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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

             Актуальность темы исследования связана с тем, что особое внимание 

нужно уделить адаптации детей дошкольного возраста, в котором дети 

впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир широких 

социальных контактов. В этот период происходит интенсивное физическое 

развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе 

становления, дети в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже 

срывам. Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм 

поведения требуют от ребенка значительных усилий, вызывают ряд 

психологических и педагогических проблем как самого ребенка, так и 

окружающих его взрослых. Между тем, способность детей входить в новые 

условия жизни, принимать их, существенно варьируется. Одни дети входят в 

коллектив сверстников легко и свободно, у других же такой переход 

вызывает значительные невротические и психосоматические осложнения. 

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникают противоречия 

между возможностями ребенка и требованиями среды, а усиление 

образовательной нагрузки и вовсе чревато болезнями и эмоциональными 

стрессами как у детей, так и их родителей.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

эффективности  разработанной программы психологического сопровождения 

процесса адаптации детей средней группу к ДОУ. 

Объектом нашего исследования адаптация ребенка к детскому 

образовательному учреждению. 

Предмет исследования − психологическое сопровождение процесса 

адаптации детей средней группы в ДОУ. 

     Гипотеза нашего исследования заключается в том, что разработанная 

программа психологического сопровождения будет эффективной для 
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преодоления трудностей адаптации детей к ДОУ. Для достижения   

поставленной выше цели, мы определили следующую группу задач: 

1. Проанализировать теоретические источники по проблеме 

исследования. 

2. Подобрать психодиагностический инструментарий по изучению 

возможности психологического сопровождения процесса адаптации детей 

среднего возраста к ДОУ. 

3. Разработать  программу психологического сопровождения процесса 

адаптации детей среднего возраста к ДОУ. 

4. На основании данных исследования сформулировать выводы и 

рекомендации. 

Методическими основаниями исследования являются: культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского, теория деятельности 

А.Н.Леонтьева, периодизация психического развития Эльконина. Д.Б. 

В исследовании участвовали 12 детей среднего возраста (от 4 до 5 лет), 

посещающие МБДОУ «Колосок». 

Разработана и апробирована программа психологического 

сопровождения процесса адаптации детей среднего  возраста к ДОУ, 

которую  можно будет использовать при реализации воспитательно - 

образoвательного процесса в данном и других детских образовательных 

учреждениях. Данные исследования позволяют адресно направить внимание 

специалистов на разработку и совершенствование методов психологического 

воздействия, для создания индивидуальных программ психологического 

сопровождения процесса адаптации детей среднего  возраста. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ОБОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  

РЕБЕНКА К ДОУ 

 

 

1.1 Понятие адаптации и ее основные характеристики 

 

 

Понятие адаптации, в его наиболее широком определении означает 

соответствие между живой системой и внешними условиями, причём 

адаптация - это и процесс, и результат, то есть определённая организация. С 

физиологической точки зрения, адаптация - это перестройка внутреннего 

динамического стереотипа в зависимости от изменения внешних условий. 

Павлов И.П. считал, что внешние условия жизни, вешняя среда есть 

внешний стереотип. «При изменении обычного образа жизни, - отмечал 

Павлов И.П, - при прекращении привычных занятий возникают нарушения 

старого динамического стереотипа и трудности установки нового» [29]. 

Адаптация (приспособление)  − это процесс активного 

взаимодействия организма со средой. И животные и человек 

приспосабливаются к той или иной среде обитания: рыбы − к воде, птицы − к 

воздуху. Человек — к существованию в определенных 

климатогеографических условиях. Это биологическая адаптация. Но, в 

отличие от животных, человек должен обладать способностью 

приспосабливаться и к социальным условиям, поскольку любая социальная 

среда требует от него адекватных форм поведения (работа, отдых, семья и т. 

д.), т. е., помимо биологической, человек способен к социальной адаптации 

[41]. 

При всех существующих различиях в трактовке адаптации неизменно 

выделяется главное - универсальный характер тенденции к установлению 

равновесия между компонентами реальных систем. Поэтому не случайно, что 



7 
 

с течением времени понятие адаптации перешло в функциональную, а затем 

и в социальную психологию. 

Важнейший вклад в разработку понятия адаптации внёс Жан Пиаже. 

Адаптация (от лат. adaptatio - приспособление), по Ж. Пиаже, 

обеспечивает равновесие между воздействием организма на среду и 

обратным воздействием среды или, что одно и то же, равновесие во 

взаимодействии субъекта и объекта. 

Именно Ж. Пиаже в своей концепции впервые стал рассматривать 

взаимоотношения человека с социальной микросредой как гомеостатическое 

уравновешивание, перенеся понятие гомеостаза с организма на личность. 

В работах отечественных психологов теория адаптации получает своё 

дальнейшее развитие. Так, А.Н. Леонтьев, обращаясь к концепции Ж. Пиаже, 

возражал против «безоговорочного, без надлежащего анализа» 

распространения понятия гомеостаза (в значении «приспособление») на 

онтогенетическое развитие человека. Действительно, человеческое 

приспособление к условиям существования принципиально отличается от 

приспособительного поведения животных, обладает большей гибкостью и 

изобретательностью. Процесс адаптации человека к действительности 

происходит под контролем сознания. 

Причём каждый человек в силу своих индивидуальных 

психологических особенностей (тип нервной системы, жизненный опыт и 

т.д.) имеет индивидуальные приспособительные механизмы, а, 

следовательно, и свой тип адаптации. 

В понимании сущности адаптации человека к новым условиям в 

отечественной психолого-педагогической литературе наметилось несколько 

основных подходов. Д.А. Андреева считает, что «адаптация означает 

приспособление, приноровление индивида к новым условиям, вживания в 

них». 

Рубин Б.Г., Колесников Ю.С. определяют это понятие как «процесс 

активного овладения социальными ролями». 
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Понятие психической адаптации рассматривается как результат 

деятельности целостной самоуправляемой системы (на уровне «оперативного 

покоя»), подчёркивая при этом её системную организацию. Но при таком 

рассмотрении картина остаётся не полной. Необходимо включить в 

формулировку понятие потребности. Максимально возможное 

удовлетворение актуальных потребностей является, таким образом, важным 

критерием эффективности адаптационного процесса. Следовательно, 

психическую адаптацию можно определить как процесс установления 

оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе 

осуществления свойственной человеку деятельности, который (процесс) 

позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и 

реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время 

соответствие максимальной деятельности человека, его поведения, 

требованиям среды. 

Судьба человека во многом определяется уровнем его адаптивности − 

врожденной и приобретенной способности к приспособлению ко всему 

многообразию жизни при любых условиях. Есть высоко-, средне и низко 

адаптивные люди. Врожденные основы адаптивности − это инстинкты, 

темперамент, конституция тела, эмоции, врожденные задатки интеллекта и 

способностей, внешние данные и физическое состояние организма. Уровень 

адаптивности повышается или понижается под воздействием воспитания, 

обучения, условий и образа жизни. 

В результате адаптационных процессов в детстве складываются 

основные мотивационные, инструментальные и стилевые черты личности. 

Первые относятся к интересам человека, к тем целям и задачам, которые он 

перед собой ставит, к его основным потребностям и мотивам поведения. 

Инструментальные черты включают предпочитаемые человеком средства 

достижения соответствующих целей, удовлетворения актуальных 

потребностей, а стилевые касаются темперамента, характера, способов 

поведения, манер [15]. 
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Адаптированность − уровень фактического приспособления человека, 

уровень его социального статуса и самоощущения, удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой и своей жизнью. Человек может быть 

гармоничен и адаптирован, либо дисгармоничен и дезадаптирован. 

Дезадаптация − всегда психосоматическая (и души, и тела) и протекает в 

трех формах; невротической (неврозы), агрессивно-протестной и 

капитулятивно-депрессивной (психосоматические заболевания и нарушения 

поведения). Адаптивность зависит от индивидуальных особенностей 

личности ребенка. В индивидуальные особенности входят такие 

психологические свойства личности, как: способности, темперамент, 

эмоциональность.  

В тоже время адаптивность человека обеспечивается эволюционно 

отобранными целесообразными врожденными способностями его натуры. 

 

 

1.2 Психологические аспекты адаптации ребенка к ДОУ 

 

 

При поступлении в дошкольное учреждение происходит переход 

ребенка из знакомой и обычной для него семейной среды в особую 

микросреду, которая значительно отличается от условий семьи. 

Особенностями дошкольных учреждений являются, во-первых, длительное 

совместное пребывание большого числа детей, увеличивающее возможность 

перекрестного инфицирования и более сильного утомления ребенка; во-

вторых, определенные педагогические стандарты в подходах к детям, 

которые могут оказаться непривычными для ребенка и вызвать у него 

отрицательные эмоциональные и поведенческие реакции. Привыкание к 

новым условиям часто влечет за собой развитие так называемого 

адаптационного синдрома,  который оказывает в ряде случаев 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья ребенка [14]. 
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В   период   адаптации  к  условиям  детского  дошкольного  

образовательного учреждения очень часто отмечается регресс во всем 

развитии ребенка: в его речи, навыках, умениях, игровой деятельности. 

Адаптация обычно проходит сложно, с массой негативных сдвигов в 

детском организме (на всех уровнях и во всех системах), что проявляется в 

поведении ребенка. В силу несформированности адаптационных механизмов, 

работы функциональных систем организма в неблагоприятном режиме у 

ребенка возникает стрессовая реакция −  в зависимости от того, какая 

система наиболее заинтересована в ней. 

Характер протекания процесса адаптации в любом возрасте зависит от 

биосоциального анамнеза, представляющего совокупность сведений об 

особенностях индивидуального онтогенеза в перинатальный период и в 

возрасте до 3-х лет. Особенности анамнеза сказываются на протяжении всей 

жизни человека [1]. 

Факторы, определяющие функциональные возможности детского 

организма в период его адаптации: 

− состояние здоровья и уровень развития ребенка (функциональная 

активность систем); 

− биологический риск и социальный анамнез; 

К биологическим факторам можно отнести токсикозы и заболевания 

матери во время беременности, осложнения при родах, заболевания 

новорожденного в первые три месяца, частота заболеваемости до посещения 

учреждения (первые три фактора определяют кислородную обеспеченность 

мозга плода и новорожденного, последующие сказываются на соматическом 

состоянии ребенка, в результате чего может возникнуть нарушение 

функциональной активности систем и увеличение степени тяжести 

адаптации). 

Факторы социальной природы — нарушение режима 

жизнедеятельности ребенка, сна, бодрствования, увеличение нервно-

психического напряжения могут привести к хроническому переутомлению и 
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задержке психического развития ребенка. В итоге не формируются навыки и 

личностные качества ребенка, отмечается нарушение хода образования 

социальных потребностей, соответствующих нормативному возрастному 

развитию. 

         − возрастные особенности появления и закрепления разных форм 

социального поведения, определяющие последующий характер реакций 

ребенка на новизну и усложнение ситуации развития; 

         − социальная зрелость, включающая и возможности социальной 

адаптации, характеризует процесс перестройки форм поведения ребенка в 

изменяющихся социальных условиях (адаптационные возможности 

организма развиваются параллельно развитию детской психики); 

Некоторые исследователи сравнивают показатели нервно-психического 

напряжения в процессе адаптации ребенка с силой стресса космонавта. 

Выраженность стресса (нервно-психического напряжения) может быть 

минимальной (легкая, благоприятная адаптация) или на уровне срыва 

(тяжелая адаптация). Данные проявления фиксируются на 

психоэмоциональном уровне. 

Процесс адаптации к новым условиям детей и семьи в целом стал 

предметом изучения многих психологов, психиатров и социологов в России 

(Д.Н. Исаев, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.О. Смирнова и д.р.). 

Исследователи указывают на необратимость нарушений в личностном 

развитии ребенка в случае, когда у него отсутствует психологическая 

готовность к переходу в новые социальные условия. 

С поступлением в детское образовательное учреждение в жизни 

ребенка происходит множество изменений: изменяется режим дня, 

отсутствие родителей, постоянный контакт со сверстником, другой стиль 

общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, 

создавая для него стрессовую ситуацию, которая может привести к 

невротическим реакциям, проявлению страха, отказу от еды. 
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Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие 

между возможностями человека и требованиями среды. Выделяют три стиля, 

с помощью которых человек может адаптироваться к среде [27]: 

− творческий стиль, когда человек старается активно изменить условия 

среды, активно приспосабливая ее к себе, и таким образом 

приспосабливается сам; 

− конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно 

принимая все требования и обстоятельства среды; 

− избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требования 

среды, не хочет или не может приспособиться к ним; 

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее - 

избегающий стиль. 

Наряду с этим были выделены фазы адаптационного периода: 

1. Острая фаза - сопровождается своеобразными колебаниями в 

соматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению 

веса, более частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению 

аппетита, регрессу в речевом развитии. Фаза длится в среднем 1 месяц. 

Различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: − Легкая адаптация - поведение нормализуется в 

течение  10-15  дней,  ребенок   соответственно  норме  прибавляет  в  весе, 

адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца 

посещения дошкольного учреждения. К двадцатому дню пребывания в ДОУ 

у ребенка нормализуется сон, он нормально начинает есть. Настроение 

бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем. Отношения с 

близкими и взрослыми не нарушаются. Отношение к детям может быть как 

безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающим 

восстанавливается в течение двух недель при участии взрослого. Речь 

затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнять указания 

взрослого. К концу первого месяца восстанавливается активная речь. 

Заболевания не более одного раза, сроком не больше 10 дней, без 
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осложнений. Признаки невротических реакций и изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы отсутствуют. 

− Адаптация средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение месяца, есть 

признаки психического стресса. Нарушение в общем состоянии выражены 

ярче и продолжительнее. Сон и аппетит восстанавливается лишь через 20-40 

дней. Настроение неустойчивое в течение месяца. Поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30 дню пребывания в ДОУ. Отношение к близким у 

ребенка - эмоционально-возбужденное (плач, крик при расставании и 

встречи). Отношение к детям, как правило, безразличное, но может быть и 

заинтересованное. Речь либо не используется, либо речевая активность 

замедляется. В игре ребенок не пользуется приобретенными навыками, игра 

ситуативная. Заболевания до двух раз, сроком не более 10 дней, без 

осложнений. Вес не изменяется, либо снижается. Проявляются признаки 

невротических реакций: избирательность в отношениях со взрослыми и 

детьми, общение только в определенных условиях. Изменение вегетативной 

нервной системы: бледность, потливость, тени под глазами, пылающие 

щечки, шелушение кожи (диатез) - в течение 1.5-2 недель. 

− Тяжелая адаптация −  длительность от 2 до 6 месяцев. Ребенок часто 

болеет, теряет уже полученные навыки, может наступить как физическое, так 

и психическое истощение организма. Ребенок плохо засыпает, сон короткий, 

вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами, аппетит снижается 

сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды, невротическая 

рвота, функциональное нарушение стула. Настроение безучастное, ребенок 

много и длительно плачет, поведенческие реакции нормализуются к 60-му 

дню пребывания в детском дошкольном образовательном учреждении. 

Отношение к близким эмоционально-возбужденное, лишенное 

практического взаимодействия. Отношение к детям: избегание контактов или 

проявление агрессии. Отказывается от участия в деятельности. Речью не 

пользуется или имеет место задержка речевого развития на 2-3 периода. Игра 

ситуативная, кратковременная. 



14 
 

Тяжелая степень адаптации может проявляться в двух вариантах: 

− нервно-психическое   развитие  отстает  на  1 квартал,  

респираторные заболевания более 3-х раз, длительность более 10 дней, 

ребенок не растет и не прибавляет в весе в течение 1-2 кварталов; 

 − нервно-психическое развитие отстает на 2-3 квартала от исходного, 

замедляется рост и прибавка в весе, частые заболевания; 

Тяжелая адаптация в силу обусловливающих ее причин 

неблагоприятно сказывается на развитии ребенка и состоянии его здоровья, 

которые нормализуются в дальнейшем очень медленно, иногда в течение 

ряда лет [18]. 

2. Подострая фаза - характеризуется адекватным поведением ребенка, 

то есть сдвиги регистрируются по отдельным параметрам, на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 

средне возрастными нормами, фаза длится 3-5 месяцев. 

3. Фаза компенсации - характеризуется убыстрением темпа развития, и 

дети к концу года преодолевают указанную выше задержку развития. 

Избегание контактов или проявление агрессии. Отказывается от участия в 

деятельности [30]. 

Рассмотрим далее симптомы трудной адаптации. 

