
Консультация для родителей. 

 «Игры в период адаптации ребенка к детскому саду» 
 

Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в новую среду и привыкание к 

еѐ условиям. 

У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное состояние. У 

некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся положительных привычек и 

навыков. Например, дома просился на горшок – в детском саду этого не делает, дома ел 

самостоятельно, а в детском саду отказывается. Понижение аппетита, сна, 

эмоционального состояния приводит к снижению иммунитета, к ухудшению физического 

развития, потере веса, иногда к заболеванию. 

Выделяют три степени адаптации: лѐгкую, средней тяжести и тяжѐлую. 

При легкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. В это 

время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но в течение первого 

месяца после поступления в детский сад по мере привыкания к новым условиям все 

нормализуется. Ребенок как правило не заболевает в период адаптации. 

При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребенка нормализуется более 

медленно и на протяжении первого месяца после поступления он болеет, как правило, 

острыми респираторными инфекциями. Заболевание длится 7-10 дней и завершается без 

каких-либо осложнений. 

Самой нежелательной является тяжелая адаптация, когда эмоциональное состояние 

ребенка нормализуется очень медленно (иногда этот процесс длится несколько месяцев). 

В этот период ребенок либо переносит повторные заболевания, часто протекающие с 

осложнениями, либо проявляет стойкие нарушения поведения. Тяжелая адаптация 

отрицательно влияет как на состояние здоровья, так и на развитие детей. 

От чего же зависит характер и длительность адаптационного периода? 

Исследования педагогов, медиков показывают, что характер адаптации зависит от 

следующих факторов: 

· возраст ребенка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в возрасте от 10-11 

месяцев до 2-х лет. После 2-х лет дети значительно легче могут приспосабливаться к 

новым условиям жизни. Это объясняется тем, что к этому возрасту они становятся более 

любознательными, хорошо понимают речь взрослого, у них более богатый опыт 

поведения в разных условиях. 

·состояния здоровья и уровня развития ребенка. Здоровый, хорошо развитый ребенок 

легче переносит трудности социальной адаптации. 

· сформированности предметной деятельности. Такого ребенка можно заинтересовать 

новой игрушкой, занятиями. 

· индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста по разному ведут себя в 

первые дни пребывания в детском саду. Одни дети плачут, отказываются есть, спать, на 

каждое предложение взрослого реагируют бурным протестом. Но проходит несколько 

дней, и поведение ребенка меняется: аппетит, сон восстанавливаются, ребенок с 

интересом следит за игрой товарищей. Другие, наоборот в первый день внешне спокойны. 

Без возражения выполняют требования воспитателя, а в последующие дни с плачем 

расстаются с родителями, плохо едят, спят, не принимают участия в играх. Такое 



поведение может продолжаться несколько недель. 

· условий жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями, формирование у детей умений и навыков, а также 

личностных качеств (умение играть с игрушками, общаться со взрослыми и детьми, 

самостоятельно обслуживать себя и т.д.). Если ребенок приходит из семьи, где не были 

созданы условия для его правильного развития, то, естественно, ему будет очень трудно 

привыкать к условиям дошкольного учреждения. 

· уровня тренированности адаптационных механизмов, опыта общения со сверстниками и 

взрослыми. Тренировка механизмов не происходит сама по себе. Необходимо создавать 

условия, которые требуют от ребенка новых форм поведения. Малыши, которые до 

поступления в детский сад неоднократно попадали в разные условия (посещали 

родственников, знакомых, выезжали на дачу и т.п.), легче привыкают к дошкольному 

учреждению. Важно, чтобы в семье у ребенка сложилось доверительные отношения со 

взрослыми, умение положительно относится к требованиям взрослых. 

Объективными показателями окончания периода адаптации у детей являются: 

· глубокий сон; 

· хороший аппетит; 

· бодрое эмоциональное состояние; 

· полное восстановление имеющихся привычек и навыков, активное поведение; 

· соответствующая возрасту прибавка в весе. 

Игры в период адаптации ребенка к детскому саду 

Чтобы снизить напряжение необходимо переключить внимание малыша на деятельность, 

которая приносит ему удовольствие. Это, в первую очередь, игра. 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, бутылочки с 

отверстиями. Можно заполнить миску с водой пуговицами, небольшими кубиками и т.д. и 

поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в другую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их в воде. 

Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока вода не остынет. По окончании 

игры руки ребенка следует растирать полотенцем в течении одной минуты. 

Игра «Рисунки на песке» 

Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой или разгладить. По 

подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает дождик. Его согреют солнечные 

лучики, и на нем появится рисунок. А какой рисунок, вам подскажет ребенок, который с 

удовольствием включится в эту игру. Полезно выполнять движения двумя руками. 

