
Консультация для родителей                                                                                                                                        

«Условия и факторы успешной адаптации                                                

детей раннего возраста». 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов: 

I этап — подготовительный. Его следует начинать за 1-2 месяца до приема 

ребенка в детский сад. Задача этого этапа – сформировать такие стереотипы в 

поведении ребенка, которые помогут ему безболезненно приобщиться к 

новым для него условиям. Коррекцию необходимо провести в домашних 

условиях, и делать это следует постепенно, не торопясь, оберегая нервную 

систему ребенка от переутомления. Необходимо обратить внимание на 

формирование навыков самостоятельности. Ребенок, умеющий есть, 

самостоятельно одеваться и раздеваться, в детском саду не будет чувствовать 

себя беспомощным, зависимым от взрослых, что положительно скажется на 

самочувствии. Умение самостоятельно занять себя игрушками поможет ему 

отвлечься от переживаний, на некоторое время сгладить остроту 

отрицательных эмоций. Как только в семье посчитают, что все эти задачи 

успешно решены и малыш подготовлен к приходу в ДОУ, наступает 

следующий этап – в работу включается педагог, который непосредственно 

будет работать с ребенком в детском саду. 

II этап – основной. Главная задача данного этапа — создание 

положительного образа воспитателя. Родители должны понимать важность 

этого этапа и стараться установить с воспитателем доброжелательные 

отношения. 

Воспитатель, узнавая ребенка, со слов родителей, смогут найти подход к 

ребенку значительно быстрее и точнее, а ребенок в свое время начнет 

доверять воспитателю, испытывая при этом чувство физической и 

психической защиты. 

III этап – заключительный. Ребенок начинает посещать детский сад по 2-3 

часа в день. Затем ребенка оставляют на сон. Следует помнить, что в 

процессе привыкания в первую очередь нормализуются настроение, 

самочувствие ребенка, аппетит, в последнюю очередь – сон. 

Для облегчения процесса адаптации необходимо заранее готовить ребенка к 

поступлению в детское учреждение. 

Рекомендуется провести первое знакомство родителей и ребенка с ДОУ: 

посетить детскую площадку в детском саду, пройтись с экскурсией по 

ДОУ,  придти на детский утренник и т.д. Приходя в детский сад, желательно 

познакомится с группой, куда будет ходить ребенок, с сотрудниками, 

работающими там. В адаптационный период нежелательно разрушать любые 

привычки, в том числе и вредные (например, если ребенок сосет палец, не 

засыпает без соски или пения и т.п.), так как это осложнит приспособление к 



новым условиям. На момент поступления в детский сад необходимо 

предупреждать воспитателя о «особых» привычках ребенка, если таковые 

имеются. Нужно придерживаться режима дня максимально приближенного к 

режиму в ДОУ. Готовится к посещению сада лучше вместе. Ребенок будет 

более заинтересован посещением ДОУ, если родители, покупая необходимые 

вещи, будут привлекать и ребенка. Накануне первого посещения детского 

сада необходимо напомнить малышу, что завтра он идет в группу, и ответить 

на все вопросы. 

Адаптация детей в основном начинается в летний оздоровительный период 

(этот этап самый рациональный), когда малыши большую часть времени 

проводят на прогулке, что способствует более легкой адаптации, так как дети 

имеют больше возможности находиться в привычной, естественной 

обстановке: играть с песком, водой, которые являются прекрасными 

психопрофилактическими средствами. 

Первые несколько дней (приблизительно неделя, иногда до трех недель) 

желательно присутствие родителей в группе, на прогулке вместе с ребенком, 

т.к. с мамой ребенок чувствует себя уверенно и спокойно. Мама может 

помочь одеть других детей, принять участие в игре, участвовать в процессе 

кормления своего дитя, других ранимых малышей. В это время (период 

адаптации) пребывание ребенка в детском саду укорочено. Игры и игрушки 

вызывают у ребенка острый интерес. Любознательность и активность 

побуждают его ненадолго отлучиться от мамы для игры. При этом малыш 

иногда недалеко уходит от мамы, постоянно возвращается за эмоциональной 

«подпиткой». Здесь советуем маме отпускать малыша, одновременно следить 

за его безопасностью, своевременно откликаться на его призывы. Сначала 

проявления самостоятельности очень не долговременны, но постепенно 

малыш все дальше отходит от мамы, добровольно принимает участие в играх 

со мной, другими детьми и чужими мамами. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Для создания 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 пойдет адаптация. Практически любой малыш в первое время 

испытывает дискомфорт от размеров групповой комнаты и спальни — они 

слишком большие, не такие, как дома. 



Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно «одомашнить» 

группу. Зрительно уменьшить помещение, сделать его более уютным, 

красивые занавески на окнах, бордюр по верхнему краю стены. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовывала 

маленькие «комнатки», в которых дети чувствуют себя комфортно. Хорошо, 

если в группе имеется небольшой «домик». Желательно рядом с «домиком» 

разместить живой уголок. 

Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное 

состояние человека. 

Необходим в группе спортивный уголок, который удовлетворял бы 

потребность детей в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у 

ребенка появилось желание заниматься в нем. 

Психологи и физиологи установили, что изодеятельность для ребенка не 

только и не столько художественно-эстетическое действо, сколько 

возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со 

свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решать эту 

проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность 

выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование 

фломастерами — маркерами, на прикрепленном к стене листе бумаги. 

Внимательному воспитателю цвет, который выбран для рисунка, поможет 

понять, как в данный момент на душе у ребенка — тоскливо и тревожно или, 

наоборот, светло и радостно. 

Умиротворяющее действуют на детей игры с песком с водой. Такие игры 

имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным 

является их успокаивающее и расслабляющее действие. 

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и 

окружающей обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя 

неуютно в большой комнате, возня других детей отвлекает, не дает 

возможности расслабиться и уснуть. 

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 при ребенке мама, как и любимая игрушка, с которой он 

ложится спать. 

В период адаптации надо временно сохранить привычные для ребенка 

приемы воспитания, даже если они противоречат установленным в детском 

саду правилам. Перед сном малыша можно покачать, если он к этому 



привык, дать игрушку, посидеть рядом, рассказать сказку и т.п. 

Ни в коем случае нельзя насильно кормить или укладывать спать, чтобы не 

вызвать и не закрепить на долгое время отрицательного отношения к новой 

обстановке. 

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период 

адаптации потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым. 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша 

на руках дает ему чувство защищенности, помогает 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 их родителей. В этом случае 

малыш в любой момент сможет увидеть своих близких. 

2. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период, 

направленная на формирование эмоциональных контактов «ребенок — 

взрослый» и «ребенок — ребенок».  

Основная задача игр в адаптационный 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 игровых возможностей детей, места 

проведения и т.д. Например: «Пришел Петрушка», «Выдувание мыльных 

пузырьков», «Хоровод», «Догонялки», «Солнечные зайчики», и т.д. 

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», «Игра с кистями рук» и т.д. 

Такие игры, как «Книжка — угадай-ка», «Вместе с мишкой», «Чертим 

разные фигуры», «Игры с куклой» не только ободрят робкого и развеселят 

плачущего, но и успокоят слишком расшалившегося, переключат внимание и 

помогут расслабиться рассерженному, агрессивному ребенку. 

Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и   игры, 

которые можно проводить по несколько раз в день. Также следует создавать 



условия для самостоятельных упражнений: предлагать малышам каталки, 

машинки, мячи. 

Если дети не расположены в данный момент к подвижным играм, 

можно почитать им сказку или поиграть в спокойные игры. 

В значительной мере помогут адаптироваться игры, развивающие 

навыки выполнения повседневных обязанностей, вырабатывающие 

ответственность. 

Безусловно, в проведении любого процесса главная роль принадлежит 

воспитателю. Создавая у ребенка положительное отношение ко всем 

процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным 

возможностям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, он 

обеспечивает решение воспитательно-образовательных задач уже в период 

привыкания ребенка к новым условиям и те самым ускоряет и облегчает 

протекание адаптационного процесса. 

Длительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей каждого 

малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей. Если 

ребенок активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптация проходит 

сравнительно легко и быстро. 

Другой малыш медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его, он не 

умеет сам есть, раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный 

срок адаптации. 