Поступление в детский сад требует от ребенка перестройки 

сложившегося стереотипа поведения, что является трудной задачей и часто 

приводит к стрессу. Галигузова Л.Н. выделяет симптомы трудной адаптации 

детей [12]: 

− нарушение в эмоциональном состоянии; 

− нарушение в сфере общения; 

− амбивалентное поведение; 

− слабая сформированность действий с предметами; 

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению 

эмоционального состояния ребенка. Для адаптационного периода характерна 

эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок 
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много плачет, стремиться к эмоциональному контакту с взрослым или, 

наоборот, отказывается от него, сторониться сверстников. Малыш 

отказывается от еды, в часы отдыха плачет. Разлука и встреча с родными 

протекает очень бурно: ребенок не отпускает от себя родителей, долго плачет 

после их ухода, а приход вновь встречает слезами. Снижается активность 

ребенка и по отношению к предметному миру. Падает уровень речевой 

активности. Все негативные проявления у детей, особенно раннего возраста, 

выражены очень ярко. Период восстановления растягивается иногда на два-

три месяца. Труднее всего восстанавливается игровая деятельность и 

взаимоотношения со сверстниками. Нарушения в сфере общения тесным 

образом связаны с опытом общения ребенка, и имеющимися у него 

средствами налаживать деловые контакты. Если ребенок привык общаться 

только с матерью, у него могут возникнуть трудности в контактах с другими 

людьми. Только переход к новой форме общения    может    быть   залогом   

успешного  вхождения  ребенка  в более широкую социальную среду 

благополучного самочувствия в ней. Галигузова Л.Н. считает,  что  

существует  тесная  связь  между   развитием предметной деятельности 

ребенка и его привыканием в саду. У детей, которые умеют длительно и 

разнообразно играть, адаптация протекает сравнительно легко. Для ребенка, 

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

взрослым, так как он владеет средствами необходимыми для этого. 

По мнению Галигузовой Л.Н., трудно адаптирующиеся дети не умеют 

сосредоточиться на игре, мало инициативны, нелюбознательны. Высокий 

уровень предметной деятельности, умение налаживать деловые контакты со 

взрослыми создают у ребенка положительные эмоциональные переживания 

во время пребывания в саду и обеспечивают быструю адаптацию к нему. 

Что же лежит в основе разных вариантов адаптации ребенка к детскому 

дошкольному образовательному учреждению? Галигузовой Л.Н. установлен 

ряд факторов, определяющих, насколько успешно ребенок раннего возраста 

справится с предстоящими ему изменениями в привычном образе жизни. Эти 
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факторы связаны и с физическим, и с психологическим состоянием ребенка, 

они тесно переплетены и взаимно обусловлены. 

Во-первых, это − состояние здоровья и уровень развития. Здоровый, 

развитый по возрасту малыш обладает лучшими возможностями системы 

адаптационных механизмов, он лучше справляется с трудностями. 

Вторым фактором является возраст, в котором малыш поступает в 

детское учреждение. С ростом и развитием ребенка изменяется степень и 

форма его привязанности к постоянному взрослому. Исходя из возрастных 

особенностей психики, можно предполагать более легкое привыкание к 

условиям детских яслей в возрасте до девяти-десяти месяцев и после 

полутора лет, так как в этом интервале отрыв от матери переносится 

особенно болезненно. Третьим фактором, сугубо психологическим, является 

степень сформированности у ребенка  общения  с  окружающими 

и предметной деятельности. В раннем возрасте на смену ситуативно-

личностному общению приходит ситуативно - деловое, в ходе которого 

формируются особые связи с окружающими людьми. Чем отличается 

эмоциональный контакт от делового, практического? Прежде всего, тем, что 

эмоциональные отношения — это отношения избирательные. Они строятся 

на основе опыта личностного общения с самыми близкими людьми. Если 

младенец первых месяцев жизни одинаково доброжелательно относится к 

любому взрослому, ему достаточно самых простых знаков внимания со 

стороны последнего для того, чтобы отозваться на них радостной улыбкой, 

гудением, протягиванием ручек, то уже со второго полугодия жизни малыши 

начинают четко различать своих и чужих. Примерно в восемь месяцев у всех 

детей возникает страх или неудовольствие при виде незнакомых людей. 

Ребенок сторонится их, прижимается к матери, иногда плачет. Расставание с 

матерью, которое до этого возраста могло происходить безболезненно, вдруг 

начинает приводить малыша в отчаяние, он отказывается от общения с 

другими людьми, от игрушек, теряет аппетит, сон. Взрослые должны 

серьезно отнестись к появлению этих симптомов. Если ребенок зациклится 
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на одном только личностном общении с матерью, это создаст трудности в 

установлении контактов с другими людьми. 

Основным фактором, облегчающим или затрудняющим период 

привыкания, Лямина Г.М. также считает сложившийся тип общения ребенка, 

выраженность потребности в общении с близкими взрослыми и 

сверстниками. В связи с этим особое беспокойство воспитателя должны 

вызывать дети пассивные, стремящиеся к уединению, которые, по мнению 

Ляминой Г.М. труднее и дольше привыкают к новым условиям [25]. 

 

 

1.3 Протекание адаптационного периода у дошкольников к ДОУ 

 

 

         Существуют лишь отдельные педагогические исследования этой 

проблемы, например Павловой Л.Н. 

Павлова Л.Н. считает, что характер поведения ребенка в 

адаптационный период зависит от возраста детей. Малыши в возрасте от 10 

месяцев до 1 года 6 месяцев трудно переносят расставание с близкими, 

отказываются от контактов с незнакомыми взрослыми и детьми, а также 

уровень здоровья ребенка: ослабленные, часто болеющие дети значительно 

тяжелее переносят период привыкания. Характер адаптационного периода 

зависит также от предшествующего опыта малыша, т. е. от наличия или 

отсутствия тренировки его нервной системы в приспособлении к 

меняющимся условиям жизни. Дети, которые живут в многодетных семьях, в 

семьях с многочисленными родственниками, значительно быстрее 

привыкают к незнакомым условиям, чем дети, жизнь которых протекала в 

однообразной обстановке, была ограничена небольшим кругом взрослых [7]. 

В среднем возрасте решающие значение для психического развития ребенка 

имеет общение с близкими взрослыми. 
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Лисина М.И.: «общение служит основой поддержания эмоционального 

равновесия ребенка, становления предметной деятельности и, благодаря 

этому, формирование адекватного образа Я». Ослабление контактов с 

близким взрослым, вызванное поступлением в детский сад создает серьезную 

психологическую нагрузку [21]. 

Изменение социальной среды сказывается на психическом и 

физическом здоровье ребенка. Особого внимания требует ранний возраст, в 

котором многие дети впервые переходят из замкнутого семейного круга в 

мир широких социальных контактов. 

В этот период происходит интенсивное физическое развитие. Находясь 

на этом этапе становления, дети среднего  возраста в большей степени 

подвергнуты колебаниям и даже срывам. Изменение условий среды и 

необходимость выработки новых форм поведения требует определенных 

усилий и умений со стороны ребенка, вызывает появление стадии 

напряженной адаптации [33]. 

Причины осложненного физического и психического состояния 

ребенка имеют прежде всего психологическую природу и находятся в сфере 

социальных отношений ребенка с окружающим миром. 

Труднее всего восстанавливается игровая деятельность и 

взаимоотношение со сверстниками [33]. 

Характерной особенностью поведения детей среднего  возраста 

является высокая эмоциональность. Отношение ребенка к окружающему 

миру в значительной степени эмоционально обусловлено. Эмоциональное 

состояние, как субъективный ответ организма на его связи с окружающим, 

основано на изменениях в этом окружающем и зависит от уровня развития 

ребенка и его воспитания. 

Изменения окружающей среды и обычного образа жизни приводят в 

первую очередь к нарушению эмоционального состояния.  

Для адаптационного периода характерны эмоциональная 

напряженность 
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беспокойство различной степени выраженности или заторможенность. 

В адаптационном процессе заинтересована вся личность ребенка в ее 

совокупности, но решающее значение принадлежит эмоциям. Ребенок 

быстро и непосредственно эмоционально реагирует на все воздействия 

внешней среды. От положительных или отрицательных эмоциональных 

отношений, которые возникают между ребенком и новой средой, зависит 

скорость и легкость его приспособления. 

Поведение ребенка характеризуется в периоде бодрствования 

интенсивностью и уровнем его деятельности. Поэтому наряду с изменениями 

эмоционального состояния, сна и аппетита, очень важно учитывать как 

индикаторы процесса адаптации и изменения активности ребенка в его игре и 

взаимоотношениях с другими людьми. 

Очевидно, говоря об особенностях социальной адаптации у детей 

среднего возраста, необходимо учитывать незавершенность развития 

функциональных систем и рассматривать в комплексе все проявления 

состояния адаптации — поведенческие реакции, вегетативные сдвиги, 

изменения реактивности и повышенную заболеваемость.  

Необходимость резкого изменения привычного поведения является 

трудной, а для некоторых детей раннего возраста и непосильной задачей, и 

ведет к срыву в системе высшей нервной деятельности по типу 

«психического стресса» (Аксарина Н. М.). [36]. 

Тонкова-Ямпольская Р. В. выдвинула гипотезу, что нарушения 

эмоционального состояния, сопровождающиеся вегетативными сдвигами, 

снижают функциональную активность коры, что приводит к уменьшению 

регуляторных возможностей и сказывается на системе реактивности и 

специфического иммунитета как  следствие  возникает  заболевание  ребенка.  

Авторы большинства работ, посвященных изучению заболеваемости в 

яслях (Антонова П. М., Коган Р. Б., Щербаков В. Н., Логинова Е. М., 

Оноприенко О В., Культепина О. С. и др.), пришли к выводу, что дети в 
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яслях болеют в 3 − 5 раз чаще, чем дома, и преимущественно 

респираторными заболеваниями. 

Уменьшение отрицательных эмоций и постепенное их исчезновение 

отражается положительно на поведении детей. Следовательно, можно 

допустить, что эмоциональное состояние детей оказывает особое влияние на 

скорость и тяжесть адаптационного периода. Создание положительного 

эмоционального состояния необходимо, так как именно таким образом 

создается возможность для облегченного приобщения ребенка к условиям и 

требованиям новой среды. 

Вид, степень и продолжительность эмоций в детстве определяются в 

весьма значительной степени конкретной обстановкой и условиями, в 

которые поставлен ребенок. Эмоции ребенка в этом возрасте связаны в 

первую очередь с настоящим. Возможность повлиять на эмоции ребенка 

проистекает из того обстоятельства, что и эмоции, как все психические 

проявления, определяются в своем возникновении и содержании 

воздействием среды. Эта изменчивость эмоций в зависимости от изменений 

условий, ситуации, среды может и должна быть использована для их умелого 

направления в периоде адаптации. 

Одной из наиболее интенсивно развивающихся потребностей у 

маленького ребенка является ориентирование в среде, которая его окружает. 

Насколько быстрее происходит изменение среды, настолько сильнее 

отрицательные эмоции, отклонения в поведении более продолжительны и 

адаптация значительно затруднена. Из этого можно сделать вывод, что 

предварительное ознакомление ребенка с новой средой в саду создает 

наиболее благоприятные условия и возможности для легкой и быстрой 

адаптации. 

В этом процессе ознакомления и связывания с окружающей средой 

маленький ребенок естественно и спонтанно ищет помощи у взрослых. И 

тогда в этот очень трудный для ребенка период адаптации взрослый должен 

«ввести» его в эту среду, чтобы ребенок почувствовал его защиту и стал 
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привязанным к нему. Если созданное эмоциональное отношение между 

маленьким ребенком и социальной средой (взрослые и остальные дети) 

положительное и сильное, оно в значительной степени может заменить или 

компенсировать недостатки новой социальной среды (изменение обстановки, 

незнакомство с новыми людьми и пр.). Некоторые современные психологи 

подчеркивают большое значение эмоционального тонуса в процессе 

адаптации. Это первоначальное создание положительного отношения, 

привязанности к отдельному человеку с последующим «перенесением» 

положительного отношения к более широкому кругу людей, к новой среде. 

Благодаря эмоциям, привязанности детей к отдельному человеку, который 

вводит их в новые условия и создает положительное отношение к детскому 

саду, адаптация ребенка облегчается. 

 Незнакомая обстановка угнетает обычную активность детей. Иногда 

даже самые интересные игрушки не привлекают детей, это «чужие» 

игрушки. Ребенок тяготеет к своим любимым игрушкам. Практика 

показывает, что любимая игрушка, книжка с рисунками или даже какая-

нибудь тряпочка, к которой ребенок привык, облегчает процесс адаптации, 

если ребенок приносит их с собой. 

Весьма продолжительный период беспокойного и нарушенного сна как 

у старших, так и у более маленьких детей приводит к тому, что в начальном 

периоде адаптации большая часть детей не спит днем. Ограниченная 

выносливость нервной системы и легкая утомляемость маленького ребенка 

приводят к эмоциональной неустойчивости. Это усиливает напряженность и 

отрицательное отношение ребенка к людям и к среде. 

Период адаптации может быть различным по продолжительности и по 

форме проявления у детей. Некоторые из детей прибегают к пассивности, 

другие подчеркивают свою беспомощность и постоянно ищут поддержки у 

взрослых, третьи реагируют в первые дни плачем и криками на расставание с 

родителями и успокаиваются с трудом. Практика показывает, что более 

быстрая  и  более  легкая  адаптация  детей  в  саду  зависит  в очень большой 
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степени   от   того,  как  его  приняли  в  яслях  и  в  какой  мере  ему  уделили 

индивидуальное внимание. 

Причиной трудного привыкания к яслям может служить 

рассогласование между слишком затянувшейся эмоциональной формой 

общения ребенка со взрослым и становлением новой ведущей деятельностью 

с предметами, требующей другой формы общения — сотрудничества со 

взрослым. Характерной особенностью детей, которые с большим трудом 

привыкают к яслям, является слабая сформированность действий с 

предметами, они не умеют сосредоточиваться на игре, малоинициативны в 

выборе игрушек, не любознательны. Любая трудность расстраивает их 

деятельность, вызывает капризы, слезы. Такие дети не умеют налаживать 

деловые контакты со взрослыми, предпочитают эмоциональное общение. 

Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение с 

ровесниками. Одни сторонятся сверстников, плачут при их приближении, 

другие с удовольствием играют рядом, делятся игрушками, стремятся к 

контактам с ними. Неумение обращаться с другими детьми в сочетании с 

трудностями в установлении контактов со взрослыми еще больше отягощает 

сложность адаптационного периода. 

Таким образом, состояние здоровья ребенка, его умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, сформированность предметной и игровой 

деятельности − основные критерии, по которым можно судить о степени его 

готовности к поступлению в ясли и благополучного пребывания в них [8]. 

Приведенные материалы об изменениях в поведении детей в процессе 

адаптации позволяют сделать вывод, что подготовка ребенка, его 

постепенное вовлечение в новую среду, правильно организованные 

систематические воздействия предотвращают, сводят до минимума 

эмоциональные срывы, кризисы и обеспечивают непрерывный подъем в 

развитии возможностей и способностей личности. 

Как видно из всего сказанного, главное для ребенка - это взрослый. От 

того, как взрослые подойдут к малышу в период адаптации, как смогут 
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организовать его жизнь в группе, зависит многое в его поведении. Из всех 

причин трудного привыкания детей к новым условиям самой серьезной 

следует считать отсутствие единства требований воспитания в семье и 

детскому дошкольному образовательному учреждению [7]. 

 

 

1.4 Особенности работы психолога в период адаптации детей в ДОУ 

 

 

Наиболее сложная перестройка организма происходит на начальной 

фазе адаптации, которая может затянуться и перейти в дезадаптацию, что 

может привести к нарушению здоровья, поведения и психики ребенка. Чтобы 

избежать осложнений данного этапа и обеспечить оптимальное течение 

адаптации необходимо помочь ребенку безболезненно перейти из семьи в 

дошкольное учреждение [9]. 

Для достижения данной цели необходима комплексная работа, 

осуществляемая в трех направлениях: 

1. Работа с детьми: занятия проводятся с детьми, поступившими в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2. Работа с родителями: индивидуальные и групповые консультации о 

проблемах возраста и причинах дезадаптации детей к детскому 

развивающему центру. 

3. Работа с педагогами: повышение чувствительности педагогов к 

детям с проблемами адаптации через организацию наблюдения и включения 

во все виды деятельности и повышение психолого-педагогической 

компетентности по проблемам адаптации [1]. 

Формирование адаптационных механизмов зависит в первую очередь 

от умения педагогов создать атмосферу тепла и уюта в группе. Первые 

контакты с ребенком должны быть контактами помощи и заботы. 

Практически любой малыш в первое время испытывает дискомфорт от 
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размеров группы и спальни – они слишком большие, не такие как дома. 

Чтобы ребенку хотелось идти в детский сад, целесообразно «одомашнить» 

группу. Для того чтобы зрительно уменьшить помещение группы, мебель 

лучше разместить не по периметру, а таким образом, чтобы она образовывала 

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

если в группе имеется мягкая мебель: кресло, диванчик, где ребенок может 

побыть один, поиграть с любимой игрушкой, посмотреть понравившуюся 

книжку или просто отдохнуть. Желательно рядом с уголком «тишины» 

расположить живой уголок. Зеленый цвет растений благоприятно влияет на 

эмоциональное состояние человека. Очень хорошо иметь в группе альбом с 

фотографиями детей группы и их родителей. Малыш в любой момент может 

увидеть своих близких и будет менее тосковать вдали от дома [8]. 

Сгладить адаптационный период помогут игры, направленные на 

эмоциональное взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками. 

Основная задача игр с детьми – наладить доверительные отношения в 

группе, сформировать положительное отношение к детскому саду (игры типа 

«Дождик», «Хоровод», «Снежинки и солнышко» и др., различные потешки) 

[12]. 

Необходимое условие успешной адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению – согласованность действий родителей и педагогов, сближение 

подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и в детском саду 

[7]. 