Игра «Разговор с игрушкой» 

Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже перчаточная игрушка. Вы 

прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при этом спрашиваете: «Почему мой 

… грустный, у него мокрые глазки; с кем он подружился в детском саду, как зовут его 

друзей, в какие игры они играли» и т.д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь 

пальчиками. Используя образ игрушки, перенося на него свои переживания и настроения, 

ребенок скажет вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно высказать. 

Уважаемые родители чаще играйте со своими детьми! Они будут окружены любовью, 



заботой и легче перенесут адаптацию к детскому саду! 

 

 

Роль эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьей ребенка раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду.  

Проблемами взаимодействия педагогов с семьей занимались такие педагоги, как Бабаева 

Т.И., Березина Т.А., Доронова Т.Н, Крулехт М.В., Полякова М.Н., и др. 

Березина Т.А. и М.Н. Полякова М.Н. рассматривают взаимодействие с семьей как 

согласованную деятельность по достижению совместных целей и результатов, по 

решению участниками взаимодействия значимой для них проблемы или задачи. 

Взаимодействие всегда демократично и базируется на принятии индивидуальных 

интересов партнера. 

М.В. Крулехт разработала трехступенчатую модель взаимодействия детского сада и семьи 

в целостном развитии личности ребенка в труде, посредством приобщения к посильной 

повседневной трудовой деятельности. Модель включает:  

создание общей установки на совместное решение задач целостного развития ребенка 

(первая ступень);  

выработку общей стратегии сотрудничества для приобщения ребенка к труду как 

ценности (вторя ступень);  

реализацию единого, согласованного, индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала, обеспечения его целостного 

развития как субъекта детской деятельности (третья ступень).  

Успех взаимодействия между субъектами определяется их готовностью принять общую 

цель, задачи, найти согласованные пути решения, добиться установления благоприятного 

психологического климата коммуникации и осуществить общие планы. Характер позиции 

субъектов взаимодействия во многом определяется уровнем знаний, умений, 

профессиональной подготовки и социально-культурного опыта. 

Семья и детский сад предоставляют ребенку определенный социальный опыт, но только 

во взаимодействии друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения 

маленького человека, в большой мир. 

Для достижения высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении большое значение имеет работа с родителями 

воспитанников. 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе необходимо для успешной адаптации и 

дальнейшего развития ребенка. Эффективное взаимодействие с родителями достигается 

на основе личностно ориентированного, адресного индивидуального подхода с учетом 

конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения ребенка. Как показывают А.В. 

Тавребидзе и В.А. Калугина, такое взаимодействие зависит от изучения семейной среды, 

условий воспитания и развития детей-дошкольников. При этом используются 

традиционные педагогические методы: наблюдение, опросные методики, диагностика 

типового семейного состояния, самодиагностика родительского отношения к детям, 

беседы, анкетирование, тестирование, проективные методики, изучение продуктов 

детской деятельности. Кроме того, в этом процессе важную роль играют более близкое 



знакомство с семьей, ее посещение, беседы с родителями, наблюдение за их 

взаимоотношениями во время встреч.  

Е.П. Арнаутова рассматривает содержание общения с родителями воспитателей 

различных возрастных групп ДОУ, в том числе первой младшей группы. Содержание 

общения с родителями детей, посещающих первую младшую группу, заключается в 

следующем:  

как подготовить малыша к посещению детского сада;  

игры дома, улучшающие адаптацию ребенка к условиям семейно-общественного 

воспитания;  

организация здорового образа жизни ребенка в семье: все о личной гигиене, закаливании 

и домашнем питании;  

что обеспечивает малышу ощущение безопасности и эмоционального уюта в семье;  

как смотреть, чтобы видеть, понимать и чувствовать ребенка по его телесным 

проявлениям;  

о запугивании в семье, приводящем к психической травме;  

про вредные и полезные привычки малыша (сосать палец, соску, грызть ногти и пр.);  

как можно избаловать ребенка;  

как реагировать на детские истерики; составляющие эмоционального самочувствия 

ребенка в семье.  

Однако основное содержание общения с родителями на первых этапах пребывания 

малыша в условиях ДОУ заключается именно в облегчении для него адаптационного 

периода. Для осуществления эффективной адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям ДОУ применяются виды взаимодействия с семьями воспитанников: 

индивидуальная работа с семьей; 

дифференцированный подход к семьям разного типа; 

коллективные формы работы.  

