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Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку 
психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно 
осуществляемое воспитание детей раннего возраст, 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 соду. 
Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. 
Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к 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. 
Ребенок должен приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться. Термин 
"адаптация" означает приспособление. 
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. 
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. 
Срывы в поведении детей могут произойти  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. 
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. 
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. 
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. 
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 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). 
С переходом на второй этап для ребенка более характерной станет потребность в 
сотрудничестве со взрослым и получении от него сведений об окружающем. 
Длительность этого этапа также зависит от того, на сколько полно и своевременно 
будет удовлетворена эта потребность. 
Третий этап привыкания для детей первой группы характеризуется тем, что 
общение принимает инициативный характер. Ребенок постоянно обращается к 
взрослому, самостоятельно выбирает игрушки и играет с ними. На этом период 
адаптации ребенка к условиям общественного воспитания заканчивается. 
Дети второй группы проходят два этапа в процессе привыкания (от 7 до 10–20 
дней). А для детей третьей группы, с первых дней испытывающих потребность в 
активных самостоятельных действиях и общении со взрослым на познавательные 
темы,- конечный этап является первым, и поэтому они привыкают быстрее других 
(от 2-3 до 7-10). 
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 в одних семьях 
излишне опекают детей, считая, что в раннем возрасте ребенок ничего 
самостоятельно делать не может. Родители предупреждают каждое его действие, 
любую попытку самостоятельности, ублажают любой каприз. В других семьях 
бытует мнение, что воспитывать ребенка просто рано, необходим только уход за 
ним. Есть такие родители, которые относятся к детям раннего возраста как к 
маленьким взрослым, предъявляя к ним большие и часто непосильные требования. 
Наконец, встречаются и такие родители, которые считают, что основная роль в 
воспитании принадлежит яслям, саду, а они только могут оценивать, хорошо или 
плохо работают воспитатели. 
Успешная адаптация ребенка к условиям детского сада во многом зависит от 
взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они 
складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного 
воздействия на ребенка и доверяют друг другу.  
Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое может и должно 
дать родителям квалифицированные рекомендации по подготовке ребенка к 
условиям общественного воспитания.  
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 раннего возраста не может быстро и безболезненно привыкнуть к 
изменениям, особенно если ему в этом не помогает взрослые. 
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. 
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.). Нередко дети двух и 
трехлетнего возраста приходят в детский сад, не умея самостоятельно есть, не 
просятся на горшок, не умеют одеваться и раздеваться. 
Необходимо вырабатывать у детей культурно-гигиенические навыки терпеливо, 
спокойно, постепенно усложняя требования.  
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. 
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. 
  
 

 


