
«Пальчиковые игры и упражнения, как средство развития 

речи у детей раннего дошкольного возраста». 
 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

В. А. Сухомлинский. 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, 

как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат 
ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им 

бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с 

пазлами, счетными палочками, мозаикой. 
Учёными была выявлена закономерность: если развитие движений 

пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы и наоборот. 

О мелкой моторике в последнее время написано немало книг. И это не 
случайно. Учёные пришли к выводу, что формирование устной речи ребёнка 

начинается тогда, когда движения пальцев рук достигает достаточной 

точности. Другими словами, формирование речи совершается под влиянием 
импульсов, идущих от рук. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики 

являются «пальчиковые игры». Игры эти, очень эмоциональные, можно 

проводить как в детском саду, так и дома. Они увлекательны и 
способствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые 

игры» как бы отображают реальность окружающего мира предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых 
игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 

самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

О пальчиковых играх можно говорить, как о великолепном 
универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и 

смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания рук воздействуют 

на мозг ребёнка и мозговая деятельность активизируется. Для того, чтобы 
параллельно развивалась и речь, можно использовать для таких игр 

небольшие стишки, считалки, песенки. 

Наибольшее внимание ребёнка привлекают пальчиковые игры и 

упражнения с пением. Синтез движения, речи и музыки радует малышей и 
позволяет проводить занятия наиболее эффективно. Приступая к работе, 

следует помнить о следующих принципах проведения занятий. Перед игрой с 

ребёнком необходимо обсудить её содержание, при этом сразу отрабатывая 

необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это позволит не только 
подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст 

необходимый эмоциональный настрой. 



Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой 

моторики рук у дошкольников. Они эмоциональны, увлекательны, а также 

полезны для общего развития: 
Примеры пальчиковых игр и упражнений с малышами. 

Первые игры, с которыми знакомится ребёнок. Именно эти игры дают 

возможность устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и 

ребёнком, развивать понимание обращённой речи, активизировать 
работу пальцев рук, что, в свою очередь, имеет важное значение для развития 

внимания, памяти, мышления, речи, а в дальнейшем способствуют 

формированию письма. 
Пальчиковые игры на основе сказок позволяют повысить общий 

тонус, развивают внимание и память, снимают психоэмоциональное 

напряжение. В работе с детьми можно использовать 

готовый пальчиковый театр он помогает не только развивать мелкую 
моторику, умением управлять пальчиками, но и будет 

способствовать развитию речи, памяти, воображения. 

Под этот стишок можно загибать по очереди пальчики малыша или же 
перебирать их, слегка массируя: 

Этот пальчик- папочка, 

Этот пальчик мамочка, 

Этот пальчик дедушка, 
Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья. 

Упражнения с пальчиками с проговариванием слов, поочередным 

перебиранием пальчиков: 
В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний 

Безымянный, и последний 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался о порог. 

Вместе пальчики друзья – 

Друг без друга им нельзя. 

В это время можно посчитать все пальчики, слегка помять, сделав своего 

рода зарядку для каждого пальчика в отдельности. 

Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально 
выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчёркивая 



отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. 

Малышам трудно проговаривать текст, им достаточно выполнять движения 

вместе со взрослым или с его помощью. 
Вместе с малышом можно перебирать пальчиками различные предметы, 

например, в играх при «Нанизывании бус», Застёгивание и расстёгивание 

пуговиц и кнопок. «Найди свой домик», «Собери узор», «Собери 

пирамидку» и т. д., массаж для рук с еловыми шишками, мячи с шипами. 
Зерно, крупа и грецкие орехи так же отлично развивают мелкую моторику 

и могут стать главными героями пальчиковой игры. Возьмите противень, 

насыпьте на него, к примеру, пшено и рисуйте пальчиками. Например, пусть 
малыш пробует собрать пшено в кулачок и насыплет «горочку» из пшена. 

Еще очень интересна и полезна для развития внимания и 

моторики пальчиковая игра для малышей. Сухой бассейн с 

фасолью. Игры: «Найди, спрячь матрёшку, машинку…» 
Игры в конструктор, способствует развитию мелкой моторики, 

представлений о цвете и форме и ориентировки в пространстве. Такое 

сочетание различного рода воздействий благоприятно отражается 
на развитии речи, облегчает усвоение ряда понятий и даже постановку 

звуков, так как развитие мелкой моторики оказывает стимулирующее 

влияние на развитие Рече двигательных зон коры головного мозга. 

