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Введение: 

Проблема адаптации к условиям Дома ребенка является сложной и интерес-

ной для исследования. Методы исследования зависит от целей. В психолого-

педагогической науке адаптация проявляется как адаптация к условиям и за-

дачам на уровне психических процессов.[1] 

Рассматривая на уровне педагогического, психолого-педагогического анали-

за процесс адаптации это включение ребенка как субъекта в новую для него 

среду. Начало пребывания в детском доме является стрессовой ситуацией для 

ребенка, оно связано с адаптацией к новым социальным условиям. Процесс 

сопровождения в значительной степени влияет на эмоциональную и психо-

логическую сферу. Успех деятельности ребенка в значительной степени за-

висит от адаптационного периода. Учреждение является особой социальной 

средой, в которой воспитанники вынуждены развиваться рядом с другими 

детьми. Детский коллектив во многом требователен и избирателен, именно 

поэтому дети раннего возраста, в одиночку не способны успешно адаптиро-

ваться. 

Дезадаптация, может привести к развитию невротических состояний, сниже-

нию образовательной мотивации, деформации коммуникативных отношений, 

снижение функциональных резервов организма. 

Поиск психолого-педагогических путей, эффективных, требующих научно-

обоснованных подходов, выявление и формирование коммуникативных уме-

ний детей, составляет проблему исследова ния. Она а ктуальна и д  ля теории, и 

д ля практик и. Воспита ние и преб  ывание в До  ме ребенка по  дразумевает обя-

зательно ус  пешную ада птацию дете  й с помощь ю  социальной, 

пс ихологичес кой, педаго гической по ддержки работ никами учре  ждения.  



4 

 

Исследования пс ихологичес  ких особен  ностей дете й раннего возр  аста прово-

дили психо  логи и пед  агоги Л.С. Выготс  кий, И.А. Коробе  йников, А.  Р. Мал-

лер, Е.М. М  астюкова, Л. М. Шипицын  а и др. В к  ачестве мето дологическо й 

основы д ля изучени  я особенносте й адаптаци  и детей ра  ннего возр аста с в ус-

ловиях детс кого дома были испол  ьзованы мето дики  

И.В.Лапиной « Адаптация дете й при посту плении в учре  ждение», 

Н. Е.Вераксы, М.  А.Васильево  й, Т.С.Ком  аровой «Вос  питание и обуче  ние де-

тей в Доме ребе  нка» основ анная по  про  грамме «От ро ждения до ш  колы» и 

на парциальную про  грамму дош кольного вос питания ―Я-че ловек,  Програм-

ма «Солныш ко»: психо  профилактичес кие заняти я с детьми до  школьного 

возр аста  Т.П. Тр  ясорукова, авторские мето дики ранне го развити я  О. Жуко-

вой, Б. Ни китина.  

 

Цель:  выявить особе  нности ада птации, разр  аботать и ре ализовать 

про грамму  сопровожде ния детей р аннего возр аста  к ус  ловиям 

ста ционарного учреждения.  

Объект исс  ледования: адаптация  дете  й  раннего возр  аста, оставшихс я без 

попече  ния родителей, к условия  м Дома ребе нка. 

Предмет исс ледования: разработка и ре  ализация про  граммы пси холого-

пед агогическо го сопрово ждения  дете й раннего возр  аста  к ус  ловиям Дом а 

ребенка с це лью оптимиз ации его а даптации. 

Задачи исс ледования:  

1.Проанализировать резу льтаты пси холого-пед агогически  х исследов аний 

пробле  мы 

2.Выявить особе нности раз  вития и ад  аптации дете й раннего возр  аста, посту-

пивших в учре ждение 
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3.Разработать и ч астично ре ализовать про грамму пси холого-пед агогическо  го 

сопрово ждения с це лью оптимиз ации адапт ации двух дете  й раннего возр  аста 

к усло  виям дома ребе нка. 

Гипотеза исс ледования: Адаптации дете  й раннего возр  аста  к ус  ловиям  

До ма ребенка бу дет способст вовать изуче  ние особен  ностей их р  азвития и ха-

рактера проте кания адапт ации, а та  кже состав ление и ре  ализация 

с пециальной програ  ммы психоло го-педагог ического со  провождени я процес-

са а даптации к новы м условиям ж изни. 

 

 

Методы исс ледования: 

Теоретические: а  нализ, сра внение, обоб щение 

Эмпирические – н аблюдение, бесе ды, изучен  ие продукто  в деятельност и,  ме-

тодики. 

Структура исс ледования: включает в себ я: введение, 2 г лавы,4 под пункта, 2 

в ывода после г лавы, закл ючения, сп иска испол ьзуемых источ  ников и 

пр иложений. 

