
 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

К УСЛОВИЯМ ДОУ 

 В процессе адаптации ребенка в ДОУ также используют такие формы и 

способы адаптации детей как:  

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

необходимо развивать координацию, гибкость и выносливость. 

Комплекс специальных упражнений поможет ребенку выработать силу воли, 

увеличить чувствительность и узнать много нового о своем теле. Занятия 

укрепят и сделают более эластичными мышцы, разработают суставы, а 

движения станут более красивыми и пластичными. Кроме этого, с помощью 

телесно-ориентированной терапии оздоравливаются внутренние органы и 

улучшается самочувствие. 

Комплекс заканчивается упражнениями на релаксацию, потому что 

расслабление в такой же степени необходимо для развития мышц, как и 

тренировка. Нервная система получает полноценный отдых, кровообращение 

приходит в абсолютное равновесие. 

2. исполнение колыбельных песен перед сном - колыбельные - первые 

уроки родного языка для ребенка. Песни помогают малышу запоминать 

слова, их значения, порядок слов в предложении. Чтение ребенку 

поэзии оказывает такой же эффект. В отличие от обычной речи, стихи 

обладают ритмом, о благотворном влиянии которого на растущий 

организм уже говорилось. Сопровождайте чтение стихов ритмическим 

похлопыванием животика, и, если стихи понравятся малышу, вы 

заметите ответное ритмичное постукивание вашего разумного крохи.  

Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на 

ребенка успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, ритмическое 

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

Когда мамы поют колыбельные песни, дети быстрее засыпают. Ребенку 

становится спокойнее, и ему снятся хорошие сны, ребенок быстрее забывает 

свои беды его укладывают спать лаской именно ласка передается с 

колыбельной песней, пусть ребенок еще не слышит, но чувствует любовь, 

ласку, нежность мамы. Дети, которым поют в детстве песни, вырастают 

более нежными, добрыми.  



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

характер маленького человека, его физическое здоровье, степень развития.  

Слушая колыбельные песни малыш защищает свою психику от стрессов и 

эмоциональной неустойчивости.  

Кроме того, последние исследования показали, что с помощью певучих 

колыбельных у ребенка постепенно формируется фонетическая карта языка, 

он лучше воспринимает и запоминает эмоционально окрашенные слова и 

фразы, а значит, раньше начнет разговаривать. 

Через колыбельную у ребенка формируется потребность в художественном 

слове, музыке. Постепенно привыкая к повторяющимся интонациям, ребенок 

начинает различать отдельные слова, что помогает ему овладеть речью, 

понимать ее содержание. С колыбельной песней ребенок получает первые 

представления об окружающем мире: животных, птицах, предметах.  

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

3. 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. 

4. Сказкотерапия - это процесс воспитания Внутреннего Ребенка, 

развития души, повышение уровня осознанности событий, 

приобретения знаний о законах жизни и способах социального 

проявления созидательной творческой силы.  

Метод сказкотерапии направлен на развитие восприятия, телесных 

ощущений, двигательной координации детей, умения осознавать и 

контролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное 

состояние. 

Занятия вводят ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помогают ему 

прожить определенное эмоциональное состояние, создать свой собственный 

«эмоциональный фон», с помощью которого он сможет ориентироваться в 

собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. Основной 

акцент делаем не просто на проработки эмоций на уровне их узнавания по 



мимике, жестам, поведению, словам людей и сказочных персонажей. В этих 

занятиях важно, чтобы ребенок проживал каждую эмоцию на телесном 

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

образом, развивается произвольное улавливание ощущений тепла, холода, 

напряжения и расслабления мышц тела. Все занятия - игровые, так как игра - 

это основная деятельность ребенка, в которой он сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает систему человеческих отношений. 

5. 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. 

6. Игровые методы взаимодействия с ребенком. В конце первого года 

ребёнок приобретет стремление к самостоятельности и независимости. 

На втором году жизни взрослый становится для ребёнка не только 

источником внимания и доброжелательности, не только 

"поставщиком" самих предметов, но и образцом человеческих 

предметных действий. Общение со взрослым уже не сводится к прямой 

помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие 

взрослого, выполнение одного и того же дела. В ходе такого 

сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, 

и его участие в действиях ребёнка, и, главное - новые способы 

действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки 

предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 

Общение со взрослым протекает как бы на фоне практического 

взаимодействия с предметами. 



Возникает новый тип ведущей деятельности ребёнка. Это уже не просто 

неспецифические манипуляции с вещами, а предметная деятельность, 

связанная с овладением культурными способами действий с предметами. 

Предметная деятельность является ведущей потому, что она обеспечивает 

развитие всех остальных сторон жизни ребёнка: внимания, памяти речи, 

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

способности в данном возрасте лучше всего развиваются именно в процессе 

практических предметных действий.  