Рисование пальчиками также способствуют развитию мелкой моторики. 
Игры с прищепками. Такие игры тоже отлично развивают мелкую 

моторику. Пальчики малыша усердно работают над сжатием прищепки, 

маленькие дети очень любят такие занятия. 
Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные 

впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Общение детей раннего возраста в игре» 

Жизнь каждого нормального человека буквально пронизана контактами с 
другими людьми. Потребность в общении – одна из самых важных 

человеческих потребностей. Самые тяжёлые переживания человека связаны с 

одиночеством, отверженностью или непонятностью другими людьми. А 

наиболее радостные и светлые чувства – любовь, признание, понимание – 

рождаются близостью и связанностью с другими. 

Общение – это главное условие и основной способ жизни человека. 

Особенно важна роль общения в детстве. Для маленького ребёнка его 

общение с другими людьми – это не только источник разнообразных 

переживаний, но и главное условие формирования его личности. Первые 
годы жизни являются периодом наиболее интенсивного и нравственного 

развития, когда закладывается фундамент физического, психического и 

нравственного здоровья. От того, в каких условиях оно будет протекать, во 

многом зависит будущее ребенка. 

Едва появившись на свет, ребенок постепенно овладевает социальным 
опытом через эмоциональное общение со взрослыми, через предметы, 

окружающие его, через игрушки, речь. Всему этому ребенок учится 

1. в семье, 

2. в общении со взрослыми – воспитателями и 

3. сверстниками. 

Многочисленные психологические исследования показывают, что 

общение ребёнка со взрослым и сверстниками является главным и 
решающим условием становления личности ребёнка. От количества и 

качества общения зависят уровень способностей, характер, будущее малыша. 

Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка, тем 

меньше проблем у него будет в будущем. 

Очень точно, значение формирования коммуникативных способностей у 

дошкольников определяет известный детский психолог М. И. Лисина. 

Ребенок, который мало общается не принимается сверстниками из-за 

неумения организовать общение, он чувствует себя уязвленным, 

отвергнутым. Это может привести к резкому понижению самооценки, 
возрастанию робости в контактах, замкнутости или наоборот, вызвать 

агрессивность, конфликтность. 

Первые годы жизни являются периодом наиболее интенсивного и 

нравственного развития. 



В возрасте 1.5 - 3-х лет все большее значение приобретает общение со 

сверстниками. Это связано с тем, что возникает содержательное общение 

сверстников на равных, поэтому дети стремятся заинтересовать собой, 

привлечь внимание сверстника, а также чутко отзываются на любое действие 
сверстника. Контакты, возникающие между детьми по поводу игрушек или 

предметов, хотя они ещё непродолжительные, - это первые формы 

социального общения между ними. 

В целях развития общения детей взрослый помогает ребенку увидеть в 

сверстнике человека. Для этого он: 

1. Организует совместные игры детей. 

2. Учит доброжелательному общению. 

3. Поощряет привлечение внимания к сверстникам, называние по имени 

ласковыми словами. 

В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – это игра, поэтому 

формировать навыки общения у детей можно через коммуникативные игры. 
В процессе таких игр ребенок переживает неподдельную радость вместе с 

другими детьми, что в дальнейшем обращается в жизнерадостность, 

оптимизм, умение ладить с людьми, способность преодолевать жизненные 

трудности и добиваться поставленных 

целей. Эти игры учат доброжелательному отношению друг к другу, 
проявлению любви и уважения к окружающим, выражению сочувствия, 

заботы и сострадания. 

Я сейчас, давайте рассмотрим несколько вариантов игр, направленных на 

формирование навыков общения у детей младшего возраста. 

Игра «Ищу друга» 

Цель: Обучение детей навыкам сотрудничества, переход от игры «рядом» 

к игре «вместе». 