 

База иссле дования: Краевой Спе циализиров анный Дом ребе нка №3 горо да 

Красноярс ка. В иссле  довании уч  аствовали 2-е дете й  раннего возр  аста от 

1го да до 4 лет. 
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Глава I. Проблема  а  даптации дете й, оставшихс я без попече ния родите-

лей, к стацион арному  учре ждению в пс  ихолого-пе дагогическ их исследо-

ваниях. 

1.1 Адаптация детей, оставшихся без по  печения ро дителей, как                          

психолого-педагогическая проб  лема 

 

Проблема дете й, оставши хся без по  печения  родителей, в России о  дна  из са-

мых сложны х и менее р  азрешимых. Се годня Дом ребе  нка – это не то лько уч-

реждение з дравоохране ния в которо  м организуетс  я и оказыв ается ме-

ди цинская помощ ь и сопрово ждение, но и то учре  ждение здр  авоохранения 

где дет и должны р  азвиваться, воспитыв  аться, соц  иально ада птироватьс я. В 

Доме ребенка орга низуется ко  мплексная ре  абилитация дете  й, в которо  й уча-

ствуют ме дики, психо  логи, педа гоги. Прово дится совмест ная работа 

пре дусматривающая вкл ючение все х специалисто  в учрежден ия. Целью го-

су дарственно го учрежде ния закрыто го типа яв ляется раз витие гармо нично и 

всесторо  нне ребенка лише нного матер  инской лас ки и родите льского 

вн  имания. В бо  льшинстве своем ко нтингент д  анного учре ждения дет и из се-

мей со циального р  иска. Работ а заключаетс я в выявле нии пробле  м, преодо-

ле нии трудносте й. Облегчить путь к а  даптивной сре де Дома ребе нка. 

В ходе исс ледования б  ыли изучен  ы фундамент альные работ  ы, затра-

ги вающие пробле му адаптац ии в психо  лого-педаго  гической л итературе: 

А. В.Петровск ий, Л.И.Бо  жович, И.В. Дубро  вина, М.Р. Битянова, 

М. М.Безруких, С. П.Ефимова и др. 

На уровень а даптационно  го периода ребе  нка  влияет  эмоциональная напря-

женность, бес покойство и ли затормо  женность, поэто  му необход  имо  обра-

тить особое внимание к соз  данию эмоц  ионально-б лагополучно  го состоян ия 

ребенка в учре ждении и  условий  к успешной а  даптации. К  аждому ребе  нку 

обеспеч ивается индивидуа  льный подхо  д, заключа ющийся в  уходе, диагно-
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стики, реабилитации,  социально  й адаптаци и, воспитани  и, комплекс ной  

оценк и состояния здоровья и р  азвития, соб людения регламент ированных и 

нере гламентиро  ванных видо в деятельности, режима с  на и бодрст вования. 

Необ ходимо внедрять  элементы и нновационн ых техноло  гий в комп лексную 

ре абилитацию вос питанников. Разрабатывать  программы для успешно  й 

адаптаци и, создать  стабил  ьные услов  ия в каждо й группе: посто  янный сост  ав 

воспитате лей, единые требо  вания, соб людение ре жима дня, по  дготовка ре-

бенка к люб  ым предсто  ящим событ иям и оценка а  даптационного период  а 

всеми спе циалистами.  

И.В. Лапин а считает, что х  арактер по ведения ребе нка в адапт ационный пе-

риод завис ит от возр аста детей. 

Дети ранне го возраст а трудно пере носят расст авание с б лизкими, 

от казываются от ко  нтактов с нез накомыми взрос лыми и дет ьми. В этот 

пер иод происходит инте  нсивное физ ическое раз витие. Находясь н  а этом 

эта пе становления, дети р  аннего возр аста в бол ьшей степе  ни подверг нуты 

колеб  аниям и да же срывам [8, с. 63]. 

В исследов аниях Е.О. С  мирновой т акже показ ано, что н  аиболее сло жно 

адапта ция происхо  дит у дете й второго го  да жизни. Все не  гативные 

про явления выраже ны в этом возр  асте ярче, че  м у детей, пос  ле двух лет. Н а 

второй го д приходитс я наибольшее ко  личество з аболеваний. Пер  иод вос-

ста новления р астягиваетс я иногда н а 2-3 меся ца. Труднее все го вос-

стан авливается и  гровая деятел ьность и вз  аимоотноше ние со сверст никами. 

Хар  актерной особенностью пове дения дете  й раннего возр  аста в пер иод адап-

та ции являетс я высокая эмоцио нальность. 

Исследователи а даптивного пер  иода детей р  аннего возр аста в усло  виях 

детско го дома Т.  П. Войтенко Т.  П. и М.Н. М  иронова в хо  де анализа 

по ведения детей в детс ком учрежде нии отмети ли, что пер  вые нескол ько не-

дель порой сопрово  ждаются ря дом отклоне ний: 
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 нарушение а ппетита; 

 нарушение с на; 

 негативное э моциональное состо  яние; 

 повышение те  мпературы те  ла; 

 изменения х  арактера сту ла; 

 нарушение не которых пр  иобретѐнны х навыков[4, с. 34- 35]. 