При осуществлении данного взаимодействия используются различные формы, такие как:  

индивидуальные и групповые беседы: и в том и в другом случае четко определяется цель: 

что необходимо выяснить, чем можем помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое 

для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к 

высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать родителей, 

выражать свою заинтересованность, доброжелательность; 

консультации: обычно составляется система консультаций, которые проводятся 

индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно 

приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, 

успехи в воспитании. Целями консультации являются усвоение родителями определенных 

знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 

консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с последующим 

обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на 

консультацию; семинары-практикумы: целесообразно приглашать на семинары-

практикумы родителей, особенно молодых, нуждающихся в приобретении практических 

навыков воспитания детей. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и 

приемах обучения и показать их: как читать книгу детям раннего возраста, рассматривать 

иллюстрации, и др.; 

семейные клубы: семейный клуб строит отношения с семьей на принципах 

добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая 



проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 

формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. 

Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит 

от тематики встречи и замысла устроителей. 

совместные досуги и др. 

Педагогу, организуя взаимодействие, необходимо помнить, что родители - взрослые 

люди, которые имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные 

черты, свой жизненный опыт и собственное видение проблем.  

Необходимо подбирать такие подходы, в которых отражалось бы понимание возрастных и 

жизненных задач, а также необходимо владеть принципами работы с взрослыми. Такими 

принципами являются:  

отказ от критики участников взаимодействия,  

обеспечение свободы мнений в процессе обсуждения актуальных проблем,  

уважение жизненных позиций партнеров,  

удовлетворение познавательного интереса партнеров по общению.  

Педагогу необходимо владеть приемами создания благоприятной психологической 

атмосферы для продуктивного взаимодействия, обеспечения комфортного пребывания в 

ДОУ (музыкальный фон, организация предметного пространства, взаимное уважение 

участников процесса взаимодействия, доброжелательное отношением друг к другу, 

умение понять и принять позиции различных сторон).  

Для успешного взаимодействия с родителями необходим новый взгляд на семью, 

открытость ДОУ, умение найти нужные способы мотивирования их для совместной 

деятельности, владение педагогами приемами и навыками продуктивного взаимодействия 

с родителями.  

Таким образом, необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий 

родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка 

в семье и детском саду. Активное взаимодействие семьи и педагогов является важнейшим 

условием для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада. Очевидно, что 

родители должны активнее участвовать в воспитательно-образовательном процессе, 

формировании естественного детско-взрослого сообщества. 

 

Обобщение опыта работы воспитателя группы раннего возраста Шапоровой Риммы 

Викторовны по теме: « Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста» 

Актуальность темы 

Ребенок в первые годы жизни сталкивается с многообразием форм, красоки других 

свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Этот период 

жизни ребенка характеризуется следующими важнейшими особенностями: он начинает 

говорить, ходить, овладевает разными способами действий с предметами. В его поведении 

все отчетливей прослеживаются элементы произвольности, целенаправленности, 

осознанности, что связано с дальнейшим развитием центральной нервной системы. 

Знакомится он и с произведениями искусства - музыкой, живописью, скульптурой. И 

конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания воспринимает все это. 

Но если усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического руководства, оно 

нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Здесь то и приходит на помощь 



сенсорное воспитание. Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни 

является залогом успешного осуществления разных видов деятельности, формирования 

различных способностей, готовности ребенка к школьному обучению.  

Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание планомерно и систематически 

включалось во все моменты жизни малыша, прежде всего в процессы познания 

окружающей жизни: предметов, их свойств и качеств. Поэтому я выбрала тему: « 

Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста» Адресность моего опыта 

полезна для молодых педагогов. 

Познавательная активность детей раннего возраста формируется в процессе предметной 

деятельности, которая является ведущей в этот период времени и основы для 

ознакомления с окружающим. Особую категорию составляют специальные предметы, 

стимулирующие познавательную активность - это дидактические игрушки. Они дают не 

только обобщающую информацию относительно формы, величины, цвета предмета, на 

чѐткие элементарные представления связи и отношениях вещей, их взаимодействие с 

окружающей средой. Поэтому дидактические игрушки незаменимы в развитии 

чувственных представлений о многообразии и свойствах предметного мира.  

Задача педагога заключается в том, чтобы с помощью дидактической игрушки обратить 

внимание на данные свойства предмета, а затем предложить малышу выполнить ряд 

заданий на подбор (соотнесение, группировка, сортировка) игрушек по сходству или 

различию и т. п.  

В своей работе использую и нетрадиционные игры и игрушки, как покупные, так и 

изготовленные педагогами и родителями.  

Теоретическое обоснование.  