Ход: Детям раздают по одной игрушке (набор, состоящий из 2- 3 игрушек 

одного вида: зайцы, мишки, собачки и т. д.) Воспитатель говорит детям, что 

сейчас они будут танцевать вместе со зверятами. Но одному зайчику, одному 

мишке танцевать скучно, поэтому, пока звучит музыка, каждый ребенок 
должен найти для своей зверюшки друзей. (На первом этапе воспитатель 

обращает внимание, что в наборе не один зайчик (мишка, собачка, а 

несколько). Когда начинает звучать музыка, дети ходят по комнате и ищут 
детей с парными игрушками, то есть подыскивают своей зверюшке друга. 

Когда друг будет найден, дети танцуют вместе с игрушками. (Вместо 



игрушек можно использовать картинки с изображением животных или 

медальки, которые можно повесить на грудь). 

 «Передай мяч» 

Цель: формировать умение взаимодействовать со сверстниками. 

Ход: Дети стоят напротив друг друга. Воспитатель показывает детям, как 

нужно правильно удерживать и передавать мяч другому ребенку, называя его 

по имени («На, Света»). Игра эмоционально поддерживается взрослым. 

Игра «Спаси птенца» 

Цель: воспитывать заботливое отношение к окружающим 

Ход: Детям раздают ватные комочки — это «птенчики». Педагог говорит: 

«Мы побегали, поиграли, согрелись, а птенчику холодно, он замерз, давайте 

его погреем и отпустим полетать». Дети со взрослыми стоят по кругу, 
сложив ладони «лодочкой», глубоко дышат, как бы спасая птенца, 

поднимаются на носочки и отпускают его. 

Игра «Флажок» 

Цель: развивать умение реагировать на свое имя и проявлять симпатию к 

сверстникам 

Ход: Для игры понадобится флажок Дети встали в кружок: Дети 
становятся в круг. Увидали флажок: Флажок держит воспитатель. «Кому 

дать, кому дать, кому флаг передать?» Выйди, Ваня, в кружок, возьми, Ваня, 

флажок. Выйди, выйди, возьми, выше флаг подними! Ваня берет флажок, 

поднимает его. Вот наш Ваня идет и флажок свой несет «Кому дать, кому 
дать, кому флаг передать!» Ваня выбирает ребенка, которому передает 

флажок, -- игра повторяется. 

Игра «Кто лучше разбудит?» 

Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих 

Ход: Один ребенок превращается в кошечку и засыпает - ложится на 

коврик. Ведущий просит детей по очереди будить «спящую кошечку» 
Желательно делать это по-разному (разными словами и прикосновениями, но 

всякий раз ласково. 

А сейчас я предлагаю вам самим немного поиграть. 

«Колокольчик» 

Цель учить проявлять симпатию к сверстникам Воспитатель читает 

стихотворение и звонит в колокольчик С колокольчиком играю динь-динь-



динь. (2 раза. } С колокольчиком гуляю динь-динь-динь. (2 раза. } Позвеню и 

покружусь, всем ребяткам покажусь. Колокольчик голубой, кто гулять 

пойдет с тобой? Выбирает любого ребенка и идет с ним по группе. 

«Звериное пианино» 

Цель - развивать умение сотрудничать Дети садятся в одну линию. Они 
«клавиши пианино», которые звучат голосами разных животных. 

Воспитатель раздает детям карточки с изображениями животных (кошки, 

собаки, свиньи и т п., голосами которых будут звучать «клавиши». Потом 
педагог дотрагивается до головок детей, как будто нажимает клавиши. 

«Клавишам» нужно звучать голосами соответствующих животных. 

Игра «Зеркало» 

Цель: отработка навыков взаимодействия взрослого с ребенком; 

формирования понимания того, что другой ребенок и взрослый такие же 

(может делать то же, похож и т. д.). Содержание: 1 этап- индивидуальный. 
Взрослый подводит ребенка к зеркалу. Обращает его внимание на 

изображение, появляющееся в нем. Затем говорит: «Теперь я буду зеркалом». 

Ребенок «смотрится в зеркало», а воспитатель повторяет его движения. Далее 
воспитатель и ребенок меняются ролями. Подобные упражнения воспитатель 

проводит со всеми детьми по очереди, отдельно. 2 этап – групповой. Условия 

игры усложняются. Все дети встают в круг (если маленькие – в одну линию, 

напротив воспитателя) и становятся «маленькими зеркалами». Воспитатель 
показывает движение, а они повторяют его. Воспитатель сопровождает 

движение словами: «Мой дружок, в меня смотри и за мной все повтори». 