Адаптационный пер  иод детей р  аннего возр аста к усло  виям детско го 

дома по дразделяют н  а несколько гру пп: легкая а  даптация, сре дняя адапт ация 

и тяже лая адапта ция. 

Легкая ада птация ребе  нка сопрово ждается не длительным н  арушением 

а ппетита и сна. От  ношения с взрос  лыми выстр аиваются от носительно 

б ыстро, дети заинтересо  ваны в рас порядке дн я, играх и вос  питателями. 

И нтерес к с верстникам мо жет быть л ибо положите льным, либо не йтральным. 

В то же вре мя постоян  ное пребыв ание в детс ком коллект  иве все же 

пре дполагает по явление то варищей-ро весников. 

Средняя ад аптация выр  ажается бо лее ярко, т  ак как про ходит доль  ше и тяже-

лее. Сон и а ппетит восст анавливаютс  я до 40 дне  й, резко ме няется 

эмо циональный фо  н. Детям со сре дней адапт ацией тяже  лее привык нуть к по-

сто янному общест ву сверстн иков и все е  ще малозна комых взрос лых. Ус-

тойч  ивых конта ктов среди с верстников не по  является до лгое время. Ребе нок 

в тече  ние адапта ции раздра  жителен и з  амкнут. Не  которые дет  и испытыва ют 

невротические отк лонения, н апример об  щение, только пр  и определе нных ус-

лов иях. 

Тяжелая сте пень адаптации с  амая длите  льная и бо лезненная. Ребе нок испы-

тывает тяже  лые трудност и со сном и а  ппетитом: со  н сопровож дается плаче м, 

нередок от каз от еды и  ли бесконтро  льный стул. Н астроение рез  ко негатив-

ное. Детям р аннего возр  аста с тяже лой адапта цией к усло  виям детско го дома 

оче нь сложно в ыстроить до  верительные ко  нтакты со с верстникам и и взрос-
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лыми: он и  х или избе  гает, или п лачет при по  пытке контакта [5, с. 1  33-134]. 

Реч ь, как пра вило, испо льзуется ре дко. 

Сложности а даптации дете й раннего возр  аста к детс кому дому, к  ак отмечает 

пс ихолог Н.Л. Морозо  ва, могут б  ыть вызван  ы рядом пр  ичин: 

 тревога в с  вязи с отсутст  вием индив  идуального в  нимания. Дет  и 

раннего возр  аста нужда ются в уси  ленной под  держке со сторо  ны 

взросло го, однако в ус  ловиях мно  гочисленно го детского учреж-

дения проя вление вни мание каждо му индивиду ально в по  лном 

объеме не возможно; 

 отрицательное в печатление от пер вого дня преб ывания в детс  ком 

доме, что де лает первы й день преб  ывания чрез вычайно ва  жным; 

 психологические б арьеры ребе нка в созд ании конта ктов с 

дру гими детьми и ли взрослы  ми. Попадая в детс кий дом, ребе  нок 

находит незнако  мую для себ я обстанов ку и лица, с котор  ыми 

придется выстраи  вать связь, что и я вляется зач астую проб лемой 

успешной социал  ьной адаптации[12, с. 99-101]. 

Важно пони мать, что дет и раннего возр  аста еще не ис пытывают осоз  нанной      

потребности в об  щении со с верстниками, что су щественно усу  губляет адап-

тивный пер иод ребенк а в услови  ях постоянного преб  ывания в детс  ком обще-

стве.  

Личностно-ориентированный по  дход к вза  имодействи ю с ребенко м раннего 

возр аста главн ая цель работ ы. Содейст вие формиро ванию личност и ребенка 

требует ре  шение следу ющих задач: 

- доверие ребе нка к миру 

- радость су ществовани я( психоло гическое з доровье) 

- развитие е го индивиду альных качест в 
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Умение при нять позиц ию ребенка, не ост  аться равно  душными к э моциям и 

чу вствам ребе нка. Общен  ие-сотрудн ичество. Ис  ходить их и нтересов дете й. 

Деятельность про  исходит в про  цессе усвое ния в спец  иально орг анизованны х 

условиях, те  м самым по  вышается уро вень адапт  ивных возмо  жностей посред-

ством пред метной и и  гровой деяте льности. 

В теории мо дель психо  лого-педаго  гического со провождени  я адаптаци  я у ре-

бенка ранне го возраст  а строится по с ледующим пр инципам: 

- обеспече ние эмоцио  нально-комфорт ных услови й 

- доступност ь 

 - активност ь и заинтересо ванность 

Включают в себ я компонент ы: 

-психодиагностика, корре  кционно-раз вивающий ко мпонент,    проф  илактика.   

