
 

Адаптация ребенка к дошкольному учреждению. 

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. 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. 

Возрастные особенности, возможности детей, показатели, определяющие, 

необходимо знать. Но следует учитывать и индивидуальные особенности 

ребенка. Часто причиной неуравновешенного поведения детей бывает 

неправильная организация деятельности ребенка: когда не удовлетворяется 

его двигательная активность, ребенок не получает достаточно впечатлений, 

испытывает дефицит в общении со взрослыми. Срывы в поведении детей 

могут произойти и в результате того, что не удовлетворены своевременно его 

органические потребности – неудобство в одежде, ребенок не своевременно 

накормлен, не выспался. Поэтому режим дня, тщательный гигиенический 

уход, методически правильное проведение всех режимных процессов – сна, 

кормления, туалета, своевременная организация самостоятельной 

деятельности детей, занятий, осуществления правильных воспитательных 

подходов к ним является залогом формирования правильного поведения 

ребенка, создания у него уравновешенного настроения. 

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. 

Они чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, 

что ребенок не плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но 

теряет в весе, не играет, подавлен. Его состояние должно беспокоить 

воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, зовут родителей. 

Так же, особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. 

Эти дети болезненно переносят любые перемены в их жизни. При малейших 

неприятностях их эмоциональное состояние нарушается, хотя свои чувства 

они бурно не выражают. Их пугает все новое и дается оно с большим трудом. 

В своих движениях и действиях с предметами они не уверенны, 

медлительны. Таких детей к детскому саду следует приучать постепенно, 



привлекать к этому близких им людей. Воспитатель должен поощрять, 

подбадривать и помогать им. 

Игнорирование воспитателем особенностей типов нервной системы ребенка 

в период адаптации к дошкольному учреждению может привести к 

осложнению в его поведении.  В разных ситуациях один и тот же малыш 

может повести себя по-разному, особенно в период адаптации. Бывает, даже 

спокойный и общительный ребенок при расставании с близкими начинает 

плакать и проситься домой, нелегко привыкает к новым требованиям. 

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также приобретает 

индивидуальный характер. Если он не умеет, есть самостоятельно, то в 

детском саду отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Так же, если 

не знает, как мыть руки в новой обстановке – сразу плачет; если не знает, где 

взять игрушку – тоже плачет; не привык спать без укачивания – плачет и т.д. 

поэтому очень важно знать привычки ребенка, считаться с ними. 

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. Его 

педагогические воздействия становятся стихийными, нецеленаправленными 

и часто не дают необходимого результата. Все привычки и навыки каждого 

вновь поступившего ребенка сразу узнать трудно, да они и не всегда 

проявляются в новых условиях. Воспитателю необходимо помнить, что 

ребенок раннего возраста, имеющий необходимые навыки, не всегда может 

перенести их в новую обстановку, ему необходима помощь взрослого. 

Как уже говорилось, особое значение в период адаптации имеют 

индивидуальные особенности детей в сфере общения. Есть дети, которые 

уверенно и с достоинством вступают в новое для них окружение детского 

сада: они обращаются к воспитателю, к помощнику воспитателя, чтобы 

узнать о чем-нибудь. Другие сторонятся чужих взрослых, стесняются, 

опускают глаза. А есть и такие дети, которых общение с воспитателем пугает. 

Такой ребенок старается уединиться, отворачивается лицом к стене, чтобы 

только не видеть незнакомых людей, с которыми он не умеет вступить в 

контакт. Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода 

в детский сад, определяет характер его адаптации к условиям детского сада.  

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 практике нередки случаи, когда ребенок в первые дни приходит в группу 

спокойно, самостоятельно выбирает игрушки и начинает с ними играть. Но, 

получив, например, за это замечание от воспитателя, он резко и в 

отрицательную сторону меняет свое поведение. Следовательно, когда 

содержание общения воспитателя с ребенком удовлетворяет потребностям в 

нем, это общение формируется успешно, ребенок безболезненно привыкает к 

условиям жизни в детском саду. Трудности адаптации возникают в тех 

случаях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в 

общение, содержание которого не отвечает его интересам, желаниям, 

имеющемуся у него опыту. 

Воспитателю необходимо знать, что содержание потребности детей в 

общении в процессе привыкания к детскому саду качественно изменяется. 

Дети, условно относимые к первой группе, могут при благоприятных 

условиях быстро достичь уровня общения, характерного для детей второй и 

даже третьей группы и т.д. 

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит 

расширение содержания и навыков общения. Изменение содержания 

потребности в общении в период привыкания протекает примерно в рамках 

трех этапов: 

I этап – потребность в общении с близкими взрослыми как потребность в 

получении от них ласки, внимания и сведений об окружающем; 

II этап – потребность в общении со взрослыми как потребность в 

сотрудничестве и получении новых сведений об окружающем; 

III этап – потребность в общении со взрослыми на познавательные темы и в 

активных самостоятельных действиях. 