Начала работу со сбора и анализа информации по данной проблеме, изучила исследования 

ученых, педагогическую литературу по сенсорному воспитанию дошкольников.  

В педагогической энциклопедии сенсорное воспитание, понимается как целенаправленное 

развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений). 

Выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги, считали, что сенсорное воспитание, 

направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из 

основных сторон дошкольного воспитания. Отечественные психологи А. Н. Леонтьев, С. 

Л. Рубенштейн и другие утверждали, что нужно учить видеть, учить воспринимать 

предметы и объекты нас окружающие, развивать целенаправленное восприятие, развивать 

умение направлять свое внимание на те или иные стороны, выделять в предметах и 

явлениях самое существенное, характерные признаки и свойства.  

Л. С. Выготский дает заключение, что возраст до трех лет-это время возникновения 

”устойчивого, независимо от внешних положений, осмысленного восприятия”. В этот 

период происходит скачок, ребенок начинает задавать окружающим вопросы. Для детей 

раннего возраста, так же как и для младенцев характерными являются сенсорные игры. 

Малыши с удовольствием возятся с песком, плещутся в воде, перекладывают предметы, 

пробуют их на вкус. Благодаря сенсорной игре дети узнают о свойствах физиологических 

и чувственных возможностях, а так же о свойствах вещей, которые их окружают.  

Исследования отечественных психологов Выгодского Л. С., Эльконина Д. Б., Блонского 

П. П., показывают, что ранний возраст является благоприятным для развития 

воображения, восприятия, ручной умелости, речевого развития.  

Под сенсорной культурой подразумеваются общепринятые представления о цвете, форме 



и других свойствах вещей. Сенсорная культура ребенка – результат усвоения им 

сенсорной культуры, созданной человечеством.  

Таким образом, проанализировав указанные выше определения, можно сказать, что 

сенсорное воспитание – это целенаправленные, последовательные и планомерные 

педагогические воздействия, обеспечивающие формирование у ребенка чувственного 

познания, развитие у него процессов ощущения, восприятия, наглядных представлений 

через ознакомление с сенсорной культурой человека. Проблема сенсорного развития 

признается приоритетной и имеет первостепенное значение в развитии ребенка.  

Актуальность опыта 

Организация системы работы по сенсорному развитию детей позволяет воспитателю : - 

создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности ;- 

разрабатывать и использовать наиболее эффективные средства и методы сенсорного 

воспитания, внедрять инновации;- расширять кругозор каждого ребенка на базе 

ближайшего окружения;- успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное 

развитие дошкольников.  

Ведущая педагогическая идея 

Учитывая, что игра является основной формой и содержанием организации жизни детей, 

что игра - самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников, сенсорное 

развитие детей осуществляю через игровую деятельность.  

Сенсорное воспитание лучше всего развивается во время игры. Ведь игра стихия детей. 

Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все сенсорные эталоны:- учится 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать самостоятельное 

решение ;- развивается и познает мир.  

Предлагаю детям цветные палочки, веселые шнурки для ловких рук, забавные прищепки; 

игры с цветными пробками и закручивающими предметами, липучками. Стараюсь делать 

каждый день их маленьким праздником. Знания, полученные во время игры помогают 

детям и в жизни.  

«Мы сейчас играем, но зато скоро мы сможем сами завязывать шнурочки на своих 

башмачках». 

Результативность опыта 

В результате проделанной работы по сенсорному развитию детей прослеживается 

положительная динамика: - дети проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, 

их свойствам; - с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, 

проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность; - способны 

целенаправленно наблюдать за объектами организованного восприятия; - умеют 

выполнять простейший сенсорный анализ;- стремятся передавать отношение цветов, 

размеров и форм в изобразительной и конструктивной деятельности. Они любопытны, 

активны, эмоциональны, общительны .Технология решения задач сенсорного воспитания 

и развития детей. Ведущими задачами является следующее:- создание условий для 

обогащения чувственного опыта детей, их представление о многообразии свойств 

предметов окружающего мира; - стимулирование развития разных видов детского 

восприятия : зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; - развитие 

интереса детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; - знакомство детей с разными видами сенсорных 

эталонов, формирование умения сравнивать предметы по основным свойствам- цвету, 

форме, размеру.  



Задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности в рамках непосредственной образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов. Сенсорное воспитание осуществляю через разные формы работы :- 

непосредственно образовательную деятельность - игры – экспериментирования - 

художественное творчество- наблюдение- дидактические игры  

Для успешной организации сенсорного развития в группе создана предметно- 

развивающая среда. Оформлен сенсорный уголок. Созданы нетрадиционные игры и 

пособия. 

 

 