Изучение ребенка до поступления его в дошкольное учреждение, а 

также знакомство с его образом жизни его семьи позволяют в значительной 

степени смягчить течение адаптационного периода. В беседе с родителями 

малыша и их анкетировании психолог может узнать, каковы характерные 

черты его поведения, интересы, склонности, и сделать прогноз готовности 

ребенка к поступлению в дошкольное учреждение [7]. 

Беседа с родителями может опираться на следующих вопросах: 

− каковы причины помещения ребенка в детский развивающий центр; 
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− каковы родительские ожидания, связанные с этим; 

− от кого зависит благополучие ребенка в ДОУ; 

− в чем может заключаться родительская помощь ребенку на 

начальном этапе вхождения в новую среду; 

− ознакомление родителей с разными вариантами адаптации детей и, в 

соответствии с этим, различных вариантах введения детей в группу; 

− прояснение возможностей родителей в организации первого месяца 

пребывания ребенка в детском развивающем центре; 

− советы родителям по подготовке их ребенка в детском развивающем 

центре [7]; 

Родителям необходимо показать уникальность и значение данного 

возрастного периода, просветить их по вопросам адаптации и тем проблемам, 

которые могут возникнуть у ребенка при помещении его в дошкольное 

учреждение в возрасте до трех лет [32]. 

В данном возрасте следует развивать самостоятельность ребенка, 

предметную деятельность, деловое общение со взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить, что для детей контакт со взрослыми и сверстниками в 

единстве с семейным общением составляет самое важное условие 

правильного развития [4]. 

Просвещение родителей и воспитателей по проблемам адаптации 

можно осуществлять при помощи различных форм общения: 

− Родительские собрания на темы «Адаптация ребенка к дошкольному 

учреждению: проблемы и возможные пути их преодоления», «Определение 

готовности ребенка к поступлению в дошкольное учреждение», «Помощь 

ребенку в период адаптации к ДОУ «Психологические особенности  детей 

среднего возраста», особенности взаимодействия с ребенком на данном 

этапе», и др.; 

− беседы с родителями и воспитателями по определенным проблемам, 

возникающим у детей в период адаптации к ДОУ (например, нежелание 
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ребенка посещать детский сад; ухудшение сна, аппетита ребенка; проблемы 

взаимодействия ребенка со сверстниками, воспитателями, и др.); 

− стендовая информация, посвященная вопросам создания условий для 

успешной адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению; 

− «Заочные» консультации, где в одном конверте будут помещаться 

вопросы родителей и воспитателей, а в другом – ответы на них; 

− индивидуальные и групповые консультации с родителями и 

педагогами;  

    Т.о., в течение периода адаптации психологу необходимо организовать 

работу в трех основных направлениях:  

− развивающие занятия с детьми, направленные на создание 

благоприятной, доброжелательной атмосферы в группе; 

− просвещение родителей: индивидуальные и групповые консультации 

о проблемах возраста и причинах дезадаптации детей в детском центре; 

− повышение чувствительности педагогов к детям с проблемами 

адаптации через организацию наблюдения и включения во все виды 

деятельности, повышение психолого-педагогической компетентности по 

проблемам адаптации; 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ДОУ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

В исследовании участвовали 12 детей 4-5 лет. 

Практическая работа по изучению характера адаптации к детскому 

учреждению проводилась с помощью следующих диагностических методов: 

наблюдение, опросник для родителей для выявления способности ребенка 

адаптироваться к жизни (А. Фромм), анкета для матерей детей дошкольного 

возраста с различным типом адаптации к ДОУ. 

Наблюдение. 

Наблюдение за детьми проводилось в период с сентября по декабрь 2018. 

Данная группа детей была сформирована и начала свою работу с сентября 

2018 года. Все обследуемые нами дети поступили в ДОУ в течение сентября 

– октября 2018 года. Таким образом, все дети находились в равных условиях 

и у нас была возможность проследить характер адаптации детей к детскому 

учреждению в течение пяти месяцев (до февраля 2018 года). 

Особенностью всех диагностических ситуаций является 

взаимодействие, общение ребенка со взрослым. Поэтому необходимым 

условием проведения исследования было знакомство с детьми, которое 

обеспечивало положительную реакцию детей на ситуацию обследования, 

узнавание взрослого, радостное оживление при его появлении, ожидание 

общения и игры с ним. В результате наблюдений в период адаптации на 

каждого ребенка был составлен индивидуальный лист наблюдения в период 

адаптации к детскому развивающему центру (Приложение А). 

Оценка адаптации определяется: 

− по ее длительности; 
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− по количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных 

норм; 

− по глубине отклонений в поведении; по заболеваемости; 

− по проявлению невротических реакций; 

Индивидуальные листы наблюдения в период адаптации велись нами в 

сотрудничестве с воспитателями группы. Данные заносились в те дни, 

которые указаны в листе адаптации. В том случае, если ребенок заболел, 

отмечается дата начала и конца заболевания. При возвращении ребенка после 

болезни его поведение отмечается три дня подряд, а затем в указанные сроки. 

Длительность адаптации: 

− от 8 до 16 дней - легкая; 

− от 17 до 30 дней - средней тяжести; 

− выше 30 дней - тяжелая. 

При выявлении степени адаптации на определенного ребенка далее 

лист адаптации на этого ребенка не велся, например: если ребенок (от 8-го до 

16-го дня адаптации) показывает хорошие результаты, то в листе наблюдения 

пишем «Адаптация легкой степени» и запись в листе адаптации не 

фиксируем, но наблюдение за этим ребенком продолжаем, или, если ребенок 

показывает положительные результаты от 17-го до 32-го дня адаптации, то в 

листе адаптации пишем «Адаптация средней тяжести» и запись в листе 

адаптации дальше не фиксируем, продолжая за ним наблюдение, и т.д. на 

каждого ребенка. Наблюдение за ребенком надо продолжить, так как в том 

случае, если ребенок заболел или по другим причинам не посещал детский 

сад, необходимо определить, как это повлияло на его адаптацию. Наблюдая и 

делая выводы, мы должны знать и учитывать индивидуальные особенности 

ребенка до поступления в детский сад, так, например, если у ребенка до 

поступления в детский сад был неустойчивый аппетит или он плохо говорил, 

это не следует рассматривать как показатель адаптации [27]. 

Итак, для выявления характера адаптации детей к детскому 

развивающему центру  проводился анализ индивидуальных листов 
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адаптации. 

Опросник для выявления способности ребенка адаптироваться к жизни 

(А. Фромм) 

Данный опросник был предложен родителям и состоял из следующих 

вопросов: 

         − Легко ли рассмешить Вашего ребенка? 

− Как часто он капризничает (нормативно реже 1 − 2 раз в неделю)? 

− Ложится ли ребенок спать спокойно? 

      − Все ли ест Ваш ребенок, в достаточном количестве, не капризничая? 

− Есть ли у ребенка друзья, с которыми он охотно играет? 

− Часто ли ребенок выходит из себя? 

− Всегда ли нужно присматривать за Вашим ребенком? 

− Удается ли ему не мочиться в постели? 

− Нет ли у него привычек сосать большой палец, хныкать, много и 

подолгу фантазировать? 

− Можете ли Вы оставить ребенка одного, не опасаясь, что он 

расплачется? 

− Хорошо ли ребенок ведет себя со сверстниками, нуждается ли в 

особом присмотре? 

− Нет ли у ребенка каких-либо незначительных страхов? 

Опросник является эффективным средством для выявления проблем в 

адаптации для детей в возрасте до 3 лет. 

Опросник построен на основе ряда характеристик и показателей 

адаптации, свидетельствующих об основных привычках ребенка, проявлении 

каких-либо крайностей (излишняя активность либо пассивность), возврате к 

более ранним привычкам, отставании в развитии. 

Если на поставленные вопросы получено более половины 

отрицательных ответов, необходимо обратиться к специалисту [27]. 

Анкета для родителей  дошкольного учреждения с различным типом 

адаптации.  
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Мы предложили родителям с различным типом адаптации к 

дошкольному учреждению заполнить анкету, разработанную Смирновой 

Е.О. и Быковой М.В. (См. приложение Б) [33]. 

Анкета содержит 22 вопроса открытого типа, направленных на 

выяснение степени выраженности предметного и личностного начал 

родительского отношения. Предполагалось, что личностное отношение будет 

выявляться в ответах, отражающих целостное, безоценочное отношение к 

ребенку, гибкость и лабильность родительского поведения (когда родитель 

ориентируется на состояние ребенка в конкретной ситуации), в 

сопереживании ребенку и в ориентации на его психологический комфорт. 

Поскольку личностное отношение предполагает отсутствие жесткой 

стратегии воспитания, мы полагали, что оно может также проявляться в 

неопределенных ответах, типа «затрудняюсь ответить», «не знаю» и пр. 

Предметное отношение, предположительно, должно было выразиться в 

конкретных ценностных ориентациях родителей по таким параметрам как: 1) 

ценность общения и морального развития, 2) ценность интеллекта и 

умственного развития ребенка, 3) развитие воли и произвольности, 4) 

самостоятельности. 

Опросник для воспитателей «Учет преобладающего настроения 

ребенка». 

Воспитателю группы предлагалось заполнить диагностический бланк 

«Преобладающее настроение ребенка». Бланк заполняется по каждой строке 

выставлением знака (+) или (-) в соответствующих графах. Количественный 

подсчет позволяет представить картину эмоциональных ресурсов личности, 

наметить план оптимальной самореализации сил ребенка [36]. 

С целью выяснения причин, лежащих в основе различных вариантов 

адаптации ребенка среднего возраста к детскому развивающему центру, были 

проведены: 

− методика, разработанная авторским коллективом лаборатории 

психического развития дошкольников; 
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Проводился сравнительный анализ детей по следующим показателям: 

1) развитие общения и речи; 

2) познавательная активность; 

3) игровая деятельность; 

В соответствии с используемой диагностикой, параметрами уровня 

развития общения являются: инициативность; чувствительность к 

воздействиям взрослого; ориентация на образец и реакция на оценку 

взрослого; инициативные действия с предметами, адресованные; степень 

развития активной речи, любые речевые обращения, просьбы, требования, 

называние предметов, речевое сопровождение действий в репертуаре 

коммуникативных средств ребёнка; степень развития пассивной речи - 

понимание значения слов, предложений, различных частей речи (предлогов, 

наречий, союзов); способность выполнять речевые инструкции взрослого. 

Показателями самостоятельности и целенаправленности в предметной 

деятельности выступают: 

− способность принимать предметную задачу; 

− способность находить способы действия. Показатель 

целесообразности действий, способности оторваться от «слепых» проб и 

перейти к подбору действий, ведущие к намеченной цели, готовность 

удерживать цель на протяжении достаточно долгого времени; 

− самостоятельность, проявляемая ребенком в ходе осуществления 

действия; 

− особенности самооценки; 

− поиск оценки взрослого. 

Анализ игровой деятельности детей проходит по четырем ее 

важнейшим составляющим: 

1. Наличие у ребенка потребности в игре с сюжетными игрушками. 

2. Владение игровыми навыками: умением выполнять игровые 

действия, варьировать их, действуя в рамках несложного сюжета, подбирать 

для него игрушки. 
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3. Воображение, благодаря которому ребенок придумывает или 

принимает предложенную взрослым игровую ситуацию или сюжет, 

развивает их, использует в игре предметы-заместители. 

4. Зона ближайшего развития процессуальной игры. 

При анализе познавательной активности следует учитывать следующие 

показатели: 

1. Интерес к действию с незнакомым предметом. 

2. Характер ориентировочной деятельности и особенности предметных 

манипуляций. 

3. Наличие обращений за помощью к взрослому. 

4. Умение самостоятельно воспроизводить образец нового действия в 

независимых пробах с аналогичным предметом. 

Основными параметрами оценки умственного детей раннего возраста 

можно считать: принятие задания; способы выполнения задания; 

обучаемость в процессе обследования; отношение к результату своей 

деятельности. 

Итак, методами диагностики нашего исследования являлись: 

− наблюдение экспериментатора за поведением детей в период 

адаптации; 

− анкетирование воспитателей, наблюдающих за детьми в период 

адаптации; 

− опросник для родителей для выявления способности ребенка 

адаптироваться к жизни (А. Фромм); 

− анкета для матерей детей среднего возраста с различным типом 

адаптации к ДОУ; 

− опросник для воспитателей «Учет преобладающего настроения 

ребенка». 
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2.2 Анализ результатов первичной диагностики 

 

 

Наблюдение в период адаптации. 

Наблюдения и анализ поведения детей среднего возраста позволили 

выявить этапы привыкания ребенка к детскому развивающему центру, 

которые в большинстве случаев проходят все дети, пришедшие в детское 

дошкольное образовательное учреждение, но их продолжительность у всех 

детей разная. По результатам листов наблюдения в период адаптации мы 

отнесли детей к трем разным группам – легкой, средней и тяжелой 

адаптации. 

Адаптация детей дошкольного учреждения представлена в таблице 2.1  

 

 

                                                                              Таблица 2.1    

Адаптация детей дошкольного учреждения                        

№ Дети Форма адаптации 

1 2 3 

1 Вера А. средняя 

2 Вова Л. средняя 

3 Оля Г. средняя 

4 Света Г. тяжелая 

5 Надя К. тяжелая 

6 Оля П. средняя 

7 Света С. средняя 

8 Кристина С. средняя 

9 Коля Т. тяжелая 

10 Илья К. средняя 

11 Лера Н. тяжелая 

12 Лена Л. средняя 

 

Итого:  Тяжелая- 4, Средняя – 8, Легкая адаптация – 0 
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Группа легкой адаптации  ( 0 детей )  

По нашим наблюдениям, период легкой адаптации длился примерно 5 

дней. У детей в данное время наблюдались незначительные расстройства сна 

и аппетита, которые быстро нормализовались. Во время приема пищи и 

отхода ко сну дети капризничали, ели вяло, с неохотой, отказывались одевать 

слюнявчик. В первые дни в группе дети были достаточно активны, но 

несколько растеряны, осматривались вокруг, приглядывались к сверстникам, 

взрослым, иногда плакали, звали маму и говорили, что хотят домой. Разлука 

с родителями в первые дни посещения детского сада была омрачена слезами, 

но по прошествии недели стала восприниматься спокойно. У детей быстро 

стабилизировалось эмоциональное состояние, стали налаживаться 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Дети, хорошо 

адаптирующиеся к детскому дошкольного учреждению стали активно 

взаимодействовать со сверстниками, легко включаться в групповые игры, 

организованные взрослым - такие как хороводы, салочки и т.д., зачастую они 

становятся участниками совместных забав - игр с куклами, формочками - 

куличиками, которые продолжаются довольно длительное время и без 

руководящей роли взрослого. 

Мы выяснили, что дети этой группы эмоционально относятся к 

присутствию ровесника - радуются при его появлении, интересуются другим 

ребенком, стремятся рассмотреть его, потрогать, наблюдают за ним; 

огорчаются при уходе сверстника (например, в ситуации, когда дети играют, 

а одного ребенка забирают родители или зовет воспитатель). Дети стремятся 

привлечь к себе внимание товарища - улыбаются ему, предлагает игрушки, 

вокализируют; отвечают на обращение другого ребенка - берут 

предлагаемую игрушку, принимают предложение поиграть вместе, ярко 

выражены подражательные действия. 

Также нами было выявлено, что у детей данной группы хорошо 

налажен контакт с воспитателем, они охотно выполняют его просьбы 

(например, убрать игрушки перед прогулкой, помочь отнести посуду после 
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еды), учитывают его замечания, при трудностях уверенно обращаются за 

помощью, активно привлекают внимание если что - то непонятно или не 

получается в игре, стараются вовлечь его в свои игры. При выполнении 

режимных процедур часто проявляют самостоятельность - не ждут пока 

воспитатель начнет их одевать, а открывают свои шкафчики и пытаются 

одеться сами, стараются показать, что они многое умеют. На занятиях дети 

активно включены в деятельность группы, веселы, внимательно слушают 

инструкции взрослого, с удовольствием и интересом выполняют их, желают 

показать, что могут хорошо выполнить задание. 

Мы обратили внимание на то, что по отношению к незнакомым 

взрослым (экспериментаторам) дети как данной группы, так и остальных 

сначала (при первых посещениях детского сада) вели себя настороженно, 

проявляли некоторое недоверие, избегали близких контактов, 

прикосновений. Затем, по прошествии некоторого времени, дети привыкли и 

начали относиться к экспериментаторам как к сотрудникам детского сада 

(воспитателю, педагогу, заменяющему воспитателя, администрации). 

Дети с легкой адаптацией проявляли интерес к экспериментатору, 

демонстрировали желание общаться, приносили игрушки, просили покачать 

на каруселях, показывали свои личные вещи и задавали вопросы (Что это? 

Что у тебя в сумке? Где твоя мама?). В ситуации затруднения малыши часто 

обращаются за помощью - при режимных процедурах, игре. 

У ребенка легкая форма адаптации. При разговоре с мамой выяснилось, 

что она готовила сына к детскому саду, объясняла ему правила поведения, 

учила самостоятельности, культурно-гигиеническим навыкам. На площадке 

во время прогулки объясняла ребенку, что надо играть со  всеми детьми и 

делиться своими игрушками. Все это благотворительно повлияло на ребенка. 