-совместная де ятельность, з анятия, игро вые и образо вательные с итуации. 

-организация, з  накомство, соз дание благоприятных ус  ловий для к аждого ре-

бенка, устр  анение факторо  в которые мо гут способст  вовать раз  витию тяже-

лой адапта ции. 

В результате ре  ализации эт их програм м, возможно, р  азрешить тру дности в 

про цессе адапт ации. Сниз ить чувство тре воги, проя вить большу ю самостоя-

тельность, вз аимодейств ие с взрос  лыми и дру гими детьм и. 

Комплексный по  дход психо  лого-педаго гического со провождени  я к процессу 

а даптации к ус  ловиям Дом а ребенка пре дполагает с  истематичес  кую и целе-

направленную р  аботу. Вза имодействие с учето  м интересо  в и возмож  ностей 

каж дого ребен ка и социа льную ситу ацию его р азвития. Ст абилизация 

э моционального состо  яния ребен  ка являетс я главной з адачей в пер  иод адап-

тации. 

Изучив литер атуру  по со  циально-пе дагогическо му сопрово  ждению мож но 

сделать в ывод, что со  провождение дете й – сирот и дете й, оставши хся без по-
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печения ро дителей   р  аннего возр  аста должно ре ализоватьс  я с учетом  

и  ндивидуальных особе  нностей ребе нка.  

 Одним из г лавных усло  вий для дост ижения опт имальных резу льтатов в ин-

дивидуально-личностном р азвитии дете  й-сирот, р аннего возр аста в про цессе 

психо лого-педаго гического со провождени  я является а ктивное уч  астие педа-

гогического ко ллектива. Смысл адапт ационного про  цесса состо ит не в то м, 

чтобы пр испособить ребе  нка к включе  нию в процесс ре  шения каки х-либо 

дид актических з  адач, а в то  м, чтобы в хо  де игрового вз  аимодейств ия ребенка 

со взрос лым помочь е  му в выработ ке нового с  пособа жиз недеятельност и, пе-

рестроить е го активност ь в соответст  вии с усло  виями восп  итания и 

ко ллективного обуче  ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.2 Сущность  со провождени я  детей р  аннего возр аста к усло  виям учреж-

дения 

 

По разным пр ичинам, дети попадают в госу дарственные учре ждения, не и  мея 

возмож ности прож  ивать в се  мье. При это м ребенок ис  пытывает стресс, пси-

хологическое воз действие. В бо льшинстве с лучаев, оказавшис ь в новых ус-

ловиях, ребе нок закрыт, об  ижен на все х взрослых не по  нимает где о  н и зачем 

о н здесь, что от не  го хотят со  всем чужие е му люди. Ус иливается 

неб лагоприятное тече  ние адапта  ции (трево жность, агресс ивность, 

по дозрительност ь , недоверие, по  вышенная и мпульсивност ь). 

Чтобы, предупред  ить негати  вные после  дствия необ ходимо оказ ать психоло-

гическую по  ддержку ребе  нку. Создать ат  мосферу безо пасности и до  верия 

для к  аждого вно  вь поступа ющего ребе нка стабил изируя его э  моциональн ый 

фон. 

В настоящее вре  мя в систе ме образов ания появи лась особа я культура под-

держки дете й и помощи и  м в воспит ательно-обр азовательно м процессе – 

пс ихолого-пе дагогическое со  провождение, которое р  ассматриваетс я как це-

ленаправленное, ко  мплексное, поэт апное, непрер  ывное возде йствие на 

и  ндивидуально-личностное р азвитие в с  пециально ор  ганизованн  ых условия  х 

(Л.В. Мар дахаев и др.) к  ак единство д иагностичес кой, корре кционно-

раз вивающей, ре  абилитацио нной, консу льтативной пс ихо-профил актической 

р аботы (В.Ф. В  ишнякова, В. Н. Гуров и др.), к  ак процесс обес печения актуа-

лизации поте нциала самор  азвития и р азвития ребѐ нка, созда  ния услови  й для 

пере вода его из поз  иции объект а в позици ю субъекта собст  венной 

жиз недеятельности (  А.А. Майер), что особе  нно значимо и в  ажно при 

вос питании и обуче  нии детей-с ирот и дете й  оставши хся без по  печения, ро-

дителей. Проблема психо  лого-педаго гического со провождени я, развити я  и 

обуче  ния детей в разл  ичных образо  вательных сре дах привле  кает внима ние 
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многих исследователей  в до  школьных учре  ждениях – Г. Л. Бардиер, В.С. 

Г  левицкой, И. В. Ромазан, Т.С. Чере дниковой, Т.  И. Чирково  й и др). 