В заключение можно сказать, что важнейшим условием психологического 

развития маленького ребёнка является общение. В общении есть ряд правил 
взаимодействия, которые могут быть отнесены и к правилам общения с 

ребёнком до 3х лет. 

1. Проявляйте искренний интерес к ребёнку во время общения с ним; 

2. Будьте хорошим слушателем; поощряйте детскую речевую активность; 

3. Обращайте внимание не только на слово, но и на звук голоса, мимику, 

жесты, позу 

4. В общении с ребёнком искренне признавайте его достоинства; 

5. Хвалите ребёнка, даже самый скромный успех и будьте искренни в 

своём признании. 

Так как важным компонентом общения является доброжелательное 

отношение друг к другу, проявление любви и уважения к окружающим. 



Консультация для педагогов первых младших групп «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям детского сада» 

Особенности адаптационного периода 
Адаптация (от лат. Adaptare – приспособлять) – в широком смысле – 

приспособление к окружающим условиям. Традиционно под адаптацией 

понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 
приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех 

полезных изменений организма и психики) результатам, или негативным 

(стресс) 
Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; 

от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык 
находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от 

разницы в методах воспитания. 

Поступление ребенка в детский сад, как и любое другое изменение 
социальной среды, сказывается на его психическом и физическом состоянии. 

Ранний возраст является особенно уязвимым для адаптации, поскольку 

именно в этот период ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, 

более слаб и раним. Изменение образа жизни приводит в первую очередь к 
нарушению эмоционального состояния, для которого характерны 

эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. 

Меняется активность ребенка по отношению к предметному миру. Игрушки 
оставляют его безучастным, интерес к окружающему снижается, падает 

уровень речевой активности, сокращается словарный запас. Адаптационный 

период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное 
отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

И потому, так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества 

воспитателей и родителей в период адаптации ребёнка к дошкольному 
учреждению. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и 

обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и 

содержательную жизнь в детском саду и дома – то это будет залогом 

оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду.  
Этапы адаптационного периода 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям 

детского сада 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого 
необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать 

к режиму дня, в первую очередь необходимо привести в соответствие 

распорядок дня ребенка дома с режимом дошкольного учреждения. 
2 этап – приход в группу детского сада. 

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления 

ребенка. 



Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в 

течение 2-3 часов. За это время он осваивает новые для него помещения, 

знакомится с другими детьми. 
3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет 

опасности. Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и 

активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние 
Ребенок уже может без слез находиться в группе, подходить к детям, играть 

рядом с ними. 

Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что мама 
обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает. 

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в яслях. Эти 

страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к яслям. Нередко 
боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит тому, что ребенок 

становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще 

болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. 
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. Например, строгость к детям не уверенным, 

малообщительным вызывает у них слезы, нежелание находиться в детском 

саду. Резкий тон обращения вызывает у легко возбудимых детей излишнее 
возбуждение, непослушание. 

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, не целенаправленными 

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. 

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 

она 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. 

Примерный адаптационный режим (график посещения) для детей, 

впервые поступающих в дошкольное учреждение. 
1-я неделя 

1-й день: (общая длительность пребывания 10-20 минут) - участие в играх, 

участие в прогулке 
2-й день: (общая длительность пребывания 20-40 минут) - участие в играх, 

участие в прогулке 

3-й день: (общая длительность пребывания 40-минут - 1 час 20 мин.) - 

участие в играх, участие в прогулке, прием пищи 
4-й день: (общая длительность пребывания 2-3 часа) - участие в играх, 

участие в прогулке, прием пищи, участие в занятиях 

5-й день: (общая длительность пребывания 2-3 часа) - участие в играх, 
участие в прогулке, прием пищи, участие в занятиях 

2-я неделя 

С 6-го по 10-й день: (общая длительность пребывания 3-5 часов) - участие в 

играх, участие в прогулке, прием пищи, участие в занятиях 
3-я неделя 

Общая длительность пребывания 5-7 часов - участие в играх, участие в 

прогулке, прием пищи, участие в занятиях, укладывание на сон 

Обратите внимание 
В самый первый день лучше прийти не в группу, а на участок во время 

прогулки (заранее договорившись с воспитателем о времени прогулки) и 

поиграть с детьми, познакомить ребенка с воспитателем и детьми. Ребенку 
легче воспринять игру на улице, чем в незнакомом помещении. 