Группа адаптации средней тяжести (8 ребят). В ходе наблюдения нами 

было замечено, что во время адаптации средней тяжести нарушения в 

поведении и общем состоянии ребенка выражены ярче, привыкание к центру 

длится дольше - от двух недель до 1 месяца. В это время настроение малыша 
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неустойчиво: он часто плачет, просится домой, зовет маму, спрашивает, 

придет ли она за ним. Разлука с родителями сопровождается слезами, 

ребенок долго не хочет отпускать маму, плачет после ее ухода. От данных 

переживаний ребенка можно отвлечь, утвердительно и уверенно отвечая, что 

мама обязательно придет за ним и заберет домой, а затем, ободрив его, 

переключить внимание на игрушки или подключить к своим делам. В период 

адаптации у детей нарушается сон и аппетит, которые восстанавливаются 

только через 2-3 недели, снижается речевая и общая активность ребенка, 

возникают простудные заболевания.  

В первые дни и недели в группе ребятишки были несколько пассивны и 

малоподвижны, у многих в руках можно было увидеть игрушку принесенную 

из дома, но постепенно они освоились в группе, стали замечать окружающую 

остановку, игрушки, стали включаются в групповые игры, организованные 

взрослым, но на короткое время и довольно быстро теряли интерес. Общение 

детей без руководящей роли взрослого длится недолго и быстро распадается, 

дети не могут долго удерживать совместную деятельность. Тем более, когда 

детей больше двух. В совместной игре дети в основном используют только 

одно игровое действие, и эта игра быстро распадается. Например, при игре в 

«парикмахерском уголке» дети только расчесывают куклу или только сушат 

ее волосы феном. Дети редко проявляют инициативу к общению - как со 

сверстником, так и со взрослым.  

У некоторых детей данной группы наблюдаются трудности 

установления контактов с другими детьми. Данные дети часто обращаются к 

воспитателю за помощью, отвечают на предложения поиграть, но не 

стараются вовлечь его в свои забавы. У детей наблюдается желание получить 

от воспитателя подкрепление, в виде положительной оценки своей 

деятельности, а также внимание и ласку, некоторые занятиях дети довольно 

активны и заинтересованы, стараются выполнить инструкции взрослого. Но 

довольно часто, что ребенок может отвлекаться и отвлекать других детей, 

стремятся к постоянному физическому контакту с ним. В ходе режимных 
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процедур малыши редко стремятся к самостоятельности в 

самообслуживании, чаще ждут, когда их оденут перед прогулкой, некоторые 

просят покормить. 

Мы выяснили, что дети довольно легко идут на контакт с 

экспериментатором, откликаются на предложение поиграть, но сами редко 

проявляют инициативу к общению.  

Группа тяжелой адаптации (4 ребенка). 

Наблюдая за детьми из данной группы, нам стало ясно, что при 

тяжелой адаптации ярко выражены нарушения в поведении - ребенок или 

подавлен или сильно возбужден, наблюдается неадекватное поведение. 

Малыш часто плачет, устраивает истерики, ведет себя агрессивно по 

отношению к ровесникам и взрослым, разбрасывает игрушки, отнимает их у 

других детей, ломает чужие постройки - пирамидки, куличики. При 

соблюдении режимных процедур возникали сложности: у детей резко 

снижался аппетит, иногда они вовсе отказывались от еды, плохо засыпали, 

капризничали. Дети постоянно звали маму, постоянно спрашивали, придет 

ли она, вопросы как бы переходили в жалобный плач и требование позвать 

маму; на каждый стук двери вскакивали и с возгласом «Мама» бежали к 

выходу.  

Попытки взрослых отвлечь ребенка от его переживаний игрушкой, 

лаской, заверением, что мама обязательно придет, не завершались успехом 

или помогали на очень короткое время. Разлука и встреча с родителями 

проходила очень бурно и сопровождалась слезами. Нами было выявлено 

также, что по отношению к сверстникам дети этой группы несколько 

пассивны, не проявляют инициативных действий, направленных на 

привлечение внимания сверстника, довольно редко наблюдаются 

подражательные действия. При попытке другого ребенка пойти на контакт, 

они не поддерживают его намерения и стремятся избежать контакта, 

сторонятся сверстников, плачут при их приближении, иногда ведут себя 

агрессивно по отношению к ним (могут ударить, толкнуть, покусать). Дети 
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изъявляют желание больше быть в одиночестве. Например, на прогулке 

держатся обособленно от группы, стремятся убежать с веранды на участки 

соседних групп или по направлению к выходу (при довольно длительном 

пребывании в 

детском  саду).  В   общегрупповые   игры   включаются   с   трудом   или   не 

включаются вовсе, предпочитая им индивидуальные виды деятельности. 

Если дети данной группы находятся рядом с воспитателем, то 

стараются не отпускать его от себя, хотят, что бы он уделял им как можно 

больше времени. Стремятся к телесному контакту или при сильном 

эмоциональном перевозбуждении наоборот избегают его, и вообще 

воспитателя, не подпускают к себе, не слушаются, не откликаются на 

предложения, просьбы взрослого, его попытки пожалеть, утешить, отвлечь. 

Если у ребенка возникают какие-либо сложности, то за помощью он не 

обращается, а привлекает внимание плачем и ждет когда воспитатель сам 

подойдет и разрешит проблему. 

    Дети с тяжелой адаптацией ищут ласки и сопереживания у 

экспериментатора, привлекают к себе внимание с помощью плача, капризов. 

Сами не проявляют инициативу, направленную на совместную деятельность, 

но если инициативу проявляет экспериментатор - поддерживают его 

намерения. 

Часто задают вопросы такие как: «Когда придет мама?», «Придет ли за 

мной мама?». 

Исходя из описания поведения детей с разными вариантами адаптации 

к детскому развивающему центру, можно сказать, что дети из группы легкой 

адаптации быстро и безболезненно проходят все этапы привыкания к 

детскому развивающему центру: быстро осваиваются в незнакомых условиях 

группы, налаживают ситуативно-деловое общение с воспитателем, 

интересуются новыми игрушками и с удовольствием играют с ними, 

ребятишки открывают для себя сверстника, эмоционально к нему относятся, 

стремятся взаимодействовать с ним, вовлечь в свои забавы. 
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Малыши с адаптацией средней тяжести доходят до третьего этапа и 

останавливаются на нем - здесь дети уже привыкли к новым условиям и 

наладили контакт с воспитателем, активны в мире игрушек, на некоторое 

время включаются в групповые игры и занятия, но не проявляют интереса к 

ровеснику. Дети с тяжелой адаптацией надолго застревают на первом и 

втором этапах - они либо вообще не могут привыкнуть к новым условиям 

дошкольного 

учреждения, отчего испытывают постоянный эмоциональный дискомфорт 

постоянно зовут маму, просятся домой, часто плачут не могут расстаться со 

своей любимой игрушкой, либо стремятся к постоянному эмоциональному и 

физическому контакту с воспитателем, прямо таки «прилипая» к нему, и не 

отпуская от себя. 

Итак, в таблице 2.2 мы наглядно видим распределение детей по 

формам адаптации к  дошкольному учреждению. 

 

 

Таблица 2.2 

Формы адаптации к ДОУ у детей дошкольного учреждения 

№ Дети Форма адаптации 

1 Вера А. Средняя 

2 Вова Л. Средняя 

3 Оля Г. Средняя 

4 Света Г. Тяжелая 

5 Надя К. Тяжелая 

6 Оля П. Средняя 

7 Света С. Средняя 

8 Кристина С. Средняя 

9 Коля Т. Тяжелая 

10 Илья К. Средняя 

11 Лера Н. Тяжелая 

12 Лена Л. Средняя 
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У  детей форма адаптации преимущественно легкая. Графически 

результаты представлены на рисунке 2.1. 

Почему поведение детей в адаптационный период столь существенно 

различается, что же лежит в основе того, что одни дети быстро и 

безболезненно адаптируются в детском саду, а другие никак не могут 

привыкнуть к новым условиям? Ответом на этот вопрос будут являться 

результаты следующих проведенных методик, описанные ниже. 

Опросник для выявления способности ребенка адаптироваться к жизни 

(Фромм А.). 

Данный опросник является эффективным средством для выявления 

проблем в адаптации для детей в возрасте до 5 лет. 

Опросник построен на основе ряда характеристик и показателей 

адаптации, свидетельствующих об основных привычках ребенка, проявлении 

каких-либо крайностей (излишняя активность либо пассивность), возврате к 

более ранним привычкам, отставании в развитии. 

Если на поставленные вопросы получено более половины 

отрицательных ответов, необходимо обратиться к специалисту [27]. 

Анкета для матерей среднего возраста с различным типом адаптации к 

ДОУ. 

Мы предложили матерям детей среднего возраста с различным типом 

адаптации к дошкольному учреждению заполнить анкету, разработанную 

Смирновой Е.О. и Быковой М.В. (Приложение Б) [33]. 

Таким образом, личностное отношение к ребенку отмечено в 7 семьях 

(65%). В остальных 5 семьях – предметное отношение к ребенку. Семь этих 

семей относятся к основной группе исследования. 

Подобным образом были проанализированы остальные вопросы, 

вычислен усредненный процент, который представлен в таблице 7. 

Ответы на некоторые вопросы, данные в анкете, существенно 

различались по содержанию. Например, на вопрос «Как Вы поступите, если 

ребенок испортил ценную вещь?» ответы мам были очень разнообразными: 
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− никак, это целиком вина родителей; 

− скажу, чтобы больше так не делал и объясняю почему; - пытаюсь 

найти причину; 

− объясню, что вещь стоит дорого; 

− злюсь на себя, что оставила на видном месте; 

− постараюсь вместе с ребенком, поправить испорченное; 

− ругаю; 

−если нарочно - нашлёпаю, если случайно - постараюсь утешить 

ребенка, объяснить, что это не его вина; 

На вопрос «Что Вы цените в Вашем ребенке больше всего?» давались, 

например, такие ответы: 

− его самого; 

− упорство и любознательность; 

− чувство юмора; 

− всё; 

− доброту, щедрость, талант; 

− самостоятельность; 

− его выбор; 

− ласку, доброту, ум; 

− затрудняюсь ответить: все - и хорошее и плохое; 

− жизнерадостность; 

Судя по ответам, в ситуации когда ребенок не хочет ложиться спать 

каждая мама поступает по-своему: 

− попрошу просто полежать, чтоб отдохнули ручки, ножки, глазки; 

− даю бодрствовать, пока не свалится; 

− захочет уснет; 

− читаю книжки, рассказываю сказки; 

− все равно укладываю; 

− укачиваю; 

− ложусь рядом; 
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− выключаю свет и закрываю дверь; 

− выясню причину; 

− предложу полежать, послушать музыку, сама сажусь рядом. 

 

 

                                                                                                   Таблица  2.3 

  Данные ответов матерей на вопросы анкеты 

Категория Усредненный процент 

предметно-ориентированных 

ответов 

Усредненный 

процент 

личностно-

ориентированных 

ответов 

Мамы детей с легкой 

адаптацией к ДОУ 

35 % 65 % 

Мамы детей со 

средней адаптацией к 

ДОУ 

48% 52% 

Мамы детей с 

тяжелой адаптацией 

к ДОУ 

60 % 40 % 

  

Графически результаты представлены на рис 2.2. 

 

 

 

 
         Рис 2.2 Данные ответы родителей на ответы анкеты 
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На некоторые вопросы анкеты, мамами давались очень схожие по 

содержанию ответы. Свою родительскую задачу матери видят в том, чтобы: 

воспитать достойного человека; воспитать ребенка цельным, 

самостоятельным, интеллигентным, дать хорошее образование. 

Так, на вопрос «В отношениях с Вашим ребенком, Вам не хватает...» 

большинство опрошенных ответило - времени и терпения. 

Если ребенок нарушает запрет, то большинство матерей, судя по 

ответам на вопрос «Как вы поступите, если ребенок нарушил Ваш запрет?» 

предпочитают наказывать или ругать ребенка, повторяя свой запрет. Лишь 

одна мама из двадцати - отвечает, что у нее, для ребенка такого возраста (2,7 

лет) практически нет запретов. Если малыш не хочет идти в ясли мамы 

пытаются уговорить ребенка, говорят, что это «его работа», ведут насильно. 

Причем, было отмечено, что мамы, чьи дети тяжело адаптируются к 

детскому саду, отрицают или стараются не замечать этой проблемы. На 

вопрос «Что Вы предпримите, если ребенок отказывается идти в ясли?» 

давали следующие ответы: такого не бывает; отказа не было, ходит с 

удовольствием; оставлю дома; затрудняюсь ответить. 

После проведения анкетирования и анализа полученных ответов было 

выявлено следующее: у каждой мамы присутствует как личностное 

отношение к ребенку, так и предметное. Далее мы сравнили процент 

личностно-ориентированных ответов, и ответов говорящих о предметном 

отношении матерей к детям с легкой и тяжелой адаптацией к  детскому 

развивающему центру.  Как видно из таблицы 2.3 , в ответах матерей, дети 

которых легко адаптировались к детскому развивающему центру, 

преобладали ответы интерпретируемые как личностное отношение к 

ребенку, а в ответах мам, чьи малыши испытывали серьезные трудности в 

адаптации в большинстве своем были ответы, говорящие о предметном 

отношение к ребенку. 

В целом, наши данные свидетельствуют о том, что определяющим 

фактором, подготавливающим ребенка к жизни в новых условиях, является, 
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прежде всего, материнское отношение. Результаты показали, что в тех 

случаях, когда родители воспринимают своих детей как объект воспитания и 

гигиенического ухода, у малышей формируется недоверие к окружающему 

миру, а физическое присутствие и опека матери остаются единственными и 

главными условиями нормального состояния и эмоционального комфорта 

малыша. «Я» ребенка нуждается в постоянной опоре и находит ее только в 

материнском отношении. Об этом свидетельствует несамостоятельность этих 

детей в предметной деятельности и их зависимость от взрослых. Ребенок 

спокоен, активен, уверен в своих силах только если рядом мать. В 

совершенно новых для ребенка условиях, он чувствует себя неуверенно и 

некомфортно, долго и трудно адаптируется к ним. 

Если же, родители воспринимают своего ребенка как целостную 

личность, относятся к нему безоценочно, используя гибкую стратегию 

воспитания ориентированную на психологический комфорт малыша, на его 

состояние в конкретной ситуации, то ребенок быстро и безболезненно 

привыкает к дошкольному учреждению: осваивается в незнакомых условиях 

группы, налаживает ситуативно-деловое общение с воспитателем, 

интересуется новыми игрушками и с удовольствием играет с ними, 

открывает для себя сверстника, эмоционально к нему относятся, стремятся 

взаимодействовать с ним, вовлечь в свои игры и забавы. Опросник для 

воспитателей «Учет преобладающего настроения ребенка». 

Воспитателю группы предлагалось заполнить диагностический бланк 

«Преобладающее настроение ребенка». Бланк заполнялся по каждой строке 

выставлением знака (+) или (-) в соответствующих графах. Количественный 

подсчет позволяет представить картину эмоциональных ресурсов личности, 

наметить план оптимальной самореализации сил ребенка [36]. У детей 

настроение, как правило, приподнятое, веселое, жизнерадостное. 

Количественный анализ опросника  представим в таблице 2.4 
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                                                                                                               Таблица 2.4  

Данные по методике «Опросник для выявления способности ребенка 

адаптироваться к жизни»   

№ Преобладающее настроение В общении В деятельности 
Обычно Часто Редко обычно Часто редко 

1 Спокойное, ровное 50% 12,5% 37,5% 62,5% 0 37,5% 
2 Бодрое и жизнерадостное 12,5% 50% 37,5% 37,5% 25% 37,5% 
3 Приподнято-веселое 100% 0 0 87,5% 0 12,5% 
4 При неудачах с трудом 

подавляет свой гнев 
0 12,5% 87,5% 50% 12,5% 37,5% 

5 Угнетенно-подавленное 37,5% 25% 37,5% 12,5% 0 87,5% 
6 При неудачах с трудом 

подавляет слезы 
25% 12,5 62,5% 25% 12,5 

% 
62,5% 

7 Возбужденно-агрессивное 12,5% 12,5% 75% 12,5% 0 87,5% 
 

8 

9 

 

10 

Настроение резко меняется: 

— независимо от ситуации; 

— после отрицательных 

суждений; 

— после перегрузок 

 

0 

0 

 

50% 

 

0 

37,5% 

 

0 

 

100% 

62,5% 

 

50% 

 

0 

37,5% 

 

50% 

 

12,5% 

12,5% 

 

50% 

 

87,5% 

50% 

 

0 

 

 

2.3 Описание программы психологического сопровождения процесса 

адаптации дошкольников к ДОУ. 

 

 

В экспериментальную группу вошли дети, которые по результатам 

первичной диагностики, продемонстрировали тяжелую форму адаптации. 

Цель программы: создание условий для успешной адаптации детей к 

условиям дошкольного учреждения. 

Задачи: 

1. Снизить у детей внутреннее напряжение. 

2. Создать у детей мотивацию на посещение дошкольного учреждения. 