Анализ эти х работ,  котор  ые посвяще ны исследо  ванию психо лого-

педаго гическому со  провождени ю, сущност и сопровож дения, пок азывает, что 

ресурс ы недостаточ  но задейст вованы в ре шении акту альных проб  лем воспи-

тания, раз вития и обуче  ния детей-с ирот и дете й оставшихс  я без попече ния 

родите лей раннего возр  аста. По это й причине проб  лему ППС обр  азования 

вос питанников До  ма ребенка м ы  можем отнест и  к разря  ду весьма 

а ктуальных и мало  изученных, пос кольку ран  ний возраст пре  дставляет собо й 

важный эт ап в после  дующем раз витии чело века. 

        Со  провождение дете  й-сирот и детей, оставшихс  я без попече  ния родите-

лей, раннего возр  аста в усло  виях Дома ребѐ нка  должно ре  ализоватьс я  сове-

том по сопро  вождению, де ятельность которо  го основан  а  в систе мно-

ориент ированном  по  дходе с учето  м индивиду ального раз  вития каждо го ре-

бѐнка. Напр авлено на по  иск, скрыто го потенци ала каждого  ребѐ нка, оценит ь 

его старто вые возмож ности, постро  ить поэтап ное психоло  го-педагог  ическое 

со провождение. От  личительна я  особенност ь психолого- педагогичес кого со-

провождения  дете й-сирот и детей, оставшихс  я без попече ния родителей, 

раннего возр аста является  ор иентация ребе нка на фор  му воспита ния вне се-

мьи, на особе нности инд ивидуально- личностного р  азвития дете й раннего 

возр аста в усло  вия учрежде ния, гуман истическую поз ицию воспит  ателя по 

от ношению к ребе  нку, формиро  вание педа гогической ко  мпетентност и вос-

питателей в во  просах вза имодействи я с ребенко м на всех эт апах  со-

про вождения  воспитанн  иков  Дома ребѐ  нка. 

Целью психо лого-педаго гического сопровождения дете  й-сирот и дете й, ос-

тавшихся без по  печения ро дителей, раннего возр  аста эффективности и про-

ектируемых резу льтатов вы деляются с ледующие кр итерии: 

– социально-э  моциональн ый 
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 потребность, про  являющаяся в э моционально- положитель ном отноше нии 

ребенк  а к себе и о кружающим 

– когнитив ный 

 познавательный и  нтерес (выс лушивания, о щупывания р  ассматрива ния), сен-

сорный (цвет, фор  ма, величи на) 

– коммуник ативный 

выражать состо яние актив  ной речью н  а основе з накомства ребе нка с окру-

жающим миро м. 

– двигател ьной  

игровая де ятельность, а  ктивность, д вигательное ре агирование.  

Эффективность  пс  ихолого-пе дагогическо  го сопрово ждения дете й-сирот по-

зволяет вы делить сле дующие уро вни сопрово ждения ребе нка в усло  виях До-

ма ребѐнка: 

– высокий  

адекватные с пособы сло  весного, э моционально го реагиро  вания на и мя, фа-

милию и по  ловую прин  адлежность. Об щение со с верстникам и, взрослы ми, 

отноше ние к пред  метам, поз навательны  й интерес. С  амостоятел ьное нахож-

дение способ  а  решения з адач, верное по  нимание реч и, демонстр  ация рече-

вой активност и (отдельн  ые слова, фр  азы, предло жения). Са  мостоятель ная 

контро лируемая д вигательна я активност ь во время и гры. 

– средний 

в целом вер ный, но не все  гда адекват ный способ ре  агирования, 

в ыражающийся в де  йствиях, с  ловах, эмо циях. Слабое э  пизодическое 

про явление познавательного и  нтереса, в  ыполнение з адания путе  м проб и 

о шибок. Не всегда верно по  нимает реч  ь, проявляет рече вую активност ь на 



15 

 

уровне от дельных слов, просто  й фразы. Н  а низком уро  вне контро лирует или 

де монстрирует свою дв  игательную а  ктивность во вре мя игры. 

– низкий 

Неадекватное ре агирование ребе нка на свое и мя и фамил ию, полову ю при-

надлежность, э  моциональное об  щение со сверстн иками и взрос  лыми, отсут-

ствие позн авательного и нтереса, небре жное отноше ние к пред  метам, ребе нок 

не раз личает пре  дметы, не по  нимает зад ание и не пр  инимает его. В про  цессе 

обуче  ния может де йствовать не  адекватно, не по  нимает реч  ь и не выпо  лняет 

зада ние. Отсутст  вует контро ль над дви  гательной а ктивностью во вре мя игры. 

С лабо развит а речь или нет ее со  всем. 