На второй день так же прийти на прогулку. После прогулки можно вместе со 

всеми детьми пойти в группу, раздеться в своем шкафчике и поиграть в 



группе. Войдя в незнакомое помещение, ребенок видит уже знакомые лица 

воспитателя и других детей. На третий день повторить порядок второго дня 

плюс остаться на обед. Ребенок сам захочет поесть, аппетит сохранится 
благодаря маминой помощи. 

Важно. В течение первых 3- 4 недель не следует принуждать ребенка к 

выполнению определенных действий, прописанных режимом: принимать 

пищу, докармливать против желания ребенка, побуждать ребенка 
участвовать в занятиях, раздеваться для укладывания на сон. 

Полезные советы. После двух-трех недель стабильного посещения первой 

половины дня можно впервые остаться на сон. Следует заранее договориться 
с ребенком о сне. В течение одной-двух недель надо забирать ребенка сразу 

после сна, чтобы не растягивать время тягостного ожидания родителей. Это 

поможет сформировать у ребенка положительное отношение ко сну в 

детском саду. 
Стадии адаптации 

Легкая адаптация проходит в течение 1—2 недель. Переживания ребенка 

наблюдаются не более 14 дней. Малыш быстро начинает проявлять интерес к 
окружающим: воспитателям и детям, наблюдаются незначительные 

нарушения сна и аппетита. Ребенок не болеет, к концу второй недели он уже 

легко расстается с родителями, нормализуется его эмоциональное состояние. 

При адаптации средней тяжести у детей наблюдаются значительные 
нарушения сна и аппетита, которые приходят в норму к концу месяца. 

Малыш обычно пассивен, капризничает, раздражителен, часто плачет, его не 

интересуют игрушки, он перестает пользоваться активным словарем. Часто 
происходят нарушения в работе вегетативной нервной системы – это 

выражается в появлении бледности кожных покровов, потливости, 

появляются тени под глазами, фиксируется изменение стула. Ребенок 

подвержен инфекционным заболеваниям, которые протекают в тяжелой 
форме. Обычно описанная симптоматика начинает проходить через месяц, 

после первого посещения детского сада. 

Наиболее опасна для здоровья малыша тяжелая степень адаптации к 
дошкольному учреждению. Ребенок трудно привыкающий к детскому саду 

как правило подвержен длительным и тяжелым заболеваниям. Иммунная 

система малыша не справляется с инфекциями, и они начинают сменять одна 

другую. Он эмоционально истощен, капризничает, часто наблюдаются 
невротические состояния. Родителей и педагогов беспокоит аппетит крохи – 

он отказывается от еды, попытки накормить могут заканчиваться рвотой. 

Нарушается сон, ребенок спит очень чутко, часто просыпается, плачет во сне, 

долго не может заснуть. Малыша не радует окружающая обстановка. Он 
отказывается играть с любимыми игрушками, почти не общается с другими 

детьми, пассивен в общении с взрослыми. В зависимости от индивидуально-

типологических особенностей (типа высшей нервной деятельности, вида 
темперамента) ребенок может быть или тихим и подавленным, или наоборот 

агрессивным и истеричным. Такое состояние может наблюдаться в течение 



нескольких месяцев, при этом угнетаются все жизненные силы малыша, 

замедляются темпы физического и психического развития. 

Основные особенности нормально текущего периода адаптации 
Нарушения настроения 

Слезливость, капризность, подавленное состояние у некоторых детей; 

возбудимость, гневливость, агрессивные проявления у других 

(продолжительность - от недели до 1,5 месяца). 
Нарушения сна 

Дети очень часто начинают хуже спать, с трудом засыпают вечером, могут 

плакать перед сном; утром же их бывает очень трудно разбудить в нужное 
время, Некоторые дети не могут заснуть днем в детском саду, 

переутомляются и быстро засыпают вечером. Другие, перевозбужденные, не 

могут успокоиться до 22-23 ч. Недостаток сна сказывается на самочувствии 

детей практически сразу и оказывает комплексное негативное влияние на 
нервную систему (продолжительность - от 1 до 2 месяцев).  