3. Способствовать развитию умения детей взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Представленная ниже программа психологического сопровождения 

разработана на основе работ Алексеевой Е.Е., Медведевой М.Ю. [2]. 
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Программа направлена на решение поставленных задач и 

осуществляется в сотрудничестве с родителями и воспитателями. Данная 

программа состоит из 12 тематических занятий, которые рекомендуется 

проводить в течение 3 недель после начала посещения детьми дошкольного 

образовательного учреждения.  

Перед началом работы с детьми мы провели консультативную беседу с 

родителями на тему «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению: 

проблемы и возможные пути их преодоления» (Приложение С) [12]. 

По окончании беседы родителям предлагается заполнить бланк анкеты  

(Приложение Б). 

Ниже описана реализуемая нами программа, направленная на создание 

условий для успешной адаптации детей 4-5 лет к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

                                                                                                                 Таблица 2.5 

Тематический план программы адаптации 

№ Упражнение (название) Цель занятия Длительность 

1 2 3 4 

 

 

1 

Божья коровка 

Снегопад 

Мячик 

Создание условий для 

предупреждения и коррекции 

внутреннего напряжения. 

           

        

  15 минут 

 

2 

 
 

Снегопад 

Прогулка в зимний сад 

Новый год 

Создание условий для 

предупреждения и коррекции 

внутреннего напряжения 

 

  15 минут 

 

3 

Мишка 

Мячик 

Веселый петрушка 

 Создание условий для 

развития групповой 

сплоченности детей. 
 

 

   15 минут 

4  

Прогулка в зимний сад 

Веселый петрушка 

Музыканты 

создание условий для 

развития сплоченности 

группы, развития эмпатии. 
 

     

     15 минут 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 

 

 

5 

Веселый петрушка 

Мишка 

Мячик 

Создание условий для 

предупреждения и коррекции 

внутреннего напряжения. 

           

        

  15 минут 

 

6 

 
 

Снегопад 

Прогулка в зимний сад 

Новый год 

Создание условий для 

предупреждения и коррекции 

внутреннего напряжения 

 

  15 минут 

 

7 

Мишка 

Мячик 

Веселый петрушка 

 Создание условий для 

развития групповой 

сплоченности детей. 
 

 

   15 минут 

 

8 

Зайка 

Мишка 

Веселый петрушка 

создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе. 

   15 минут 

9 Мыльные пузыри 

Божья коровка 

Веселый петрушка 

создание условий для 

предупреждения и коррекции 

внутреннего напряжения. 

 

   15 минут 

 

10 

Музыканты 

Мишка 

Мячик 

создание условий для 

развития групповой 

сплоченности детей 

   15 минут 

11 Мамин день 

Божья коровка 

Зайка 

оптимизация детско-

родительских отношений 

   15 минут 

12 Мишка 

Мячик 

Зайка 

создание условий для 

развития умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей. 

   15 минут 

 

 

В следующем параграфе проанализируем эффективность развивающей 

работы, направленной на создание условий для успешной адаптации детей к 

детскому дошкольному учреждению, предупреждения и коррекции  

психоэмоционального напряжения, вызванного проблемами адаптации в 

детском саду. 
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2.4 Анализ результатов повторной диагностики, выявление 

эффективности 

 

 

Наблюдение в период адаптации после проведения программы 

сопровождения. 

Наблюдения и анализ поведения детей раннего возраста позволили 

выявить этапы привыкания ребенка к дошкольному учреждению, которые в 

большинстве случаев проходят все дети, пришедшие в детское дошкольное 

образовательное учреждение, но их продолжительность у всех детей разная. 

По результатам листов наблюдения в период адаптации мы так же отнесли 

детей к трем разным группам – легкой, средней и тяжелой адаптации.  

По результатам наблюдения за детьми после реализации мероприятий 

по сопровождению адаптации выявлены характеристики 2 групп: средней и 

легкой. Результаты повторной диагностики по методике для выявления 

способности ребенка адаптироваться к жизни (А. Фромм). 

                                                                    

                        

                                                                                                                Таблица 2.6  

 Сравнительная таблица адаптации детей к дошкольному учреждению 

Экспериментальная Первичная 

диагностика 

Форма адаптации 

Вторичная 

диагностика  

Форма адаптации 

Вера А. Средняя Средняя 

Вова Л. Средняя Средняя 

Оля Г. Средняя Средняя 

Света Г. Тяжелая Средняя 

Надя К. Тяжелая Средняя 

Оля П. Средняя Легкая 

Света С. Средняя Легкая 

Кристина С. Средняя Средняя 

Коля Т. Тяжелая Легкая 

Илья К. Средняя Легкая 

Лера Н. Тяжелая Легкая 

Лена Л. Средняя Легкая 
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Таким образом, по результатам ответов родителей при повторной 

диагностике на поставленные вопросы, количество отрицательных ответов 

присутствует в гораздо меньшей степени. Процент детей с тяжелой 

адаптацией снизился на 20%,со средней  4%,с легкой 25%. 

Анкета для матерей детей 4-5 лет с различным типом адаптации к ДОУ. 

Опросник для воспитателей «Учет преобладающего настроения ребенка». 

                                                                                        

 

                                                                                                               Таблица 2.7 

Данные опросника для воспитателей «Учет преобладающего настроения 

ребенка». 

№ Преобладающее настроение В общении В деятельности 

Обычно часто Редко обычно часто редко 

1 Спокойное, ровное 50% 12,5% 37,5% 62,5% 0 37,5% 

2 Бодрое и жизнерадостное 12,5% 50% 37,5% 37,5% 25% 37,5% 

3 Приподнято-веселое 100% 0 0 87,5% 0 12,5% 

4 При неудачах с трудом 

подавляет свой гнев 

0 12,5% 87,5% 50% 12,5% 37,5% 

5 Угнетенно-подавленное 37,5% 25% 37,5% 12,5% 0 87,5% 

6 При неудачах с трудом 

подавляет слезы 
25% 0 62,5% 25% 0 62,5% 

7 Возбужденно-агрессивное 12,5% 12,5% 75% 12,5% 0 87,5% 

 

8 

9 

 

10 

Настроение резко меняется: 

—независимо от ситуации; 

—после отрицательных 

суждений; 

—после перегрузок 
 

 

0 

0 

50% 

 

0 

37,5% 

0 

 
 

 

100% 

62,5% 

50% 

 
 

 

12,5% 

37,5% 

50% 

 

12,5% 

12,5% 

50% 

 

87,5% 

50% 

0 

 

 

Таким образом, анализируя ответы воспитателей при повторной 

диагностике о настроении ребенка после реализации мероприятий по 

сопровождению процесса адаптации, мы можем сделать вывод, что детям 

свойственно основном приподнятое, веселое, жизнерадостное настроение. 

Описывайте по критериям: преобладающее настроение по словам 

воспитателей имеют спокойное настроение имеют 62.5%, тогда как до 
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проведения работы преобладающим настроением было у 50%. Бодрое и 

жизнерадостное настроение в  общение обычно 12,5 % ,а в деятельности  

37,5 %.Приподнято-веселое настроения обычно  преобладает 100 %,а в 

деятельности 87,5%.При неудачах с трудом подавляет свой гнев редко 

87,5%,в деятельности 37,5%. Угнетенно -подавленное настроения в общении 

обычно 37,5%,а в деятельности 12,5%.Настроение при  неудачах с трудом 

подавляет слезы в  общении и в деятельности обычно 25 %.Возбужденно-

агрессивное  настроение в общении и в деятельности обычно 

12,5%.Настроение резко меняется независимо от ситуации в общении редко 

100%,в деятельности обычно 12,5%.В общении после отрицательных 

суждений часто 37,5%,но редко  50% в деятельности. Настроение после 

перегрузок в общении и в деятельности обычно 50%. 

Значимость различий полученных данных по методике «Опросник для 

выявления способности ребенка адаптироваться к жизни» проверена с 

помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни. Полученные 

экспериментальные значения U=24 < Uтабл=30 (р=0,05), следовательно, 

различия параметров адаптированности в экспериментальной группе, 

полученные при первичной и повторной диагностике, являются 

статистически значимыми. Значимость различий полученных данных по 

методике Опросник для воспитателей «Учет преобладающего настроения 

ребенка» так же проверена с помощью непараметрического критерия U-

Манна-Уитни. Полученные экспериментальные значения U=26 < Uтабл=30 

(р=0,05), следовательно, различия параметров адаптированности в 

экспериментальной группе, полученные при первичной и повторной 

диагностике, являются статистически значимыми. Таким образом, после 

проведения мероприятий направленных на сопровождение процесса 

адаптации с детьми взрослые наблюдают улучшение эмоционального 

состояния детей, посещающих экспериментальную группу, что 

подтверждается количественным и качественным анализом данных, 

полученных в результате первичной и повторной диагностики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключении сделаем выводы по всему содержанию выпускной 

квалификационной работы. Проанализировав теоретические вопросы 

адаптации детей к условиям, мы выявили, что каждый из детей по-своему 

реагирует на трудности адаптации. Мы сделали вывод о том, что характер и 

длительность привыкания зависят от ряда условий: 

1. По-разному привыкают дети разного возраста в зависимости от того, 

что именно меняется у ребенка в связи с переходом в новые условия. Дети 

трудно привыкают, если меняется их кормление и привычная для них 

температура помещения. Так же дети обычно тяжело реагируют, если 

меняются приемы проведения кормления, укладывания, бодрствования. 

2. Различна длительность и тяжесть привыкания к изменившимся 

условиям в зависимости от предшествующих условий воспитания детей в 

семье. 

Таким образом, нарушения в поведении детей при переходе в новые 

условии жизни объясняются резкой переменой привычных для детей 

приемов воспитания и недостаточным развитием у них адаптационных 

механизмов. 

3. По-разному привыкают дети одного и того же возраста в 

зависимости от индивидуально - типологических особенностей их нервной 

деятельности. 

4. Течение адаптационного периода зависит от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки их нервной системы в приспособлении к 

меняющимся условиям. 

Итак, длительность периода адаптации зависит от многих причин, в 

том числе и от состояния здоровья. Как правило, не приспособленные дети 

труднее адаптируются к новым условиям. Для эмоционально 
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чувствительных, нервно и соматически ослабленных детей, ДОУ выступает в 

качестве декомпенсирующего фактора их психического развития. 

Нами разработана и реализована программа психологического 

сопровождения процесса адаптации детей дошкольного учреждения к 

условиям ДОУ. В нее включается работа с родителями, направленная на 

укрепление физического здоровья детей, увязывание домашнего режима дня 

с условиями новой среды. Чтобы облегчить адаптационный период, 

рекомендуется постепенно включать ребенка в  группу детского 

развивающего центра, создавать для него особый эмоциональный климат. 

Ведь от того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское 

учреждение, зависит и его привыкание к дошкольному учреждению (которое 

может продолжаться в течение полугода), и дальнейшее развитие ребенка 

В результате проведенных занятий дети стали, хорошо 

взаимодействовать со взрослыми и с сверстниками. Появилась  мотивация 

посещение дошкольного учреждения. И снизилось внутреннее напряжение. 
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Приложение А 

Лист наблюдений за ребенком в период адаптации 

Лист должен быть оформлен на каждого ребенка, заполняется в период 

адаптации. 

Ф. И. ребенка 

Дата рождения, возраст 

Дата поступления в ДОУ 

 

Адаптационные данные Дни наблюдений 

1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

8-

й 

16-

й 

32-

й 

64-

й 

128-

й 

Настроение:          

Аппетит: завтрак, обед, 

полдник 

         

Сон: засыпание, длительность          

Активность: в игре, в речи          

Взаимоотношения с детьми          

Взаимоотношения со 

взрослыми 

         

        Оценка адаптации определяется: 

- по ее длительности; 

- по количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных       

норм; 

- по глубине отклонений в поведении; по заболеваемости; 

- по проявлению невротических реакций. 

Обозначения в листах наблюдений в период адаптации: 

хорошо – «+»; 

неустойчиво – «- +»; 

плохо – «-»; 

дома –  «Д»;болезнь – «Б». 
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                                                                                                          Приложение  Б 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Каким бы Вы хотели видеть своего ребенка прежде всего? 

2. Что Вы будете делать в ситуации, когда Ваш ребенок требует вещь, 

которая может быть для него опасной? 

3. Когда Вы занимаетесь с ребенком, Вы предпочитаете 

4. Что Вы делаете, когда Ваш ребенок капризничает без особого 

повода? 

5. Больше всего Вас огорчает когда Ваш ребенок: 

6. Как Вы поступите в том случае, если Ваш ребенок отказывается 

выполнять то, что Вы его просите сделать? 

7. Свою родительскую задачу Вы видите в том, чтобы: 

8. Как Вы поступите, если ребенок отказывается есть? 

9. Вы больше всего радуетесь, когда Ваш ребенок 

10. Что Вы делаете, когда Ваш ребенок Вас не слушается? 

11. Как Вы поступите, если ребенок испортил ценную вещь? 

12. В отношениях с Вашим ребенком Вам не хватает: 

13. Что Вы предпримите, если ребенок отказывается спать? 

14. Вам хотелось бы, чтобы Ваш ребенок стал более 

15. Как Вы поступите в ситуации, если ребенок навязчиво пристает и 

мешает? 

16. Вам не нравится когда Ваш ребенок 

17. Как Вы поступите, если ребенок нарушил Ваш запрет? 

18. В Вашем ребенке Вы больше всего цените: 

19. Как Вы поступите, если Ваш ребенок обидел другого ребенка? 

20 Что Вы предпримите в ситуации, когда Ваш ребенок взял чужую 

вещь без спроса? 

21. Какие качества, на Ваш взгляд, надо развивать в первую очередь у 

ребенка в этом возрасте? 
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22. Что Вы предпримите, если ребенок отказывается идти в ясли? 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. 

23. Пол М Ж 

24. Пол ребенка М Д 

25.Ваш возраст____________________ 

26. Возраст ребенка 

27. Каков состав Вашей семьи? (нужное подчеркнуть) 

Отец - мать - дети (1-2-3 - более 3-х ____) - другие родственники 

28. Ваше образование 

А) среднее в) незаконченное высшее 

Б) среднее специальное г) высшее 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
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Памятка родителям по сопровождению процесса адаптации ребенка 
Как вести себя с ребенком: 

− показать ребенку его новый статус (он стал большим); 

          − не оставлять его в детском саду на длительные сроки в первые дни; 

− обратить внимание на положительный климат в семье; 

− следует снизить нервно-психическую нагрузку; 

− сообщить заинтересованным специалистам о личностных 

особенностях ребенка, специфике режимных моментов и т.д.; 

          − при выраженных невротических реакциях не посещать учреждение 

несколько дней. 

Как не надо: 

− отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах; 

− не обращать внимания на видимые отклонения в поведении ребенка; 

− препятствовать контактам с другими детьми; 

− увеличивать нагрузку на нервную систему; 

          − одевать ребенка не по сезону; 

          − конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы. 

Консультативная беседа с родителями «Адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению: проблемы и возможные пути их преодоления» 

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма 

в ответ на новые для него условия. 

Основы биологической адаптации закладываются еще во 

внутриутробном периоде, а социальная адаптация начинается с рождения 

ребенка. Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания и 

сна, гигиенические навыки, спокойные, доброжелательные взаимоотношения 

членов семьи – все это и многое другое является не только полезно для 

здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка при 

поступлении его в детский сад. 
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У одних детей этот процесс протекает достаточно быстро и легко, у 

других длительно и трудно, что зависит от типа нервной системы, возраста, 

состояния здоровья, уровня развития, условий воспитания в семье. 

В период адаптации отмечается высокая заболеваемость ОРВИ. Этому 

способствует не только увеличение количества контактов с новой 

микрофлорой, но и напряженное психоэмоциональное состояние детей. 

Доказано, что стресс значительно снижает иммунитет, а переход из 

привычного семейного быта в новые условия и разлука с родными является 

для малыша стрессом. 

К концу раннего возраста у ребенка появляется стремление к 

самостоятельной деятельности, его интересы перемещаются от мира 

предметов в мир общения с взрослыми. Противоречия между сложившимися 

у детей формами взаимоотношений с окружающими и своими новыми 

возможностями могут сопровождаться непродолжительными обострениями 

этих отношений с близкими взрослыми. У некоторых детей отмечаются 

конфликтность, негативизм, упрямство, своеволие. Причем эти процессы 

протекают различным образом в рамках семейных отношений и в рамках 

новых социальных контактов, которые, по существу, означают для ребенка 

значимую ступень развития социальных взаимоотношений. Данные 

изменения в поведении ребенка свидетельствуют о проявлении у него 

кризиса трех лет.  

В ситуации нормального эмоционального общения ребенка с матерью к 

3-м годам у детей формируется чувство «Я», т.е. восприятие себя как 

отдельного индивида, постепенно уменьшается чувство зависимости от 

родителей. В среднем лишь к 3-м годам у ребенка появляется желание 

«расстаться» с матерью и стать более независимым. В этом заключается 

положительный момент «помещения» ребенка в детский сад. 
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Задача окружающих ребенка взрослых – создать условия для его 

успешной адаптации. В первую очередь рекомендуется: 

− создать в семье спокойную атмосферу; 

− установить четкие требования к ребенку и быть 

последовательными в их предъявлении; 

− формировать у ребенка навыки самообслуживания и личной 

гигиены; 

− соблюдать соответствия домашнего режима режиму дошкольного 

учреждения; 

− поощрять игры с другими детьми, расширять круг общения со 

взрослыми; 

Если у Вас есть какие-либо вопросы по проблемам, возникшим у 

Вашего ребенка во взаимоотношениях со сверстниками или взрослыми, 

поделитесь с сотрудниками нашего учреждения. Благодарим за 

сотрудничество! 
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Тематический план 

Занятие 1 

Божья коровка 

Цель: создание условий для предупреждения и коррекции внутреннего 

напряжения. 