Дети первой группы практически должны пройти все три этапа. Их 

потребность на первом этапе в ласке, внимании, просьбе взять на руки и т.д. 

трудно удовлетворить в условиях группы. Поэтому адаптация таких детей 

проходит длительно, с осложнениями (от 20 дней до 2-3 месяцев). 

Задача воспитателя – создать максимум условий для того, чтобы подвести 

ребенка ко второму этапу привыкания. 

С переходом на второй этап для ребенка более характерной станет 

потребность в сотрудничестве со взрослым и получении от него сведений об 



окружающем. Длительность этого этапа также зависит от того, 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). 

Если не будет соответствующим образом организованного общения и игровая 

деятельность вновь поступившего ребенка, привыкание его не только 

задержится, но и осложнится. Вот почему воспитателю необходимо знать 

характерные особенности детей, этапы их привыкания. От того, насколько 

правильно воспитатель определит потребность, обуславливающую поведение 

ребенка, создаст необходимые условия, способствующие удовлетворению 

потребности, будет зависеть характер и продолжительность адаптации 

ребенка. Если воспитатель не принимает во внимание, какие потребности 

определяют поведение ребенка, педагогические воздействия его будут 

бессистемными, случайными по характеру. 

Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и безболезненно 

адаптироваться к условиям общественного воспитания, в семье необходимо 

готовить его к поступлению в детский сад. 

Многие родители стремятся правильно воспитывать детей, но у них не всегда 

хватает на это знаний и опыта. В одних семьях излишне опекают детей, 

считая, что в 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. Важно, 

чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к ребенку; 

чувствовали компетентность педагога в вопросах воспитания; но главное – 

ценили его личностные качества (заботливость, внимание к людям, доброту). 

Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое может и 

должно дать родителям квалифицированные рекомендации по подготовке 

ребенка к условиям общественного воспитания. Но, к сожалению, нередко 

родители встречаются с персоналом детского сада лишь тогда, когда впервые 

приводят своего ребенка в группу. Подготовка ребенка к семье порой 

ограничивается словами: “Тебе там будет хорошо!”. Родители не всегда в 

должной мере осознают, что, приходя в детский сад, ребенок попадает в иные 

условия, существенно отличающиеся от семейных. 

В семье родители для ребенка являются постоянными воспитателями. В 

детском саду же воспитатели сменяют один другого, могут быть различны по 

характеру, требованиям, по тону общения. 

Если ребенок дома капризничает, совершает нежелательные поступки, одни 

родители все прощают, другие – наказывают, третьи – внимательно 

анализируют причины такого поведения. При этом каждый рад и готов 

забыть все прегрешения ребенка, если он проявит какое-то новое умение, 

навык, хотя это является закономерным для развития малыша. 

В условиях воспитания детей раннего возраста в ДОУ индивидуальный 

подход к ребенку обусловливается, с одной стороны знанием психических и 

физических его особенностей, да с учетом его эмоционального настроения в 

данное время, состояния здоровья. С другой стороны воспитатель строго 

согласует свои действия с программными задачами воспитания и развития 

малыша. Различный характер реагирования на поступки ребенка - также 

важная черта, которая отличает условия воспитания в семье от условий в 

детском саду. 

Часто ребенок раннего возраста не может быстро и безболезненно 

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

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

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

адаптации ребенка является единство требований, приемов и методов 

воздействия, согласование тактики введения ребенка в систему 

общественного воспитания. 

При поступлении ребенка в детский сад особое значение имеет его 

физическая подготовленность. Организм детей первых лет жизни больше, 

чем в старшем возрасте подвержен заболеваниям, родители должны закалять 



их. Одежде ребенка также следует уделять внимание. Если его излишне 

кутать, то вследствие несовершенства терморегуляции малыш может легко 

вспотеть, а это ведет к охлаждению организма и простудным заболеваниям. А 

слишком легкая одежда также может стать причиной заболевания. 

Одним из факторов, который очень важен для процесса привыкания, является 

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

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

Несовпадения домашнего режима с режимом детского учреждения 

отрицательно влияет на состояние ребенка, он становится вялым, капризным, 

безразличным к происходящему. 

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение имеет 

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

навыки и привычки, навыки самообслуживания (одевания, еды и др.), между 

тем не во всех семьях уделяется достаточное внимание формированию 

указанных навыков и привычек. Нередко дети двух и трехлетнего возраста 

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

не умеют одеваться и раздеваться. 

Воспитатель сам должен проявлять терпение и настойчивость в воспитании 

навыков и привычек. Но нельзя требовать от ребенка, чтобы он сразу 

отказался от той или иной привычки, необходимо время. 

Необходимо вырабатывать у детей культурно-гигиенические навыки 

терпеливо, спокойно, постепенно усложняя требования. Иначе у ребенка 

может сложиться отрицательное отношение ко всем режимным процессам. 

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

поупражнять его в действии, а затем давать указания. 