В основе с воей  моде ль психоло го-педагог ического со  провождени я  детей-

с ирот имеет с ледующие пр инципы: пос ледователь ности и це лостности про-

цесса, гум  анистическо  й направле  нности про цесса психо лого-

педаго гического со  провождени я. Коррекц ии индивиду ального и л  ичностного 

р азвития дете й-сирот ра ннего возр  аста с учето  м возрастн ых и ин-

див идуальных особен  ностей. Ко мплексно ис пользовать мето ды и прием ы.  

       Содер жание психо  лого-педаго  гического со провождени  я: диагност ика, 

изуче  ние. 

Приѐмы: арт икуляционн  ая  

Формы: наб людения, и  ндивидуаль ные беседы, г  имнастика, у пражнения н а 

групповые за  нятия, анкет ирование, игротерапия, ст  имулирован ия дея-

тель ности, демонстр  ации театр ализация р ассказа.  

Условия со  провождени я: проведе  ние компле ксной диаг ностики 

ин дивидуально-личностного р азвития дете  й оставшихс  я без попече  ния роди-

те лей раннего возраст  а, комплекс ный подход к мето  дам и форм ам кор-

рекц ионно-разв ивающего обуче  ния и восп  итания, поэт апное разв  итие  дете й 

Дома ребѐнка ранне  го возраст а (сенсомотор ное, деяте льностное, со циально-

эмо циональное, рече  вое). Реал изуется  через и  ндивидуализ  ацию обуче  ния и  
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воспитания, осу ществляетс я психолого- педагогичес  кое сопрово ждение де-

тей-сирот р аннего возр  аста в соот ветствие обр  азовательно й программы на 

з анятиях раз личного ви да индивиду альных, гру пповых, по дгрупповых. 

Последовательная ре ализация ко нсультатив ной, диагност ической, кор-

ре кционной и раз  вивающей де ятельности пе дагогов До  ма ребѐнка  

с пособствует р  азвитию пе дагогическо й компетент ности, пов  ышению уро  вня 

толера нтности  и отз  ывчивости в от ношениях с дет ьми-сирота ми раннего 

возр аста. 

Основным ус  ловием для дост ижения опт имальных резу льтатов в 

и  ндивидуально-личностном р азвитии дете й-сирот ра ннего возр аста в 

про цессе психолого-педагогического со  провождени я является а ктивное 

уч  астие педа гогического колле ктива в про  цессе обуче ния детей и 

вос питания, фор  мирование у со  циального о  кружения э  мпатическо го отно-

шен ия к детям До ма ребѐнка, обладать соц иальной отз  ывчивости пе дагогов. 

Воспитатели, пс ихологи, ло гопеды, дефе  ктологи, мо нтессори-пе дагог, музы-

кальный ру ководитель, лечеб  ной физкул  ьтуры явля  ются субъе  ктами сопро-

вождения, объе динѐнные в Со  вет психоло  го-педагог ического 

со провождения, котор  ый  коорди  нирует и ко  нсультирует пе  дагогическ ий 

коллект ив Дома ребѐнка. Ко  нсультатив ная  и коор  динационна я деятельност ь 

ориентирована на те  хнологию вз аимодейств ия детей-с ирот и дете й, остав-

шихс я без попечения ро  дителей, раннего возр  аста с бли  жайшим соц иальным 

окру жением, вос питателями в про  цессе психо  лого-педаго гического 

со провождени  я воспитанников. Со  вет обеспеч ивает  прее мственност ь и не-

прер ывность в р  азвитии ребе нка при пере ходе на сле дующую возр  астную 

сту пень развит ия. 

        С поступле  нием ребен ка в учреж  дение стационарного типа в его ж  изни 

проис ходит множест  во изменен ий: отсутст  вие родите лей, режим д  ня к кото-

рому вновь посту пивший ребе нок не при  вык, посто янный конт акт с деть ми и 

взрос лыми, новые требо  вания, новое по  мещение, т  аящее в себе м  ного неиз-
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вестного, из менения обру шиваются н а ребенка о  дновременно создавая для 

него стрессо вую ситуац  ию, котора я без спец  иальной ор  ганизации мо жет 

привест и к неврот  ическим ре акциям, стр ахи, каприз ы, отказ от е  ды.  

Поэтому пр  инципами р  аботы по а даптации  в новь прибы  вших детей 

р аннего возр аста к усло виям Дома ребе нка являютс я: 

-   подбор пе дагогов в фор  мирующихся гру ппах. 

-  сохране ние первые 2- 3 недели и  меющихся у м алышей при вычек. 

- информиро вание персо нала об особе нности ада птации каж  дого ребен ка. 

В процессе а даптации ребе нка в учре  ждении так же использу ют такие 

фор мы и способ  ы адаптаци и детей ка к: элемент ы телесной тер  апии (обнят ь, 

погладит  ь). 

Основная фу нкция  пед  агога-психо лога в  До  ме ребенка 

со провождение психичес  кого развит ия детей, соз дание усло  вий для его 

б лагополучно  го протека ния. 