Задачи: 

− создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

− создать условия для развития умения действовать соответственно 

правилам игры; 

− способствовать развитию групповой сплоченности детей. 

Материалы: 

− игрушечная божья коровка (желательно круглой формы); 

− большие и маленькие машинки, матрешки, куклы, кубики и т.п.;  

− черная краска для рисования пальцами или гуашь, смешанная с 

зубной пастой, лист с изображением божьей коровки (для каждого 

ребенка). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Показать детям игрушечную божью коровку и говорить: 

- К нам в гости прилетела божья коровка. Посмотрите, какая она 

красивая! Давайте поздороваемся с ней. 

Дети рассматривают божью коровку, здороваются с ней. Предложить 

детям определить цвет, форму и величину игрушки, затем вместе с детьми 

считает точки на спинке божьей коровки. (Если дети затрудняются с ответом, 

то тогда им нужно помочь и называть самому цвет, форму и величину 

игрушки). 

Ребята, представьте себе, что наша божья коровка полетела. Ну-ка, 

попробуем ее поймать! 
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Ведущий, делая вид, что пытается поймать воображаемого жучка, 

выполняет хватательные движения над головой: одной рукой, другой, 

обеими руками одновременно. Дети повторяют показанные движения. 

- Давайте разожмем кулачки и посмотрим, смогли ли мы поймать 

божью коровку. Дети вслед за ведущим медленно разжимают кулачки. 

- Вот наш жучок! Подставьте ему обе ладошки. Дети вслед за ведущим 

соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат воображаемого 

жучка. 

Ведущий рассказывает потешку и показывает движения. Дети 

повторяют за ним. 

Божья коровка. Ритмично покачивают ладонями. 

Улети на небо. Делают взмахи перекрещенными кистями рук. 

Принеси нам хлеба. Машут кистями рук на себя. 

Черного и белого. Ритмично хлопают в ладоши. 

Только не горелого! Грозят указательным пальцем. 

- Замерзла божья коровка, не может взлететь. Давайте согреем ее 

нашим дыханием. Дети дышат на ладошки. 

Обучая этому дыхательному упражнению, можно попросить детей 

широко открыть рот и длительно произносить звук «А». 

- Согрелась божья коровка, давайте сдуем ее с ладошки. Дети делают 

несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. На выдохе 

вытягивают губы трубочкой, подставляют под холодные струйки воздуха 

ладошки. 

На начальном этапе освоения этого упражнения можно предложить 

детям на выдохе длительно произносить звук «У». 

- А теперь, ребята, давайте сами превратимся в божьих коробок. 

Мы вокруг себя покружились 

И в божьих коровок превратились. Кружатся. 
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Головки, носики, ротики,           

Ручки-крылышки, ножки, животики, Показываю названные части 

тела. 

- Замечательно! А теперь мы поиграем в игру «Божьи коровки и ветер». 

Светит солнышко, божьи коробки ползают по листочкам. 

Дети встают на четвереньки и ползают по полу. 

 - Подул злой холодный ветер, перевернул жучков. Дети 

переворачиваются на спину, шевелят расслабленными ногами и руками. 

- Подул добрый теплый ветерок, помог перевернуться жучкам. Дети 

снова встают на четвереньки и ползают. 

Игра повторяется 2-З раза. 

-  Теплый ветер подул сильнее, поднял божьих коровок в воздух, и они 

полетели.  Дети, изображая полет божьих коровок, медленно бегают, плавно 

машут руками, жужжат. 

- Воробей летит! Спасайтесь, божьи коровки! Дети бегут в объятия к 

ведущему и воспитателю. 

(На детско-родительском занятии дети прячутся в объятиях у 

родителей). 

Ведущий выставляет перед детьми парные игрушки, различающиеся по 

величине (большие и маленькие машинки, матрешки и т.п.) и говорит:  

- Ребята, божьей коровке захотелось поиграть с вашими игрушками. 

Помогите ей выбрать маленькие, игрушки. Дети выполняют задание. 

- Давайте нарисуем божью коровку в воздухе, покажем ручками, какая 

она круглая. Дети вслед за ведущим рисуют в воздухе круг: одной рукой, 

другой, обеими руками одновременно. 

Дети вслед за ведущим обмакивают указательные пальцы в черную 

краску (гуашь, смешанную с зубной пастой) и закрашивают круги на спинках 

божьих коровок. 
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Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Ведущий говорит: 

- Божьей коровке у вас очень понравилось, но пришла пора прощаться. 

До свидания 

 

Занятие 2 

Снегопад 

Цель: создание условий для предупреждения и коррекции внутреннего 

напряжения. 

Задачи: 

− создать атмосферу эмоциональной безопасности; 

− снизить мышечное напряжение; 

− способствовать развитию умения двигаться в одном ритме с другими 

детьми, подстраиваться под их темп. 

Материалы: 

− большой зонт; 

− магнитофон, кассета с записью шума дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; 

− две снежинки (для каждого ребенка); 

− желтая, красная, зеленая гуашь; 

−лист с изображением осеннего пейзажа и кисточка (для каждого 

ребенка). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий предлагает детям посмотреть, что происходит за окном. Он 

обращает внимание малышей на приметы зимы (деревья без листов, вокруг 

все белое и все в снегу, пасмурное небо) и говорит: 
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- Внимательно слушайте слова. Старайтесь двигаться дружно. Не 

обгоняйте друг друга. 

Зашагали ножки: топ-топ-топ. Идут друг за другом. 

Прямо по дорожке: топ-топ-топ. 

Ну-ка, веселее: топ-топ-топ, 

Вот как мы умеем: топ-топ-топ. 

Побежали ножки.  

По ровненькой дорожке, бегут, стараясь не обгонять друг друга. 

Убегают, убегают, только пяточки сверкают. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Игра «Снежинки и солнышко». 

Дети ходят по комнате, изображая, что ловят снежинки. Как только 

ведущий включает кассету со звуками дождя или дает команду «Снежинки» - 

дети бегут под большой зонт, который держит кто-нибудь из взрослых, и 

прячутся так, чтобы всем хватило места. Ведущий может барабанить 

пальцами по поверхности зонта, имитируя звук (детям доставляет огромное 

удовольствие наблюдать, как с зонта скатываются снежинки, подставлять 

руки, чтобы их поймать.) Шум прекращается или звучит команда 

«Солнышко!» - дети выбегают из-под зонта. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Включается кассета с записью спокойной музыки. Дети берут в 

каждую руку по снежинке. Ведущий говорит: 

- Представьте, что вы, - снежинки. Пришла зима – пора снежинок, 

ветер кружит их в воздухе. Покажите, как танцуют снежинке на ветру. 

Дети, изображал полет листьев, плавно движутся под музыку. 

Ведущий читает стихотворение и показывает движения, дети 

повторяют за ним.  Снегопад, снегопад. Кружатся, изображал снежинки. 

Снежинки белые летят, Подбрасывают снежинке вверх. 
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Под ногой хрустят. Ходят по снежинкам. 

Скоро станет белый сад.  Ложатся на пол и слушают музыку. 

Дети садятся за столы. Ведущий раздает краски, кисточки и листы с 

изображением зимнего пейзажа и предлагает нарисовать летящие по небу 

снежинки.   

Все рассматривают рисунки, ведущий хвалит детей за работу. 

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Ведущий прощается со всеми до следующей встречи. 

                                              

Занятие 3 

Мячик 

Цель: создание условий для развития групповой сплоченности детей. 

Задачи: 

− способствовать развитию умения взаимодействовать со 

сверстниками; 

− способствовать созданию доброжелательной обстановки в группе 

детей. 

Материалы: 

− большой мяч; 

− матерчатый мешочек, маленький пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик (соразмерные по величине). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий показывает детям большой мяч и предлагает определить его 

величину, цвет и форму. Дети выполняют задание. 

- Покажите рукой форму мяча. Дети рисуют в воздухе круг: одной 

рукой, другой, обеими руками одновременно. 
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 Все садятся вокруг мяча и кладут на него ладони. Дети 

повторяют за ведущий стихотворение С. Маршака «Мой веселый звонкий 

мяч» и ритмично шлепают по мячу сначала одной, потом другой рукой. 

-А теперь представьте, что вы превратились в мячики. Катя, ты будешь 

мячиком какого цвета? А ты, Люда? И т.д. 

Дети рассматривают свою одежду и называют соответствующие цвета. 

- Я буду играть с мячами – легонько шлепать вас ладошкой, а вы 

будете прыгать, как мячики. 

Ведущий, рассказывая стихотворение «Мой веселый звонкий мяч», 

поочередно кладет ладонь на голову каждого ребенка. Дети, почувствовав 

касание, подпрыгивают на месте. На слова: «не угнаться за тобой» - дети 

убегают от ведущего к воспитателю (родителям). Игра повторяется – и дети 

убегают от воспитателя (родителей) в объятия ведущего. 

Ведущий предлагает «мячам» поиграть в прятки. Он читает 

стихотворение «Мой веселый звонкий мяч». Дети прыгают. На слова: «не 

угнаться за тобой» - дети разбегаются по группе и прячутся. Ведущий ищет 

детей. Найденный ребенок должен сказать, где он прятался (под столом, за 

креслом, в углу и т.п.). 

Игра повторяется 2-3 раза. 

- Ребята, вы так весело играли в прятки, что мячу тоже захотелось с 

вами поиграть. Закройте глаза, а мячик спрячется. Дети закрывают глаза, 

ведущий прячет мяч. По команде ведущего дети открывают глаза и начинают 

искать мяч. Найдя, говорят, где он «прятался». 

Ведущий показывает детям матерчатый мешочек, в котором находятся 

маленький мячик и кубик. 

- В этом мешочке спрятался маленький мячик. Вам нужно найти его, не 

заглядывал в мешочек. Дети поочередно отыскивают мячик на ощупь и 

рассказывают, как они отличили его от кубика 
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Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Ведущий говорит: 

- Наше занятие заканчивается. Давайте скажем друг другу спасибо за 

веселую игру. До свидания! 

 

Занятие 4 

Прогулка в зимний сад 

Цель: создание условий для развития сплоченности группы, развития 

эмпатии. 

Задачи: 

−способствовать развитию инициативности детей в игре; 

−создать атмосферу эмоциональной безопасности. 

Материалы: 

−картина или фотография «Зимнего леса»; 

−игрушечный ежик; 

−игрушки: лиса, волк, медведь; 

−разные снежинки (для каждого ребенка); 

−разные корзинки. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий показывает детям картину, на которой изображен зимней лес. 

Дети рассматривают картину, называют время года, объясняют, по каким 

признакам они определили, что изображена зима. 

Ведущий говорит: 

- Давайте представим, что мы идем на прогулку в зимний лес. Дети 

встают друг за другом и идут по кругу. 
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Ведущий рассказывает потешку и показывает движения, дети 

повторяют за ним.                                                               

По ровненькой дорожке, Движутся обычным шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки. 

По камушкам, по камушкам. Движутся большими шагами. 

По кочкам, по кочкам.  Выполняют прыжки с продвижением вперед. 

По маленьким снежинками. Движутся мелкими шажками. 

В ямку – бух!  Приседают на корточки. 

С целью развития произвольного контроля за действиями ведущий 

обращает внимание детей на то, что нужно приседать на корточки, а не 

просто садиться на ковер или падать на колени 

- Ну вот, мы  и в лесу. Нас должен встречать ежик…  Где же он? Дети 

находят спрятанную игрушку и говорят, где находился ежик. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Ведущий рассматривает с детьми игрушечного ежа, предлагает его 

потрогать. Дети касаются ладонью игрушки, делают вид, что укололись, 

отдергивают руку, говорят, что ежик колючий. 

 Ведущий предлагает детям выучить стихотворение Б. Заходера. 

 - Что ты, еж, такой колючий? 

 -  Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки да 

медведи! 

Ведущий объясняет, как ежик защищается от «своих соседей», 

предлагает детям поиграть. Дети, изображая ежиков, ползают на 

четвереньках по группе. Когда ведущий показывает игрушку (лису, волка 

или медведя), дети должны сгруппироваться и сидеть неподвижно. 

Игра повторяется 2-3 раза. 
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Ведущий говорит: 

 - Ежик собрал в лесу снежинки. Он просит вас помочь ему правильно 

разложить листочки по корзинкам. 

Ведущий дает каждому ребенку набор снежинок, выставляет три 

корзинки – красную, желтую и голубую. Дети раскладывают листья по 

корзинкам соответствующего цвета. 

 Ведущий предлагает спеть ежику песенку. 

Выбирается ребенок, который будет изображать ежа. Он садится и 

обхватывает руками колени (или ложится и сворачивается калачиком). 

Ведущий и остальные дети встают вокруг него и поют песенку. 

Шли по лесу не спеша,  Вдруг увидели ежа. 

- Ежик, ежик, - мы, друзья, 

дай погладить нам тебя. 

Все наклоняются и ласково прикасаются к «ежику». 

Игра повторяется 2-3 раза.  

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Все прощаются до следующей встречи. 

 

Занятие 5 

Веселый петрушка 

Цель: создание условий для формирования положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Задачи: 

− развить умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей, с правилами игры; 

−способствовать созданию доброжелательной атмосферы в группе. 

Материалы: 
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−игрушка «Петрушка»; 

−игрушечный паровозик, с привязанной к нему длинной лентой;  

−бельевая прищепка синего цвета (для каждого мальчика); 

 −бельевая прищепка желтого цвета (для каждой девочки);  

−обруч, с привязанными к нему лентами желтого и синего цвета, 

мягкая игрушка или кукла (для каждого ребенка). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий говорит: 

- Ребята, к нам в гости едет веселый Петрушка. Раздается «гудок 

паровоза» и в групповую комнату входит воспитатель, который везет куклу 

на игрушечном паровозике. 

«Петрушка» обращается к детям? 

- Здравствуйте, дети! Я – веселая игрушка, а зовут меня… (дети хором 

произносят): «Петрушка!» 

- Правильно, угадали! Наверное, вы меня ждали? Ну, тогда давайте 

играть. А кто хочет на моем паровозе прокатиться? 

Дети встают друг за другом, берутся одной рукой за ленту, 

привязанную к паровозику, дружно шагают и поют песенку. 

Паровоз, паровоз, маленький блестящий, 

Он вагоны повез, будто настоящий. 

Кто едет в поезде? 

Плюшевые мишки, зайки пушистые, 

Кошки да мартышки! 

- Вот мы и приехали в страну игр и развлечений! Вставайте в круг. 

Давайте поиграем с нашими ручками и ножками. Ой, а где же ваши ручки? 

Спрятались? Ведущий и «Петрушка» поют песенку и показывают движения. 

Дети повторяют за ними. 
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Где же, где же наши ручки? Разводят руками, удивленно смотрят друг 

на друга. 

Где же наши ручки? Где же, где же наши ручки? Нету наших ручек!

 Прячут руки за спину. 

Вот, вот наши ручки!  Поворачивают ладошки 

Вот наши ручки!   Тыльной стороной вверх-вниз. 

Пляшут, пляшут наши ручки!  Ритмично машут  

Пляшут наши ручки! Ладошками перед собой. 

Где же, где же наши ножки? Разводят руками, удивленно 

Где же наши ножки?  Смотрят друг на друга. 

Где же, где же наши ножки? 

Нету наших ножек!  Садятся на корточки. 

Вот, вот наши ножки!  Ритмично хлопают 

Вот наши ножки!  Ладошками по ногам. 

Пляшут, пляшут наши ножки! Ритмично топают ногами. 

Пляшут наши ножки! Где же. Где, же наши детки? Разводят руками, 

Где же наши детки  смотрят друг на друга. 

Где же, где же наши детки? 

Нету наших деток?  Прячут лицо в ладошки. 

Вот, вот наши детки!  Открывают лицо, улыбаются, 

Вот наши детки!  Покачивают головой. 

Пляшут, пляшут наши детки! Пританцовывая, поворачиваются вокруг 

себя 

Пляшут наши детки!  

- Ура! Нашлись наши детки! Вам мои игры еще не надоели? Тогда все 

на карусели! А у вас есть билеты? Получите: девочки – желтые, мальчики – 

синие. 
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«Петрушка» раздает детям «билеты». Девочки получают желтые 

прищепки, а мальчики – синие. Дети самостоятельно прикрепляют прищепки 

на одежду. «Петрушка» обращается к каждому из детей с вопросами: 

«Какого цвета у тебя билет? Почему?» Дети отвечают: 

- У меня желтый билетик, потому что я девочка. 

- У меня синий билетик, потому что я мальчик. 

«Петрушка» показывает «карусель» (обруч с желтыми и синими 

лентами), предлагает детям подойти к тем лентам, которые совпадают по 

цвету с их «билетиками». Дети выбирают себе ленты и называют их цвет.  