Кроме того, действуя с предметами, ребёнок чувствует свою 

самостоятельность, независимость, уверенность в своих силах, что очень 

важно для развития его личности. 

Очевидно, что для такой деятельности нужны специальные игрушки. 

Игрушки, способствующие познавательному развитию ребёнка 

Предметная деятельность, в которой в раннем возрасте происходит 

умственное и техническое развитие ребёнка, имеет несколько линий 

развития, среди которых: 

1. становление орудийных действий; 

2. развитие наглядно-действенного мышления; 

3. развитие познавательной активности; 

4. формирование целенаправленности действий ребёнка. 

Каждое из этих направлений предполагает специальные игровые материалы 

и особые характеристики игрушек. 

Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, 

направленной на формирование эмоциональных контактов “ребенок — 

взрослый” и “ребенок — ребенок” и обязательно включающей игры и 

упражнения.  

Основная задача игр в этот период — формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в 

воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) 

и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть 

фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным 

вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются 

с учетом возможностей детей, места проведения. 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей 

раннего возраста, не посещающих детский сад, способствует успешной 



адаптации и более комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в 

детском саду.  

Проводятся консультации с родителями по снижению заболеваемости в 

период адаптации . 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом 

ест, быстро засыпает и просыпается в бодром настроении, играет со 

сверстниками. Длительность адаптации зависит от уровня развития ребенка. 

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

бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный 

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

боролись с капризами. 

Медицинская сестра ДОУ еженедельно должна анализировать листы 

адаптации и выделять детей, имеющих отклонения по вышеперечисленным 

критериям. Эти дети консультируются педиатром и психологом, а по 

показаниям – и другими специалистами. Оценку течения адаптации детей в 

ДОУ проводит педиатр. Адаптация считается благоприятной, если 

эмоционально-поведенческие реакции были слабо выраженными и 

нормализовались в течение 30 дней – у детей ясельного возраста; 

невротических реакций не наблюдалось или они были слабо выраженными и 

прошли в течение 1–2 недель без специальной коррекции, потери массы тела 

не наблюдалось; за период адаптации ребенок раннего возраста перенес не 

более одного простудного заболевания в легкой форме.  

Условно благоприятной считается адаптация с умеренно выраженными 

эмоционально-поведенческими реакциями и симптомами невротизации, 

потребовавшими коррекции, с потерей массы до 150 г, падением 

гемоглобина до 115 г/л, 1–2 простудными заболеваниями в легкой форме. У 

детей раннего возраста допускается временный регресс нервно-психического 

развития не более чем на 1 эпикризный срок. Продолжительность 

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

более выраженных изменений или затягивания сроков адаптации ее течение 

оценивается как неблагоприятное.  

Медико-психолого-педагогическая коррекция нарушений адаптации всегда 

индивидуальна и должна назначаться педиатром и психологом, а при 

необходимости – и другими специалистами, к которым ребенок направляется 

на консультацию.  

Рекомендуется использование таких физиотерапевтических процедур, как 

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

наличии физиотерапевтического кабинета в ДОУ спектр профилактических 

процедур может быть значительно расширен (гальванизация, индуктотермия, 



УВЧ, ультразвук, лекарственный электрофорез, парафиновые и озокеритовые 

аппликации). В занятия по физическому воспитанию следует включать 

элементы ЛФК . 

Предупреждение нарушений адаптации детей к пребыванию в ДОУ является 

важным мероприятием по сохранению и укреплению здоровья детей, их 

социализации и возможно только при совместном участии в этой работе 

администрации ДОУ, медицинского и педагогического персонала, а также 

родителей.  

2.2. Организация условий для адаптации детей раннего возраста 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо 

сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский 

сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать 

атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с 

первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного 

легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в детский 

сад, нужно “одомашнить” группу. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие 

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

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

или отдохнуть. Сделать такой “домик” можно, например, из детской 

кроватки, обтянув красивой тканью и вынув из нее нижнюю доску. 

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

зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. 

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы 

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

у ребенка появилось желание заниматься в нем. 

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои 

чувства и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) 

накапливаются и в конце концов прорываются слезами, которые со стороны 

выглядят непонятными, потому что никаких внешних причин для такого 

проявления эмоций нет. 

Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для 

ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько 

возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со 

свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту 



проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность 

выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование 

фломастерами-маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном 

к стене листе бумаги. 

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

имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным 

является их успокаивающее и расслабляющее действие. 