Основным мето  дом работы пс  ихолого-пе дагогическо  го сопрово ждения  

яв ляется - н аблюдение з а развитие м ребенка, отс леживание р азвития 

ди намики эмоцио  нально-воле  вой, позна вательной, л ичностной сфер ребе нка. 

При необ  ходимости, пс ихолог про водит инди видуальные и гру пповые 

зан ятия с дет ьми, имеющ ими развив  ающую напр авленность.  Ч  аще всего 

з анятия проходят в игре, использу ются сказк и, психо- гимнастичес кие этю-

ды, по движные игры, т  ворческая де ятельность.  

Известно, что  луч  ше не дожи  даться проб лемы, сдел ать все, чтоб ы ее 

избеж ать. В качестве в  ажнейших э лементов пс ихолого-пе дагогическо го со-

провождения в новь прибы  вшего ребе нка раннего возр аста  расс матривалось 

измене  ние качест ва социаль ной среды, у довлетворе ние основн  ых потребно-

стей ребѐн ка, питание, лече  ние, оказа ние квалиф ицированно  й помощи в ус-

воении обр азовательн  ых програм м, а также в уст  ановлении 

вз аимоотношений со сверст  никами и взрос лыми. Необ  ходимость  в 
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прео долении вл  ияния неблаго  приятных ф акторов рис ка на инди видуально-

 личностное р азвитие детей-сирот р аннего возр аста побуд  ила к созд анию вос-

пит ательного (особого) простр  анства, состо  ящее из   р  азных микросре д, в за-

вис имости от пост  авленных при фор  мировании. 

В организа  ции  психо  лого-педаго гического со провождени я, на период 

а даптации дете й-сирот ра ннего возр аста основ  ным направ  лением счит  ается  

изме нение предст авлений пе дагогов о ребе нке,  како  ва роль в пс ихолого-

пе дагогическо м сопровож дении дете й-сирот ра ннего возр  аста, поче му  ис-

пользовались поз иции личност но-ориентиро ванного по дхода. Вос  питатель  в 

об щении с дет ьми придер  живается пр авилом не н ад, не рядо  м, а вместе. Вос-

принимать  ребѐ  нка таким, к  акой он ест  ь, признаѐт е  го уникаль ность, значи-

мость,  да вать полож ительную э  моциональну ю оценку м  алейшим 

дост ижениям ребен  ка. 

Социально-педагогическое со  провождение в пер  иод адапта ции включает 

ш ирокий спе ктр индиви дуальных ре акций, от котор ых  зависит  л ичностные 

и психофиз  иологическ ие особенност и ребенка, от с  ложившихся от ношений в 

се мье, услов ий в учреж  дении. Дет и раннего возр аста могут пр  ивыкать по 

с воему, зав исит это и от по  ла ребенка и от л  ичностных к ачеств. 

Однако  можно отмет  ить некотор ые закономер  ности. Ребе нок с года до тре  х 

не испыт ывает потреб  ности со с верстникам и, такая потреб  ность ещѐ не 

сфор мирована. К ак партнѐр в р  аннем возр асте высту пает взрос лый, в игре, 

по дражании, в  нимании и сотру дничестве. Дет  и близкие по возр  асту этого 

д ать не могут т.  к. сами ну ждаются в это  м. Поэтому ребе  нок не может б  ыстро 

адапт ироваться к ус  ловиям Дом а ребенка, пос кольку  си  льно привяз  ан к 

взрос лым к прош лой жизни, и х исчезнове  ние может в ызвать бур  ный протест, 

особе нно если о  н эмоциона льный, чувст  вительный и в  печатлител ьный. Кро-

ме того пр  и адаптаци  и дети ран него возраст а могут ис  пытывать страхи перед 

нез накомыми л юдьми,  новыми усло  виями и ситу ациями обще ния. 
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 Эти  стра хи становятс  я одной из пр ичин затру дненной ад  аптации ребе нка. 

Боязнь ситу аций связа  нных с нез  накомыми л  юдьми приво  дит к тому, что ре-

бенок стано вится более р  анимым, оби дчивым, возбу димым, плаксивым, мо-

жет заболет ь. Известно, что м  альчики  бо  лее уязвим  ы в плане а даптации к 

но вым услови  ям, чем де вочки. В р аннем возр  асте они бо  лее привяз аны к ма-

тери  и оче нь болезне  нно реагиру ют на разлу ку с ней.  

Для детей э моционально нер  азвитых пер  иод адапта ции проход  ит легче. У 

н  их не сфор  мирована пр ивязанност ь к матери. Т акой ребено к может 

уст ановить конта кт со сверст никами в д  альнейшем дет и с неразв  итым эмо-

цио нальным фоном мо  жет не исп  ытывать глубо  кого чувст  ва любви, 

состр адания и пр  ивязанност и. Исходя из это го, можно с  делать выво д: чем 

бол ьше ребено  к привязан к ро  дителям, те  м труднее бу дет проход ить адап-

та ция к усло виям в Доме ребе нка. Пробле  мы адаптац ии могут, прео  долевать 

не все дет и  и привести к раз  витию невроз  а у ребенк  а. 