Установлен ряд факторов, определяющих, насколько успешно малыш 

справится с предстоящими ему изменениями в привычном образе жизни. Эти 

факторы связаны и с физическим, и с психологическим состоянием ребенка, 

они тесно переплетены и взаимно обусловлены. 

Во-первых, это – состояние здоровья и уровень развития. 

Здоровый, развитый по возрасту малыш обладает лучшими возможностями 

системы адаптационных механизмов, он лучше справляется с трудностями. 

На состояние его здоровья влияет течение беременности и родов у матери, 

заболевания в период новорожденности и в первые месяцы жизни, частота 

заболеваемости в период перед поступлением в детское учреждение. 

Токсикозы, заболевания матери в период беременности вызывают 

неблагополучное созревание сложных систем организма ребенка, ведающих 

приспособлением к изменяющимся условиям внешней среды. Последующие 

заболевания неблагоприятно сказываются на иммунитете, могут затормозить 

психическое развитие. Отсутствие правильного режима, достаточного сна 

приводит к хроническому переутомлению, истощению нервной системы. 



Такой ребенок хуже справляется с трудностями адаптационного периода, у 

него возникает стрессовое состояние, и как следствие – заболевание. 

Вторым фактором является возраст, в котором малыш поступает в детское 

учреждение. С ростом и развитием ребенка изменяется степень и форма его 

привязанности к постоянному взрослому. 

В первом полугодии жизни малыш привыкает к тому, кто его кормит, 

укладывает спать, ухаживает за ним, во втором полугодии усиливается 

потребность в активном познании окружающего мира, расширяются 

возможности – он уже может самостоятельно перемещаться в пространстве, 

свободнее действует руками. Но ребенок еще очень сильно зависит от 

взрослого, который ухаживает за ним, у малыша возникает сильная 

эмоциональная привязанность к человеку, постоянно находящемуся рядом, 

обычно к маме. 

В возрасте от девяти-десяти месяцев до полутора лет эта привязанность 

выражена наиболее сильно. После у ребенка появляется возможность 

речевого общения, свободного перемещения в пространстве, он активно 

стремится ко всему новому, и зависимость от взрослого постепенно 

ослабляется. Но малыш по-прежнему остро нуждается в чувстве 

защищенности, опоры, которое дает ему близкий человек. Потребность в 

безопасности у маленького ребенка так же велика, как в еде, сне, теплой 

одежде. 

Третьим фактором, сугубо психологическим, является степень 

сформированности у ребенка общения с окружающими и предметной 

деятельности.  

В раннем возрасте на смену ситуативно-личностному общению приходит 

ситуативно-деловое, в центре которого становится овладение ребенком 

совместно со взрослым миром предметов, назначение которых сам малыш 

открыть не в состоянии. Взрослый становится для него образцом для 

подражания, человеком, который может оценить его действия, прийти на 

помощь. 

Что нового привносит сформированный тип общения и предметной 

деятельности в область социальных взаимоотношений ребенка с другими 

людьми? Как эти приобретения могут сказаться на поведении детей в новых 

условиях детских яслей? В ходе активного делового общения формируются 

особые связи с окружающими людьми. Чем отличается эмоциональный 

контакт от делового, практического? 

Прежде всего, тем, что эмоциональные отношения – это отношения 

избирательные. Они строятся на основе опыта личностного общения с 

самыми близкими людьми. Если младенец первых месяцев жизни одинаково 



доброжелательно относится к любому взрослому, ему достаточно самых 

простых знаков внимания со стороны последнего для того, чтобы отозваться 

на них радостной улыбкой, гулением, протягиванием ручек, то уже со 

второго полугодия жизни малыши начинают четко различать своих и чужих. 

Примерно в восемь месяцев у всех детей возникает страх или неудовольствие 

при виде незнакомых людей. Ребенок сторонится их, прижимается к матери, 

иногда плачет. Расставание с матерью, которое до этого возраста могло 

происходить безболезненно, вдруг начинает приводить малыша в отчаяние, 

он отказывается от общения с другими людьми, от игрушек, теряет аппетит, 

сон. 