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

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

увлекательных игр используются небьющиеся сосуды разной конфигурации 

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

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

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

По мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается 

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

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и 

окружающей обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя 

неуютно в большой комнате. Такая простая вещь, как прикроватная 

занавеска, может решить ряд проблем: создать ощущение психологического 

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

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

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

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период 

адаптации потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на 

руках взрослого дают ему чувство защищенности, помогают быстрее 

адаптироваться. 

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

время была рядом. Поэтому очень хорошо иметь в группе “семейный” 

альбом с фотографиями всех детей группы и родителей. В этом случае 

малыш в любой момент сможет увидеть своих близких и уже не так 

тосковать вдали от дома. 

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: 

1. знакомство, сближение детей между собой; 

2. знакомство с воспитателями, установление открытых, доверительных 

отношений между воспитателями и детьми; 

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

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

5. 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. 

2.3. Рекомендации родителям по адаптации ребенка к ДОУ. 

Самое главное – положительный настрой на детский сад, если вы верите, что 

детский сад самое лучшее место на земле для вашего ребенка, так же будет 

считать и ваш ребенок, пусть пока на уровне внутренних ощущений. Если вы 

так не считаете, займитесь аутотренингом - возьмите листочек и напишите в 

ответ на вопрос «Зачем мне нужен детский сад?» все позитивное, что вы 

знаете по этому поводу (например, «У моего ребенка расширится круг 

общения, а это очень полезно для его развития» - да-да, даже негативный 

опыт полезен, так как ребенок развивается только преодолевая препятствия, 

как, впрочем, и любой человек, или «Я могу спокойно ходить в магазин, не 

отдирая орущего ребенка от ярких коробок» и т.п.  

Чаще гуляйте с ребенком на детской площадке, не торопитесь вмешиваться в 

любой конфликт, дайте ребенку возможность поучиться самому найти выход 



из ситуации, а себе возможность погордиться за ребенка «Вот какой молодец, 

как ловко забрал свою игрушку, значит может постоять за свое имущество».  

Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для прогулок – это может 

быть соседский двор (а сколько их вокруг?), парк, зоопарк, центр города, 

просто проехать 2 остановке на транспорте, а обратно вернуться пешком или 

наоборот и т.д.  

Ходите с ребенком в гости и приглашайте гостей к себе, желательно с детьми 

разного возраста – учите ребенка общаться, вместе играть, давать играть свои 

игрушки, просить чужие и т.п. – показывайте, как это надо делать.  

Играйте с ребенком дома в детский сад, начиная от бытовых процессов 

(кормление, одевание, сон), до игр и занятий. Роль ребенка может выполнять 

сам ребенок или какая-нибудь игрушка. «Вот как Саша аккуратно кушает, 

как ребятки в детском саду», «Все ребятки спать легли в свои кроватки и 

Танечка тоже спать ляжет в свою кроватку».  

Если вы определились с выбором дошкольного учреждения, начинайте 

осваивать его территорию, приходите на утренние и вечерние прогулки (что 

также поможет вам и ребенку привыкнуть к режиму детского сада), 

познакомьтесь с воспитателями, играйте с детьми, запоминайте их имена, 

чтобы потом напоминать их ребенку. Посетите психолога детского сада, 

проконсультируйтесь с медицинской сестрой или врачом, т.е. сами получите 

как можно больше разнообразной информации о том месте, где ваш ребенок 

будет проводить большую часть времени. Самое главное – это ваше доверие 

и вера, что все будет хорошо.  

Если вы учли все предыдущие рекомендации, то уже 90% самого сложного 

позади.  

Обязательно соблюдайте график адаптации, т.е. режим кратковременного 

пребывания ребенка в детском саду, начиная с 2-х часов. С графиком вас 

познакомит медицинский работник или психолог детского сада. Дайте 

ребенку возможность постепенно привыкнуть к новым условиям, к новым 

людям, к новым правилам, к отсутствию мамы.  

Можете дать ребенку с собой игрушку или книжку, словом «кусочек» дома.  

Ежедневно общайтесь с воспитателем, но не с целью выспросить, кто 

толкнул, а кто отобрал игрушку, а с целью выяснить, как вам 

скорректировать свои взаимоотношения с ребенком дома, чтобы он легче и 

быстрее привыкал к новым условиям жизни. Пусть воспитатель станет 

вашим помощником в воспитании ребенка.  



Поддерживайте ребенка в период адаптации, меньше обращайте внимания на 

его капризы, дарите ему свое тепло и любовь. Постарайтесь не менять ничего 

в жизни ребенка в этот период (не отучайте от соски, груди – это лучше 

сделать заранее, не ездите надолго в гости, не приглашайте к себе 

незнакомых малышу людей и т.п.). Берегите нервную систему ребенка!  

Терпения вам и оптимизма! 