Дети, взявшись за ленты, встают в круг. Ведущий и «Петрушка» 

рассказывают потешку и показывают движения. Дети повторяют за ними. 

Еле-еле, еле-еле, завертелись карусели.  Идут медленно. 

А потом, потом, потом. Идут быстрее. 

Все бегом, бегом, бегом! Бегут. 

Тише, тише, не спешите. Переходят на шаг. 

Карусель остановите! Останавливаются. 

Раз, два, раз, два!  Берутся руками за голову, наклоняют голову вправо-

влево. 

Закружилась голова!  Делают вращательные движения головой. 

Игра повторяется 2-3 раза. Чтобы у детей не закружилась голова, 

направление каждый раз меняется на противоположное. 

При отсутствии обруча и разноцветных лент можно предложить детям 

встать в круг и взяться за руки. 

- Ребята, вы так весело катались на карусели, играли, что вашим 

игрушкам тоже захотелось поиграть. Дети выбирают себе игрушки и 

подходят к ведущей. Ведущий и «Петрушка» рассказывают потешку и 

показывают движения. Дети повторяют за ними. 

Прыгай, прыгай веселей! Прыгают с игрушками  
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Прыгай, прыгай побыстрей!  В руках поднимают игрушку над головой 

Вверх, вниз, вверх, вниз! приседают, ставят игрушку на пол. 

И немного покружись! Вытягивают руки с игрушкой вперед и 

кружатся на месте. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Раздается «гудок паровоза». 

- Ребята, паровозик говорит, что нам пора возвращаться. Садитесь 

быстрее в вагончики. Поехали! Дети берутся за ленту, привязанную к 

паровозику, дружно идут и подпевают «Петрушке». 

Вот какой паровоз к празднику купили, 

Вот какой паровоз детям подарили. 

Катится, катится дальняя дорога! 

Вдоль нашей комнаты, прямо до порога. 

- Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Ведущий и дети благодарят «Петрушку» и паровозик за путешествие и 

игры. Все прощаются до следующей встречи. Петрушка уезжает. 

 

Занятие 6 

Новый год 

Цель: создание условий для формирования положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Задачи: 

− способствовать развитию умения взаимодействовать со 

сверстниками; 

− способствовать созданию доброжелательной обстановки в группе 

детей; 
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− отработать умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей. 

Материалы: 

− игрушечный дед Мороз; 

− новогодняя елка; 

− пластиковые бутылки с холодной, теплой и горячей водой; 

− гуашь, смешанная с зубной пастой; 

− лист с изображением новогодней елочки (для каждого ребенка); 

− матерчатый мешочек с одинаковыми подарками для детей. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий показывает детям игрушечного деда Мороза. 

«Дед Мороз» здоровается с детьми, спрашивает, как их зовут. 

Ведущий говорит: 

 - Сейчас, дедушка Мороз, мы познакомим тебя со всеми детьми. Дети 

садятся на стульчики, стоящие полукругом. Ведущий поговаривает 

рифмовку. 

В нашей группе. Все ритмично хлопают в нашей группе в ладоши. 

Много маленьких ребят. Все на стульчиках сидят. 

А у нас есть … (Ведущий показывает на ребенка, все хором называют 

его имя). 

«Дед Мороз» спрашивает детей, знают ли они, какое сейчас время года, 

какой праздник скоро будут отмечать. Дети отвечают на вопросы.  

«Дед Мороз» хвалит ребят, предлагает потанцевать вокруг елочки. Все 

встают в круг. Дети по лесу гуляли, любовались на ель. Идут вокруг елки. 

Какая ель, какая ель. Поднимают руки вверх. 

Какие шишечки на ней. Выполняют кистями рук движение 

«фонарики». 
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Топни ножкой: топ-топ-топ. Ритмично топают ногами.  

А в ладошки: хлоп-хлоп-хлоп. Ритмично хлопают в ладоши. 

 Шаг туда и шаг сюда, делают шаги вперед-назад. Повернись вокруг 

себя. Кружатся на месте. 

Ведущий говорит: 

- Дедушка Мороз, ребята так танцевали, что им стало жарко. Остуди их 

– поморозь немножко. 

 Дети хором просят «деда Мороза» заморозить им носик (ротик, щечки, 

лобик, ушки, ручки, ножки):  

- дед Мороз, дед Мороз, ты нам носик заморозь!  

Они показывают названную часть тела и, как только к ним 

приближается «дед Мороз», закрывают нос (рот, щеки, лоб, уши) ладошками, 

прячут за спину руки, приседают, пряча ножки. 

- Заморозил вас дед Мороз? Давайте погреем наши пальчики. 

Ведущий рассказывает потешку и показывает движения. Дети 

повторяют за ним.  

Пальчики у нас попляшут:  

Шевелят пальчиками. 

Вот они, вот они! Показывают ладошки деду Морозу. 

В кулачки мы пальцы спрячем. Сжимают пальцы 

В кулачки, в кулачки!  В кулачки. 

Пальчики опять попляшут: Шевелят пальчиками. 

Вот они, вот они!  Протягивают раскрытые ладошки к деду Морозу. 

Мы ладошками помашем: Сгибают и разгибают ладошки, подзывая 

деда Мороза. 

Заходи к нам, заходи!  

- Ой, жарко стало дедушке Морозу! Он может растаять! Надо дедушку 

спасать! Дайте ему попить холодной воды. 
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Воспитатель приносит бутылки с горячей, теплой и холодной водой. 

Дети трогают бутылки и говорят, какая в них находится вода: холодная, 

теплая или горячая. 

- Молодцы, ребята, нашли бутылку с холодной водой. А сейчас 

садитесь за столы, дед Мороз приготовил вам сюрприз. 

Дети садятся за столы, на которых воспитатель расставил гуашь и 

разложил листы с изображением новогодних елочек. 

- Что нарисовано на листе? Правильно, елочка. Покажите, какие 

круглые шарики на ней висят. Дети рисуют в воздухе круги: одной рукой, 

другой, обеими руками одновременно. 

- А теперь давайте раскрасим шарики на елке. Дети выполняют 

задание.   

«Дед Мороз» хвалит детей и предлагает отгадать, какие подарки лежат 

в его мешке. Дети поочередно опускают в мешок руку, ощупывают подарки, 

затем хором называют то, что лежит в мешке. «Дед Мороз» раздает подарки 

детям. 

 Ведущий говорит: 

- Наше занятие заканчивается. Давайте скажем Деду Морозу: Спасибо! 

До свидания! 

 

Занятие 7 

Мячики 

Цель: создание условий для предупреждения и коррекции внутреннего 

напряжения. 

Задачи: 

− развить коммуникативные навыки (учить устанавливать контакт друг 

с другом, действовать согласованно, подстраиваться к темпу движений 

партнера); 
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− создать условия для снятия мышечного напряжения. 

Материалы: 

− большой красный мяч и маленький синий мячик; мячи среднего 

размера (для каждой пары детей); 

− магнитофон, кассета с записью спокойной музыки и ритмичной 

плавной мелодии; 

− лист бумаги и цветные карандаши или большой красный круг и 

маленький синий кружок (для каждого ребенка). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий показывает детям большой красный мяч и маленький синий 

мячик. Дети рассматривают мячи, называют количество, сравнивают по 

величине и цвету. 

Ведущий предлагает детям встать в круг, взяться за руки и изобразить 

сначала большой, а потом маленький мяч. Дети выполняют задание.  

- Ребята, мячи хотят с вами поиграть. Дети вслед за ведущим 

повторяют слова и выполняют движения, упоминаемые в тексте. 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики. Ножками топают, руками 

хлопают, головой кивают, а после отдыхают. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Дети ложатся на ковер, закрывают глаза. Ведущий включает 

спокойную музыку и говорит: 

- Мячики отдыхают, а по комнате летает ветерок и дотрагивается до 

них. 

Ведущий гладит детей: одного по головке, другого по коленкам, 

третьего по животику и т.п.  

Открыв глаза, дети должны показать и назвать части тела, до которых 

дотрагивался «ветерок». 
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- Теперь давайте дружно похлопаем ладошками по мячу. Дети садятся 

вокруг большого мяча, кладут на него по одной ладошке. Ведущий читает 

потешку, дети ритмично шлепают по мячу. 

Вдруг веселый, мячик мой, Всюду, всюду ты со мной! Раз, два, три, 

четыре, пять, Хорошо с тобой играть! 

Ведущий включает ритмичную, плавную музыку, делит детей на пары 

и дает каждой паре по мячу. По команде ведущий пары, не выпуская мяча из 

рук, должны пройтись по группе, попрыгать, покружиться, присесть и т.п. 

На детско-родительском занятии в пару с ребенком встает родитель. 

- А теперь покажем, как мы будем рисовать мячики. Дети вслед за 

ведущим рисуют спираль вначале в воздухе попеременно правой и левой 

рукой, затем на ладошке указательным пальцем. 

Ведущий кладет перед детьми большой красный мяч и маленький 

синий мячик, раздает листы бумаги и карандаши. 

- Нарисуйте красным карандашом большой мяч, а синим – маленький.   

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

 

Занятие 8 

Зайка 

Цель: создание положительного эмоционального настроя в группе. 

Задачи: 

− способствовать снятию внутреннего напряжения и агрессии; 

− обучить детей установлению контакта друг с другом; 

− способствовать сплочению группы. 

Материалы: 

− мягкие игрушки: заяц и лиса; 
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− магнитофон, кассета с записью веселой плясовой музыки;  

− матерчатый мешочек с набором пластиковых овощей. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий говорит: 

- Какое сейчас время года? Правильно, зима. А чем вы занимаетесь 

зимой на улице? Катаетесь на санках, лепите снеговиков. А зайчиков вы, 

умеете лепить? Я вас научу. Давайте соберем побольше снега – и начнем 

лепить. Все делают вид, что сгребают снег ладошками. Ведущий 

рассказывает стихотворение и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Мы слепили снежный ком. Имитируют лепку. 

Ушки сделали, потом. Изображают уши, прикладывая кисти рук к 

голове. 

И как раз вместо глаз. Подносят к глазам указательный и большой 

пальцы, соединенные в кольцо. 

Угольки нашлись у нас. 

Зайка вышел как живой: Ритмично хлопают в ладоши. 

Он с хвостом и головой. Приседают, качают головой. 

За усы не тяни:  Показывают усы, грозят указательным пальцем. 

Из соломинок они. 

Длинные, блестящие. Ритмично хлопают в ладоши. 

Словно настоящие! 

Ведущий показывает детям игрушечного зайца. 

- А теперь давайте хлопнем три раза в ладоши и скажем: «Раз, два, три, 

зайчик оживи!» Дети выполняют задание. 

- Смотрите, ребята, зайчик ожил и хочет с вами поиграть. 

Ведущий рассказывает потешку и показывает движения. Дети 

повторяют за ним. 
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Зайка серенький сидит   Садятся на корточки 

 и ушами шевелит  прикладывают кисти рук  к голове 

Вот так, вот так  он ушами шевелит, сгибают и разгибают ладони. 

Зайке холодно сидеть. Встают, ритмично 

надо лапочки погреть: хлопают в ладоши. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, Надо зайке поскакать: Прыгают на месте. 

Прыг-скок, прыг-скок, Надо зайке поскакать. 

Ведущий показывает игрушечную лису и говорит: 

- Зайчикам нужно быть осторожными, ведь где-то притаилась лиса. 

Пока звучит Музыка, вы прыгайте, веселитесь, но как только музыка 

остановится, и вы услышите слова: «Лиса идет», сразу приседайте и сидите 

тихо. Кто пошевелится, того лисичка увидит. 

Ведущий включает и выключает музыку несколько раз, по окончании 

игры хвалит детей: 

- Замечательно, ребята! Вы были очень внимательными и осторожными 

зайчиками. 

Ведущий показывает детям матерчатый мешочек, в котором лежат 

пластиковые овощи, и говорит: 

- Зайчик принес с собой мешок овощей, давайте посмотрим, какие 

здесь есть овощи. Ведущий достает овощи из мешочка и показывает детям. 

- А какой овощ зайчик любит больше всего? Верно, морковку! 

Подержите морковку в руках, потрогайте ее пальчиками. Какая она? 

Правильно, продолговатая, один конец острый. Теперь я все сложу обратно, а 

вы, не заглядывая в мешок, потрогаете все овощи и найдете морковку. 

Дети поочередно опускают руку в мешочек и на ощупь находят 

морковку. 

- Спасибо, ребята, помогли зайчику отыскать морковку! 
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Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Ведущий говорит: 

- Зайчику надо возвращаться в лес, давайте скажем ему: «До свидания, 

зайчик, приходи к нам еще! 

 

Занятие 9 

Мыльные пузыри 

Цель: создание условий для предупреждения и коррекции внутреннего 

напряжения. 

Задачи: 

− способствовать снятию мышечного напряжения; 

−обучить детей установлению контакта друг с другом, сплочение 

группы; 

− создание положительного эмоционального настроя в группе. 

Материалы: 

− набор для выдувания мыльных пузырей;  

− магнитофон, кассета с записью плавной мелодии;  

− мячи; 

− мячи для подскоков (хоппы). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий показывает детям набор для выдувания мыльных пузырей и 

предлагает отгадать загадку: 

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился. 

К солнышку полетел, 

да не долетел – лопнул! 
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Ведущий и дети выдувают пузыри, наблюдают за ними, ловят их. В 

конце упражнения ведущий задает вопросы. Дети отвечают на них. 

- Сколько пузырей я выдула? Много. 

- Какой формы пузыри? Круглые. 

- Какого размера были пузыри? Большие и маленькие. 

- А какого цвета вы видели пузыри? 

Белые, голубые, розовые, желтые, зеленые. Разноцветные 

(подытоживает ведущий). 

- А что делали пузыри? Летали, лопались, кружились, поднимались, 

опускались, сталкивались. 

- А что вы делали?  Мы надували пузыри, ловили пузыри, прыгали… 

Дети садятся в круг. Ведущий поет песенку «Ладушки-ладошки» и 

показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Ладушки-ладошки, Ритмично хлопают в ладошки 

Звонкие  хлопошки…Хлопали в ладошки, 

Хлопали немножко. 

 Да…  Кладут ладони на колени. 

  Пену мешали, пузыри пускали. Имитируют движения. 

Пузыри летали, деток забавляли. 

Да….  Кладут ладони на колени. 

Кулачки сложили, кулачками били:  Складывают ладони в кулачки 

«Тука-тука, тука-тук!»  Стучат кулачками друг о друга 

«Тука-тука, тука-тук!»   

Да…  Кладут ладони на колени. 

Ладушки плясали.  Сжимают и разжимают кулачки 

Деток забавляли,  Так они плясали, деток забавляли,   

Да…  Кладут ладони на колени. 

Ладушки устали, ладушки поспали. Кладут ладони, 
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Баю-баю-баюшки, баю-баю-ладушки. Сложенные «лодочкой» под 

правую, затем под левую щеку. 

Да… Кладут ладони на колени. 

Все берутся за руки и встают в маленький круг. Ведущий рассказывает 

стишок и не спеша отступает назад. Дети повторяют а ним. 

Надувайся, пузырь, раздувайся большой, оставайся такой, да не 

лопайся? 

Круг расширяется, пока ведущий не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда 

все хлопают в ладоши, хором говорят: 

«Хлоп!», сбегаются в маленький круг и снова берутся за руки. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Ведущий предлагает детям лечь на спину, обхватить руками согнутые в 

коленях ноги, подтянуть голову к коленям. Дети выполняют задание. 

- Вспомните, как плавно покачивались в воздухе пузыри. Попробуйте 

это изобразить. Дети выполняют задание. Взрослые помогают детям 

раскачиваться вперед-назад. 

- Ну-ка, пузыри, собирайтесь в баночку. Дети подбегают к психологу и 

встают вплотную друг к другу. 

- Я беру палочку для выдувания пузырей и опускаю ее в банку. 

Ведущий гладит рукой детей по волосам. 

- Проверим, все ли пузыри собрались в баночку. Называет детей по 

именам, встречается с ними глазами. 

- Раз, два, три, надуваю пузыри! Дети разбегаются по группе. 

Звучит громкая плавная музыка – дети изображают полет маленьких 

пузырей. Музыка затихает – дети в удобной позе ложатся на ковер. 

Ведущий делит детей на пары, дает каждой паре по мячу и говорит: 

- Представьте себе, что мяч – это пузырь, который нельзя уронить, 

иначе он лопнет. Держите мяч вдвоем и дружно выполняйте движения. 
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Ведущий напевает песню «Антошка», дети подпевают и, не выпуская 

мяча из рук, выполняют упражнения под музыку (прыгают, кружатся, 

маршируют, приседают, поднимают руки вверх и т.п.). 

Ведущий предлагает детям полетать на «мыльном пузыре» (мяче для 

подскоков – хоппе). Дети поочередно ложатся на хопп животом, и ведущий 

раскачивает их в разных направлениях.   

- Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Все прощаются до следующей встречи. 

 

Занятие 10 

Музыканты 

Цель: создание условий для развития групповой сплоченности детей. 