Взрослые должны серьезно отнестись к появлению этих симптомов. Если 

ребенок зациклится на одном только личностном общении с матерью, это 

создаст трудности в установлении контактов с другими людьми. По 

сравнению с эмоциональным общением, имеющим интимную, личностную 

основу, практическое взаимодействие более безлично, менее опосредовано 

привычкой к взаимодействию с определенным человеком. В таком 

взаимодействии между двумя партнерами появляется новое звено – предмет, 

который отвлекает малыша от того человека, с которым он общается по 

поводу этого предмета. 

Конечно, ребенок скорее предпочтет игру с близким человеком, чем с 

незнакомым, но, если у него имеются средства налаживать деловые 

контакты, он быстро привыкает к чужому человеку, включая его в новую 

систему отношений, не требующих особой эмоциональной близости. 

Переход к новой форме общения необходим. Только он может быть залогом 

успешного вхождения ребенка в более широкий социальный контекст и 

благополучного самочувствия в нем. Этот путь не всегда прост и требует 

определенного времени и внимания со стороны взрослых. 

Н.Д. Ватутина установила, что дети, которые испытывают трудности в 

привыкании к детскому учреждению, чаще всего имеют у себя дома тесные 

эмоциональные контакты со взрослыми. С ними играют мало, а если играют, 

то не слишком активизируют инициативу, самостоятельность малышей. 

Среди таких детей много избалованных и заласканных. В яслях, где 

воспитатели не могут уделять им такого внимания, как в семье, они 

чувствуют себя неуютно, одиноко. У них снижен уровень игровой 

деятельности: она находится на стадии преимущественно манипуляций с 

игрушками. Общение протекает на эмоциональном уровне, а игра 

разворачивается в основном индивидуально. Необходимого для этого 

возраста сотрудничества со взрослым не складывается. А отсутствие навыков 

вступать в практическое взаимодействие со взрослым, сниженная игровая 

инициатива при повышенной потребности в общении приводят к сложностям 



во взаимоотношениях ребенка с разными взрослыми. Накопление неудач 

такого рода вызывает у детей постоянную робость, опасение. 

Таким образом, причиной трудного привыкания к яслям может служить 

рассогласование между слишком затянувшейся эмоциональной формой 

общения ребенка со взрослым и становлением новой ведущей деятельности с 

предметами, требующей другой формы общения – сотрудничества со 

взрослым. Психологи выявили четкую закономерность между развитием 

предметной деятельности ребенка и его привыканием к яслям. 

Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно, 

разнообразно и сосредоточенно действовать с игрушками. Впервые попав в 

ясли, они быстро откликаются на предложение воспитательницы поиграть, с 

интересом исследуют новые игрушки. Для них это – привычное занятие. В 

случае затруднения такие дети упорно ищут выход из ситуации, не стесняясь, 

обращаются за помощью к взрослому. Они любят вместе со взрослым решать 

предметные задачи: собрать пирамидку, конструктор. Для ребенка, 

умеющего хорошо играть, не составляет труда войти в контакт с любым 

взрослым, так как он владеет средствами, необходимыми для этого. 

Характерной особенностью детей, которые с большим трудом привыкают к 

яслям, является слабая  сформированность действий с предметами, они не 

умеют сосредоточиваться на игре, малоинициативны в выборе игрушек, не 

любознательны. Любая трудность расстраивает их деятельность, вызывает 

капризы, слезы. Такие дети не умеют налаживать деловые контакты со 

взрослыми, предпочитают эмоциональное общение. 

Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение с 

ровесниками. Если мы вернемся к описанным выше симптомам 

неблагополучного поведения детей, то вспомним, что и в этой сфере малыши 

ведут себя по-разному. Одни сторонятся сверстников, плачут при их 

приближении, другие с удовольствием играют рядом, делятся игрушками, 

стремятся к контактам. Неумение обращаться с другими детьми в сочетании 

с трудностями в установлении контактов со взрослыми еще больше 

отягощает сложность адаптационного периода. Таким образом, состояние 

здоровья ребенка, умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

сформированность предметной и игровой деятельности – основные 

критерии, по которым можно судить о степени его готовности к 

поступлению в ясли и благополучного пребывания в них. 

 

 

 



 

 

 