Нарушения аппетита 

Дети начинают плохо есть (причем и дома, и в саду) по той причине, что им 
предлагают непривычную пищу, новые блюда, незнакомые на вкус. Для 

детей, привыкших к приему протертой пищи в домашних условиях, может 

оказаться неожиданной консистенция блюд в детском саду. В сочетании с 

повышенной нервной возбудимостью некоторых детей это может привести к 
кратковременным желудочно-кишечным расстройствам - рвоте, болям в 

животе, икоте, иногда - к пищевой аллергии (продолжительность - от 1 

недели до 1 месяца). 
 Понижение иммунитета 

Вследствие стресса у маленьких детей страдает иммунная система, они 

начинают часто болеть (обычно ОРВИ), реагируют на переохлаждение, 

перегревание, сквозняки гораздо чаще, чем в обычном состоянии; легко 
заражаются друг от друга (продолжительность - от 2 до 10 месяцев, у 

некоторых еще дольше). 

 Нарушение поведения 
Дети как бы возвращаются на более ранние ступени развития, хуже играют, 

игры становятся более примитивными, не могут оторваться от мамы даже 

дома, начинают бояться чужих людей. У некоторых наблюдается утрата 

навыков самообслуживания, гигиенических навыков (они не просятся на 
горшок, испытывают затруднения при необходимости помыть руки и т. д.) 

(продолжительность - от 1 недели до 2 месяцев). 

Задачи воспитания на адаптационный период 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 
2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 
каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 



в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 
3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 
формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.  

Направления психолого-педагогической деятельности коллектива 
младшей группы для успешного процесса адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты заведующая 
детским садом, методист, медики и, конечно, воспитатели групп. 

Специалисты раскрывают особенности работы детского сада, групп детей 

раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической деятельности 
образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей. 

2. 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. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: 
знакомство, сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, 

установление открытых, доверительных отношений между воспитателями и 

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

с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); знакомство с 
педагогами и персоналом детского сада. 

3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым 

нормам и правилам, в том числе моральным 
В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 
любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

4. Охрана и укрепление здоровья детей. 
Дети, находящиеся в адаптационном режиме постепенно знакомятся с 

мероприятиями здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания 

активно участвуют во всех режимных моментах 
 

 



Работа педагога в адаптационный период строится по нескольким 

направлениям: 

Взаимодействие в игре 
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. Для этого подобрана 
картотека разнообразных видов игр: сюжетные; пальчиковые игры; игры с 

дидактическими игрушками; игры – забавы, ведь лучшее лекарство от 

стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше 
смеялся. Поэтому используются игрушки-забавы, игры-инсценировки, куклы 

Бибабо, приглашаются гости – зайчики, собачки, лисички и др. 

Умиротворяющее действие на детей оказывают 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. 

Направление «Формируем эмоциональную отзывчивость». Чтение ребенку 
поэзии, произведений устного народного творчества оказывает 

положительный эффект. В отличие от обычной речи, стихи обладают ритмом 

и благотворно влияют на эмоциональное состояние ребёнка. Правильно 

подобранный репертуар помогает погасить в малыше отрицательные эмоции, 
проявить чувство симпатии к персонажу. С помощью фольклора достаточно 

легко установить контакт с ребенком. Ласковый говорок прибауток, потешек 

вызывает у него радость, побуждает познавательную активность. Известно, 
что элементы фольклора можно подобрать на все случаи жизни. Маленькие 

песенки – потешки помогают в проведении режимных моментов. 

Особую значимость в адаптации ребенка имеет музыкальное воспитание. 

Музыка рано начинает привлекать внимание детей и вызывает у 
большинства из них постоянный интерес. Песни разного характера вызывают 

у детей различный эмоциональный отклик. Наличие магнитофона в группе 

позволяет слушать с малышами спокойную музыку, весёлые детские 
песенки, «Звуки природы», а иногда и современные популярные мелодии. 

