыша к самостоятельности и 

доступности для его возраста самообслуживанию. 

4. Следует рассказать ребенку, что такое детский сад, зачем туда 

ходят дети, почему вы хотите, чтобы он туда пошел. 

5. Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку, 

как ему повезло – осенью он сможет ходить сюда. Рассказывайте 

родным и знакомым в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что 

гордитесь своим ребенком, ведь его приняли в детский сад. 

6. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и 

в какой последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш 

рассказ, и чем чаще вы будете его повторять, тем спокойнее и увереннее 

будет чувствовать себя ваш ребенок, когда пойдет в дошкольное 

учреждение. 

7. Психологи выявили четкую закономерность между развитием 

предметной деятельности ребенка и его привыкании к детскому саду. 

Легче всего адаптируются малыши, которые умеют длительно, 

разнообразно сосредоточено действовать с игрушками. Впервые попав 

в ясли, они быстро откликаются на предложение поиграть, с интересом 

исследуют новые игрушки. Для ребенка, умеющего играть, не составит 

труда войти в контакт с любым взрослым. 

8. Разработайте вместе с ребенком не сложную систему прощальных 

знаков внимания, так ему будет легче отпустить вас. 

9. Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может 

потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы возможности и 

планы. Лучше если на этот период у семьи будет возможность 

подстроится к особенностям адаптации своего малыша. 

10. Убедитесь в собственной уверенности в том, что вашей семье 

детский сад необходим именно сейчас. Любые ваши колебания ребенок 

использует для того, чтобы воспротивится расставанию. Легче и 

быстрее привыкают дети у родителей, которых нет альтернативы к 

дошкольному учреждению. 

11. Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством 

детей и взрослых сможет построить отношения. Помогите ему в этом. 

Познакомьтесь с другими родителями и детьми. В этом помогает 



посещение прогулок в детском саду. Чем лучше будут ваши отношения 

с воспитателями, другими родителями и их детьми, тем проще будет 

привыкнуть вашему ребенку. 

12. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес 

дошкольных учреждения и его сотрудников. Никогда не пугайте 

ребенка детским садом. 

13. Примерно за неделю до посещения детского сада следует 

предупредить малыша, чтобы он спокойно ожидал предстоящего 

события. 

Анкета для родителей. 

1. Ф.И.О. ребенка, год рождения 

2. состав семьи 

3. Какой ребенок по счету 

4. Мать: 

 Ф.И.О. 

 Год рождения 

 Образование, специальность 

 Место работы 

 Привычки, 

увлечения,             хобби            (вредные             привычки             указать 

отдельно)                                                                                                       

5. Отец: 

 Ф.И.О. 

 Год рождения 

 Образование, специальность 

 Место работы 

 Привычки, 

увлечения,             хобби            (вредные             привычки             указать 

отдельно)                                                                                                      

6. С кем проживает ребенок? 

7. Члены семьи, не живущие 

с  ребенком,  но  принимающие  активное  участие  в  его жизни         

8. Другие дети в семье, их возраст, взаимоотношения с ними 

9. К какому из членов семьи ребенок больше привязан? 



10. Часто 

ли        ребенок        болеет,        какие        тяжелые        травмы,       

 заболевания 

перенес?                                                                                                           

                         

11. Основные виды игр и занятий дома 

12. Какие игрушки любит, кто их убирает 

13. Ведутся ли развивающие занятия дома 

14. Какие кружки, секции посещает дополнительно? 

15. Часто ли в Вашем жоме бывают гости? (нужное 

подчеркнуть.) 

 Чаще 1 раза в неделю; 

 Чаще 1 раза в месяц; 

 Редко. 

16. Насколько часто Вы с ребенком ходите куда-нибудь, куда? 

17. Как Вы наказываете ребенка? (перечислить) какая мера 

наказания наиболее 

действенна?                                                                               

18. Какие 

меры  поощрения  Вы  применяете?                                                            

           какая мера поощрения наиболее 

действенна?                                                                    

19. Как ребенок относится к посещению детского сада? 

20. Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей 

комнате, отдельное 

спальное                        место,       общая        кровать       с        кем-

то        из        детей        и        т.д.) 

21. Ваши пожелания: 

  

Памятка по организации педагогического процесса в период адаптации 

(для воспитателей и помощников воспитателя групп раннего возраста) 

В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого 

вновь поступающего малыша с учетом рекомендаций врача, педагога-

психолога, старших воспитателей. Со временем все дети переводятся на 

общий режим. 



Во время адаптационного периода необходимо учитывать все 

индивидуальные привычки ребенка, даже вредные, и ни в коем случае не 

перевоспитывать его. 

Необходимо подготовить «полочку любимой игрушки», где будут 

располагаться вещи, принесенные из дома. 

Взрослому следует чаще ласкать ребенка, особенно во время укладывания на 

сон: гладить ему ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям). Хороший 

эффект засыпания дает поглаживание головки ребенка и бровей, при этом рука 

должна касаться лишь кончиков волос. 

Не мешает уже в первые дни показать ребенку детское учреждение с тем, 

чтобы дать понять ребенку: его здесь любят. 

В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает переключение 

на древнюю, сильную пищевую реакцию. Необходимо чаще предлагать 

ребенку попить, погрызть сухарики. 

Затормаживает отрицательные эмоции монотонные движения руками или 

сжимание кистей рук, поэтому ребенку предлагаются игры: нанизывать 

шарики на шнур, соединять детали крупного конструктора «Лего», играть 

резиновыми игрушками-пищалками, игры с водой. 

Периодически включать негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка 

и определение во время звучания обязательны. 

Лучшее лекарство от стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, 

чтобы ребенок больше смеялся. Используются игрушки-забавы, 

мультфильмы, приглашаются необычные гости – зайчики, клоуны, лисички. 

Необходимо исключить однообразие жизни детей, т. е. определить 

тематические дни. Исключить интеллектуальные и физические перегрузки. 

Необходимо присматриваться к индивидуальным особенностям каждого 

ребенка и стараться вовремя понять, что стоит за молчаливостью, 

спокойствием, пассивностью некоторых детей. 

Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться на 

него родителям. Все проблемы ребенка становятся для педагога 

профессиональными проблемами. 

Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, рассеивать 

беспокойство и тревогу за своего ребенка. 

Требования к играм, проводимым в адаптационный период 

1. Игры должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием; 

2. Игры не должны быть слишком длительными (лучше играть с 

детьми по нескольку раз в день, но понемногу); 



3. В игре должны использоваться копии реальных предметов, а не их 

заместители; 

 В игре всем детям предлагаются одинаковые предметы; 

5. Инициатором игры выступает взрослый. 

 