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

основных задач родителей при подготовке малыша к поступлению в детское 

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

В период адаптации ребенка к новым условиям жизни происходит 

своеобразная ломка, переделка сформированных ранее динамических 

стереотипов, касающихся определенного режима: укладывание, кормление и 

т.д., а также стереотипов общения. 

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

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

если необходимо, вносит соответствующие коррективы в форме совета и 

убеждения родителей. 

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. 

 

Консультация для родителей 

«Как отучить ребёнка от памперса» 

Памперсы впервые появились в далеких уже 60-х годах в качестве средств, 

облегчающих маме работу. Причем, не в круглосуточном режиме, а лишь на 

конкретные периоды времени (случаи), когда без них ну никак не обойтись. В 

России мамы стали активно использовать памперсы около 20 лет назад, и по 

сей день памперсы – неотъемлемая часть семейного бюджета всех молодых 

родителей. Только с 18-ти месяцев появляется контроль над работой прямой 

кишки и мочевого пузыря. Именно с этого возраста и есть смысл начинать 

кропотливую работу по отказу от памперсов. Ранее полутора лет в этом нет 

смысла. Естественно, ребенок должен и сам «созреть», чтобы мама работала 

не в одиночку, а «сотрудничество» было эффективным. Подытоживая, можно 

сказать, что идеальный возраст для пересаживания крохи на горшок и отказа 

от памперсов – 18-24 месяцев. Как понять, что малыш «созрел»? 1. 

Мочеиспускание происходит через конкретные промежутки времени. То есть, 

отмечается некий «режим» (например, после сна, 2. после еды, после 

прогулки). 3. Кроха способен сам снять свои штанишки. 4. Кроха ставит 

родителей в известность, когда желает сходить помаленькому (или по-

крупному) – жестами, звуками, и проч. 5. Ребенок понимает слова 

писать/какать/горшок. 6. Малыш демонстрирует недовольство 

переполненным или перепачканным памперсом, а также мокрыми 

колготками. 7. Памперс регулярно остается сухим даже после 2-3 часов 

носки. 8. Ребенок интересуется горшком, постоянно присаживается на него, а 

также усаживает на него и свои игрушки. 9. Ребенок постоянно стягивает 

памперс или активно протестует против его надевания. Если вы заметили у 

малыша эти признаки еще одного этапа взросления — значит, можно 

постепенно убирать памперсы в шкаф. Три метода отучения ребенка от 

памперса днем – следуем инструкции опытных мам!  Способ №1. 

Запасаемся колготками (прим. – штук 10-15) и пеленками, а также выбираем 

самый шикарный горшок, который понравится карапузу. Колготки должны 



быть не слишком тесными и без тугих резинок, чтобы малыш их снимал 

самостоятельно. Познакомьте кроху с горшком, расскажите, что с ним делать 

и как. Усадите чадо на горшок – пусть опробует новое устройство. С утра 

наденьте малышу колготки и высаживайте на горшок каждые полчаса. Если 

ребенок описался, сразу колготки не меняйте – подождите минут 5-7, пока 

кроха сам почувствует, что в мокрых штанах ходить совершенно 

некомфортно. Потом снимайте, подмывайте чадо и надевайте следующие 

колготки. Как правило, именно этот метод позволяет максимум за 2 недели 

отказаться от подгузников.  Способ №2. Отучаемся от памперсов через 

положительный пример! Обычно, дети любят попугайничать и повторять за 

старшими детьми каждое слово и движение. Если у вашего чада есть старшие 

братики или сестрички, уже понимающие задачи горшка, то процесс 

избавления от подгузников пойдет быстрее. А если вы ходите в детский сад 

или ясли, то это будет сделать еще легче — в таком детском коллективе 

высаживание на горшок происходит регулярно, а привыкание к новым 

хорошим привычкам – быстро и без капризов.  Способ №3. Все средства 

хороши! Если старших братьев/сестричек нет, не переживайте – используйте 

игровой способ. У каждого крохи есть любимые игрушки – роботы, куклы, 

плюшевые медведи и проч. Высаживайте их на мини-горшки! И предлагайте 

чаду присесть рядом с игрушками. Будет замечательно, если горшки игрушек 

окажутся после такого высаживания не пустыми – для пущего эффекта. 

Идеальный вариант – большой пупс с горшком, способный писать (они 

сегодня стоят недорого, да и ради такого дела можно и потратиться). Все эти 

способы хороши для отказа от памперсов в дневной период. Не забывайте 

почаще спрашивать чадо о его намерении пожурчать на горшке, не 

торопитесь менять мокрые штаны, используйте марлевые подгузники, если 

устали убирать лужи. Что касается прогулок – берите с собой по 2-3 

комплекта сменных штанов, если на улице – лето. В остальные же сезоны 

рекомендовано надевать подгузники, чтобы не застудить дитя. Специалисты 

советуют начинать отказ от памперсов в начале лета. И не забывайте о 

настроении крохи! Если малыш капризничает – не давите на него, подождите 

день-два 

 