Слушание музыки помогает детям расслабится, успокоится, а также 

развеселится и потанцевать. Во время укладывания спать могут звучать 

колыбельные песни или спокойная музыка, это снимает у детей тревожность, 
возбуждение, уводит страх. 

Рассматривание игрушек, книжек, картинок; наблюдение за объектом 

природы также вызывает у детей положительные эмоции. 

Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно 
нравится всем без исключения малышам. Положительные эмоции у детей 

вызывает рисование пальчиками и ладошками вместе с педагогом. Также для 

ребенка не только и не столько важно художественно-эстетическое действо, 
сколько возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изо со 

свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решать эту 

проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность 



выразить себя. Внимательному педагогу цвет, который выбран для рисунка, 

поможет понять, как в данный момент на душе у ребенка: тоскливо и 

тревожно или, наоборот, светло и радостно. 
В процессе адаптации ребенка также используют такие формы и способы как 

элементы телесной терапии (обнять, погладить, подержать на коленях). 

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на 

руках дает ему чувство защищенности, помогает быстрее адаптироваться.  
Упражнения по релаксации являются методом предотвращения стрессов у 

детей и оказывают положительное влияние на их здоровье. За основу 

упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, 
мышечному и эмоциональному расслаблению. 

В направлении работы «Развиваем движения» педагог подбирает игровые 

упражнения, подвижные и музыкальные игры. В момент физического и 

эмоционального напряжения эти игры помогут «выплеснуть» негативную 
энергию приемлемым способом. И, конечно, подвижная игра это источник 

радости и одно из средств общения взрослого и ребёнка. Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 
улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу.  

Присутствие любимой игрушки необходимо детям раннего возраста в период 

адаптации к дошкольному образовательному учреждению и, особенно, для 

тех, у кого этот процесс происходит длительное время и носит болезненный 
характер. Для игрушек из можно отвести отдельную полочку. 

На основе наблюдений за взаимодействием детей раннего возраста с 

любимой игрушкой были выделены следующие функции: 
1. Игрушка выполняет функции психологической защиты для ребенка. В 

период обиды на других детей или взрослых, когда ребенку особенно 

необходимо, чтобы его кто-то обнял, пожалел. 

2. Любимая игрушка выполняет функции партнера по общению. В первые 
дни пребывания в детском саду игра, общение со сверстниками или 

взрослыми отсутствует из-за процесса адаптации и мягкая игрушка, 

принесенная из дома, является единственным давно знакомым "другом". 
Близость такого друга облегчает малышу переживание опасности или 

одиночества, даёт ощущение своей нужности и самостоятельности. 

3. Игрушка выполняет функции посредника между взрослым и ребенком, 

помогает установить эмоционально положительный контакт с ребенком. 
Детям, у которых процесс адаптации к ДОУ носит продолжительный и 

болезненный характер особенно тяжело выступать инициатором общения, 

поэтому в качестве предмета общения они выбирают любимую игрушку.  

4. Любимые игрушки детей помогают им обрести чувство «Я» и осознать 
свои переживания. Дети с трудной адаптацией к ДОУ приписывают ей свое 

эмоциональное состояние: "Ей грустно", "Она плачет", "Мишка ждет папу". 

Именно со своими зайцами, мишками и лисичками дети проигрывают и 
переживают все, что с ними происходит: сон, кормление, игра, ожидание 

родителей и так далее. Дети раннего возраста часто наделяют любимую 

игрушку своими чертами и "отдают" ей свои переживания. 



С начала ребенок забирает игрушку домой, а потом оставляет ее там 

ночевать, потом идет в садик, чтобы проведать, так называемый «гвоздик из 

родного дома» 
Таким образом, введение любимой игрушки в процесс адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению помогает ребенку преодолеть 

различные негативные переживания, свойственные детям в данный период 

(страх, одиночество, разлуку с родителями, изменения обстановки и режима 
дня). Ежедневное присутствие любимой и давно знакомой игрушки смягчает 

прохождения процесса адаптации ребенка раннего возраста к ДОУ и дает 

ребенку чувство защищенности и безопасности. 
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