Задачи: 

− создать атмосферу положительной эмоциональной обстановки; 

− способствовать сплочению группы, отработать умение согласовывать 

свои движения с движениями других детей; 

Материалы: 

− ширма; 

− игрушки: заяц, медведь (слон, кот и кукла); 

−игрушечные музыкальные инструменты: барабан, гусли, труба, 

гармошка, пианино. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Ведущий  говорит: 

- Сегодня к нам в гости придут музыканты. Знаете ли вы, что делают 

музыканты? На каких музыкальных инструментах они играют? 

Из-за театральной ширмы показывается заяц с барабаном. 
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- Ребята, кто к нам пришел? Какой музыкальный инструмент принес 

заяц? 

Ведущий просит зайца изобразить игрой на барабане тяжелые, 

медленные шаги медведя, быстрые прыжки зайчика, бег осторожной мышки, 

стук в дверь, шум дождя и т.п. 

«Заяц» воспроизводит разные ритмические рисунки, дети стараются 

запомнить их.  Ведущий предлагает  зайцу еще раз сыграть на барабане, а 

детям – отгадать, кого (что) он изображает с помощью звуков. 

Ведущий подчеркнуто грубо обращается к зайцу: 

- Ну-ка. Заяц, дай мне барабан! «Заяц» не отдает барабан. 

- Ребята, зайка не хочет мне отдать барабан! Наверное, я забыла сказать 

((волшебное)) слово? 

Кто может вежливо попросить зайку? 

Дети вежливо просят у зайца барабан, поочередно пробуют играть на 

нем, благодарят зайца. 

Аналогично ведущий знакомит детей с другими «музыкантами» и их 

инструментами (медведь – гармошка, слон — труба, кот – гусли, кукла  - 

пианино). На первом занятии лучше познакомить детей с двумя-тремя 

инструментами, потом от занятия к занятию увеличивать их количество. 

Когда дети запомнят названия этих инструментов и научатся различать их на 

слух, можно будет ввести новые, например: бубен, колокольчики, 

металлофон, деревянные ложки и др. 

Ведущий прячет игрушки за ширму и предлагает детям отгадать, какой 

инструмент звучит, вспомнить, кто на нем играл. 

- Давайте вежливо попросим у Мишки гармошку и поиграем в игру, 

которая называется «Антошка». 
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Ребенок, изображающий Антошку, берет гармошку. Остальные дети 

встают вокруг него. Ведущий напевает песенку и показывает движения. Дети 

повторяют за ним. 

Заводите хоровод вокруг гармошки. Идут по кругу. 

Посмотрите, как играет наш Антошка. 

Топ-топ, ножки. Топают ногами, стоя на месте. 

Хлоп-хлоп, ладошки.  Хлопают в ладоши, стоя на месте. 

Выше ножки, выше ножки. Высоко поднимая колени,   маршируют на 

месте. 

Громче бей в ладошки.  Хлопают в ладоши, стоя на месте. 

Антошка передает гармошку другому ребенку, игра повторяется. 

Ведущий рассаживает игрушки перед детьми и говорит: 

- Ребята, давайте на прощание покажем, нашим гостям, как мы умеем 

играть на музыкальных инструментах и петь. 

Дети садятся на стульчики и повторяют за ведущим слова и движения. 

На пианино: ля-ля-ля.  Шевелят пальцами. 

Так музыканты играют. 

На барабанах: ТАМ, ТАМ, ТАМ.  Шлепают ладонями по коленям. 

Так музыканты играют,  

А на трубе: ду-ду-ду. Изображают игру на трубе. 

Так музыканты играют,  

А колокольчики: динъ, динъ, динъ. Встряхивают расслабленными 

кистями рук.  

Так музыканты играют,  

А на гармошке: тра-ля-ля. Сводят и разводят кулачками. 

Так в детском саду мы играем,  

Игрушечные музыканты аплодируют, хвалят детей и прощаются. 
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- Ушли музыканты. Давайте вспомним, на каком инструменте играл 

заяц. На чем играл мишка? (А кот? Кто помнит, на чем играл слон? А 

кукла?). Молодцы, ребята, все вспомнили! 

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

па занятии, и обсуждают, что км больше всего понравилось. 

Ведущий говорит: 

- Наше занятие подошло к концу, до следующей встречи! 

 

Занятие 11 

Мамин день 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений. 

Задачи: 

− создать атмосферу эмоциональной безопасности; 

− способствовать развитию инициативности детей в игре. 

Материалы: 

− кукла и игрушечный медвежонок (для каждого ребенка); 

− головные уборы (платки, косынки, шарфики) и украшения (заколки, 

ленты, браслеты и т. п.); 

− ширма; 

− колокольчик. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Дети сидят на стульчиках. Ведущий задает вопросы, дети в ответ 

произносят слово «мама».  

- Кто нас очень любит? – Мама! 

- Кто нас утром будит? – Мама? 

- Кто нас утром умаивает? – Мама? 

- Кто нас в садик провожает? – Мама? 
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Ведущий обращается к мамам: 

- Мамы, покажите, пожалуйста, как вы умаиваете, своих ребятишек. 

Каждый ребенок подходит к своей маме, садится к ней на колени. 

Мамы рассказывают потешку и гладят своих детей. 

Водичка, водичка.  Гладят детей по головкам. 

Умой (имя ребенка) личико.  Гладят лобики. 

Чтобы щечки краснели.  Гладят щечки. 

Чтобы гладки блестели. Гладят бровки. 

Чтоб смеялся роток. Гладят губы, подбородок. 

Чтоб кусался зубок!  Мамы и дети улыбаются друг другу. 

- Вот ребята, как мамы любят вас. Как они о вас заботятся. Покажите, 

что вы их любите и тоже можете о них заботиться. Дети рассказывают 

потешку «Водичка, водичка, умой маме личико» и гладят своих мам. 

Ведущий раздает детям игрушечных медвежат и говорит: 

- Ребята, а ваши мамы любят наряжаться, красиво одеваться? Да? Тогда 

пойдемте за нарядами для мам. 

Дети, держа в руках игрушки, встают друг за другом. Ведущий 

рассказывает стихотворение, дети маршируют по кругу. 

Мишка мой всегда со мной, 

Всегда со мной идет! 

Он меня не обгоняет и не отстает. 

Хорошо нам с мишкой путешествовать вдвоем: 

Нам мороз и сильный ветер нипочем! 

Хорошо нам с мишкой путешествовать вдвоем: 

Нам сова и злые волки нипочем! 

Хорошо нам с мишкой путешествовать вдвоем, 

Дети поворачиваются к мамам и дружно произносят: 

Если маму мы с собой берем! 
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Ведущий раздает детям платочки, бусы, браслеты, заколки, ленты. 

Дети наряжают своих мам. 

По окончании этого упражнения можно включить музыку и 

предложить мамам потанцевать со своими детьми. 

Ведущий ставит ширму, дети прячутся за нее и поочередно зовут 

оттуда своих мам. 

Мама должна узнать своего ребенка по голосу и назвать его по имени. 

Ребенок, услышав свое имя, бежит в объятия к маме. 

Ведущий дает одному из ребят колокольчик, а его маме завязывает 

глаза. Дети разбегаются, мама по звону колокольчика должна найти своего 

ребенка. 

Можно усложнить пару – дать колокольчики сразу двум детям. 

Мамы садятся на стулья, психолог говорит: 

- Теперь пусть мамы отдохнут, а мы им песенку споем. 

Каждый ребенок выбирает себе куклу. Ведущий поет и показывает 

движения. Дети повторяют за ним. 

Тихо, куколка, сиди.  Укачивают кукол. Мою маму не буди. 

Прыгай, кукла, веселей. Поднимают кукол вверх. Буди маму поскорей. 

Прыгают. 

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

                                                

Занятие 12 

Мишка 

Цель: создание условий для развития умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Задачи: 

− способствовать сплочению группы, развитию эмпатии; 
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− создать условия для снятия мышечного напряжения, тревожности. 

Материалы: 

− игрушечный медвежонок; 

− магнитофон, кассета с записью пения птиц; 

− гуашь желтого цвета, лист с изображением банки (для каждого 

ребенка), кисточка (поролоновый тампон). 

Ход занятия 

Приветствие. 

 Ведущий показывает игрушечного медвежонка и просит детей 

внимательно послушать, что он скажет: 

- Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мишка. А фамилия моя – 

Топтыгин. А как вас зовут? Дети называют свои имена и фамилии, пожимают 

«Мишке» лапку. 

- Ребята, а вы знаете, где я живу? А где я сплю зимой? Правильно, в 

лесу, в берлоге. Давайте возьмемся за руки и встанем в круг – это будет моя 

берлога. Кто хочет быть медвежонком и вместе со мной спать в берлоге? 

Ребенок, играющий роль медвежонка, берет Мишку, ложится в центр 

круга и закрывает глаза. 

 Ведущий и остальные дети водят вокруг него хоровод и поют: 

Медвежонок, медвежонок спит в своей берлоге. 

Громко не кричите. Мишку не сердите, тихо подходите, ласково 

будите. 

Дети и психолог подходят к «медвежонку» и «будят» его (аккуратно, 

ласково прикасаются к нему, гладят). «Медвежонок» открывает глаза и 

улыбается. 

Мишка проснулся, друзьям улыбнулся, сладко потянулся. 

Все поднимают вверх сначала левую, потом правую руку, встают на 

носочки.  
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Игра повторяется 2-3 раза. 

Ведущий укладывает игрушечного медведя на бочок и говорит: 

Все медвежата уже проснулись, а Мишка все спит, давайте расскажем 

про него стишок. 

Дети садятся на стульчики. Ведущий рассказывает стишок и 

показывает движения. Дети повторяют за ним. 

Как под горкой, подставляют ладонь под кулачок. 

Снег, снег.  Опускают руки, шевелят пальцами. 

И на горке  Кладут ладонь на кулачок. 

Снег, снег.  Опускают руки, шевелят пальцами. 

А под снегом, Подставляют ладонь под кулачок. 

Спит,  Кладут ладони, сложенные «лодочкой», под щеку. 

Медведь,  Разводят руки в стороны, переступают с Ноги на ногу. 

Тише, тише. Подносят к губам указательный палец одной, затем другой 

руки. 

Не шуметь. Грозят указательным пальцем. 

Ведущий включает кассету с пением птиц и говорит: 

- Ребята, почему птицы, запели? Какое время года наступило? 

Правильно, весна, а медведь все спит! Пора его будить! 

Дети идут к медведю, напевая песенку: 

У медведя во бору, я гуляю и пою, медведь, вставай, из берлоги 

вылезай! 

Когда медведь начинает рычать, дети прячутся в широко раскрытых 

объятиях воспитателя. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Ведущий поднимает игрушечного медведя: 
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 - Кто меня будит? Кто мне спать мешает? Какое сейчас время года? 

Что? Уже весна? Ну, пора мне вставать, пора шишки собирать. Спасибо за то, 

что разбудили? 

Ведущий рассказывает потешку и показывает движения. Дети 

повторяют за ним. 

Мишка косолапый по лесу идет. Имитируют походку медведя. 

Шишки собирает, песенки поет. Наклоняются, делая вид, что собирают 

шишки. 

Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб.  Хватаются за лоб. 

Мишка рассердился и ногою – топ! Топают ногой. 

Дети садятся за столы, на которых находятся гуашь, кисточки 

(поролоновые тампоны) и листы с изображением банок. 

- Ребята, наш Мишка проголодался. Что медведи любят больше всего? 

Правильно, мед. Мишка принес пустые банки и просит налить ему меда. Вы 

хотите угостить его? Тогда нужно раскрасить банки. Какого цвета мед? 

Какого цвета нужно взять краску? Правильно, желтого. Раскрашивайте так, 

чтобы, ни одна капля мимо банки не упала! 

Дети закрашивают банку желтой краской и дарят свои рисунки 

медведю. 

Дети и взрослые вспоминают, какие игры и упражнения проводились 

на занятии, и обсуждают, что им больше всего понравилось. 

Ведущий говорит: 

Наше занятие заканчивается. Мишка говорит вам «спасибо» за игры и 

за угощенье. До свидания! 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. 



96 
 

                                                                                   Продолжение приложения Д 

 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо 

себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска», о половой принадлежности людей 

разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина).  
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К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным 

благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто 

активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, 

занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к 

концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать 

сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом 

возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является 

использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, 

развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, 

фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он 

может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д. Его 

восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого 

года жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного 

запоминания. Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно 

запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным 

образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и 

открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую.  

Сказка предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить  
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моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это 

помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его 

собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного 

героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство 

справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем 

эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, 

идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. 

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов.  

Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся 

получить новую информацию познавательного характера.  

Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. 

 



99 
 

                                                                          Продолжение приложения Д 

 

Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные 

прогулки, во время которых получает много новых, интересных впечатлений, 

и таким образом его знания об окружающем мире значительно расширяются 

Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет 

удивительную ловкость при выполнении различных действий. Ребенок 

постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зрительного 

контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к 

изобразительной деятельности. 

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно 

рисует, но и играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-

ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть 

самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 

подчиняются определенным правилам и жестко контролируют выполнение 

этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится 

контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что 

относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при 

соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса 

терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок 

развивает творческое воображение, сообразительность, волевые качества, 

нравственные установки. 

Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую 

фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на 

ваш взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. 

Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок 

четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к 

самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для 

себя этот мир человеческих отношений, разных видов деятельности, 

общественных функций людей. 
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В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. 

д. Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и 

наказывать малыша, но не ущемляя его достоинства, например так: посадите 

ребенка на стул, в кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и пока 

не успокоится, должен сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими 

делами, мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. 

К этому способу наказания следует прибегать каждый раз, когда ребенок 

начинает упрямиться и безобразничать. 

Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в 

своих требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить 

развитию самых неприятных черт характера. 

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать 

самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, 

чтобы ребенок получал удовольствие от этой деятельности. 

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - 

слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, 

чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или 

навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать 

так, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого 

ничего не зависит. 
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Критерии 2-3 

Речь Накопление активного словарного запаса, язык становится средством 

общения. Говорит чаще словосочетаниями. Может ответить на вопрос 

«Кто (что) это?». Учится понимать речь. 

Моторика, 

графич. навыки 

Начинает использовать разнообразные моторные действия. (почти 

самостоятельно одевается, раздевается и развязывает ботинки). 

Количество и 

счет 
«много»,  «мало» 

Цвет Различает основные цвета ( красный, синий, желтый, зеленый). 
 

Геометрические 

фигуры 
Элементарные представления о круге, квадрате, овале, 

прямоугольнике, треугольнике. 
 

Величина «много - мало», «большой - маленький» 

Ориентировка 

во времени 

«давным-давно» 

Ориентировка в 

пространстве 
«далеко», «близко». 

Логика Соотносит детали и целое, их взаиморасположение, свойства и 

качества предметов в практической деятельности 

Внимание Непроизвольный характер (может сосредотачиваться не более чем  на 

2-5 мин).  Внимание  слабо концентрировано, неустойчиво. 

Память Непроизвольная образная память. Возрастает объем и прочность 

сохранения материала 

Мышление Наглядно-образное, наглядно- действенное, зарождение наглядно-

образного, элементы причинно - следственного мышления 

 

Картина адаптации вашего ребенка  диагностична  в плане появления 

невротичности у детей. Отрыв от дома, близких и родных и встреча с новыми 

взрослыми, незнакомыми детьми  могут стать для ребенка серьезным                                   

 психогенным фактором, рассматриваемым малышом как отчуждение, 

лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы, этот 

переход, новая попытка «разрыва пуповины», был плавным, мягким, 

бестравматичным. Как часто взрослые не думают, что обещают детям! Не 

понимают, что не может ёще малыш, анализировать, предвосхищать 

будущее, он конкретно воспринимает обещания человека, и, если мама 

оставила его, даже пообещав скоро вернуться (ситуация − мама ушла в 

магазин, вышла к соседке и т. д.), это беда; горе, страх одиночества и 

незащищенности. Первые признаки того, что ребенок адаптировался. 
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•   Хороший аппетит.  

• Спокойный сон. 

• Охотное общение с другими детьми.  

• Адекватная реакция на любое предложение воспитателя.  

• Нормальное эмоциональное состояние. 
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на выпускную квалификационную работу специалиста (бакалавра) 

Студента(ки) Шатковской Кристины Анатольевны. 
группы 254-юп кафедры Психологии 
специальности (направления) 37.03.01 Психология 
на тему: Психологическое сопровождение процесса адаптации дошкольников в 
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Выпускная квалификационная работа специалиста (бакалавра) содержит 

пояснительную записку на_ страницах, _ иллюстрированный материал. 

1. Актуальность и значимость темы: Психологи, работающие в дошкольных
образовательных учреждениях, отмечают увеличение детей, испытывающих
трудности адаптации. Дети длительное время не могут привыкнуть к
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достаточная.

3. Положительные стороны работы: выделены и описаны группы адаптации
детей. Предложен диагностический инструментарий для выявления
особенностей адаптации детей к детскому саду.

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений: достаточная.
5. Полнота проработки литературных источников в целом отражает состояние

изученности проблемы в современной психологической науке и практике.
6. Качество общего оформления работы, таблиц иллюстраций хорошее.
7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной 

квалификационной работы проявлен в достаточной степени.
8. Недостатки работы: отсутствует описание психологического механизма

влияния разработанной программы на адаптацию детей.
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Государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель выпускной квалификационной работы: 
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