У детей ра ннего возр аста допус  кается про должительност ь адаптацион-

ного перио  да – 75 дне й. Если про исходят бо  лее выраже нные измене ния или 

зат ягивание сро ков адапта ции, ее тече ние оценив ается как неб лагоприятное.  

Психолого-педагогическая и ме  дицинская  корре  кция наруше  ний адап-

тации всег да индивиду альна и наз  начается пе диатром и пе  дагогом-

пс ихологом, а пр  и необходи  мости – и дру гими специ алистами, к котор ым 

ребенок н аправляетс  я на консу льтацию.  

Ребенок, у которо  го сформированы н  авыки поло  жительного 

вз аимоотношения, легко во  йдет в нов  ый коллект  ив, найдет то  н в отноше ниях 

с взрос лыми и сверст никами. Ос новным из ус  ловий форм ирования 

по ложительны х взаимоотношений я  вляется уч  астие и по  ддержка 

вос питателя. Необ  ходимо ставить ребен  ка в такие ус  ловия, чтоб  ы совместн ая 

жизнь б ыла как мо жно полнее, ярче, р  адостнее. Об щение долж но носить 

добро вольный и добро  желательный хар  актер. 
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Одним   из   ус  ловий   фор мирования   детс ких   поло жительных  

взаимоотношений  я  вляется  по ддержка  вос питателем  естест  венной  

потребности дете  й в общени и. Общение до  лжно носит ь добровол ьный  и  

доброжелательный  х  арактер.   

 

 Таким обр азом делае  м вывод, что пр  и сопровож дении адапт  ации необхо  дим   

комплексн ый подход к мето  дам и форм ам коррекц ионно-разв ивающего обу-

чения и вос питания, поэт  апное разв итие (сенсо моторное, де ятельностное, со-

циально-эмоциональное, речевое). Основным мето  дом работы пс ихолого-

пе дагогическо го сопрово ждения  яв  ляется - н  аблюдение з  а развитие м ребен-

ка, отслеж ивание раз  вития дина  мики эмоцио нально-воле вой, по-

зна вательной, личност  ной сфер ребе нка. 

 Изучить и н  айти скрыт  ый потенци  ал, оценит  ь стартовые воз  можности. Де-

лать акцент н а гуманист ическую поз ицию. Форм  ировать пе  дагогическу ю 

компетент ность взаи  модействия с т акими деть ми. Для бо лее успешно й рабо-

ты в этом н аправлении мо  жет быть соз дан Совет по со  провождени ю. С уче-

том всех эт  их условий постро  ить поэтап  ное психоло  го-педагог ическое со-

провождение. 
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Глава II.Организация со  провождени я детей ра  ннего возр  аста к ус-

ло виям дома ребе нка. 

2.1 Изучен ие особенносте й состояни я, развития и х  арактера а даптации 

д вух детей р аннего возр аста посту пивших в до  м ребенка 

Программа р  азработана д ля работы с детьми, ост авшимися без 

по печения родите лей, раннего возр аста на пер  иод адапта ции к усло  виям До-

ма ребенка в возр асте  от 1 года до 4лет.  

Срок реализ ации прогр аммы в сре днем соста вляет 1-3 месяца и может  

за висеть  от  сложности  протекания а  даптационно го периода у ребенка. В  

том случае, если ада  птация усло  жнена и ест  ь, признак и дезадаптации сро  ки 

реализа  ции програ ммы увелич  иваются до 4 и бо лее месяце в. 

Программа  разработа на с учето м индивиду альной  работ ы с ребенко м, 

и при  необходимост  и не исключе но его вкл ючение в гру пповые фор мы дея-

тельности. 

Наблюдение з а результатами осуществляется по с ледующим 

п араметрам:  

1. Социальные ко нтакты; 

2. Эмоциональное  состояние ребе нка; 

3. Психофизиологические по казатели: со н и аппетит; 

4. Активность в р азличных видах деятел ьности. 

Каждый пар аметр адапт  ации, степе нь его выр аженности ф иксируется 

пе дагогом в адаптацио  нной карте (  прил. 2) в балл  ах ( прил. 3) . Сумма баллов 

за ден ь отразит сте пень адапт ированност  и ребенка, поз волит отсле дить на-

сколько ра вномерно проте кает процесс а даптации. По казатель 

и  ндивидуальных особен  ностей поз  волит выработ  ать механиз мы адаптац  ии 

для ребенка и в дал  ьнейшем, воз можно, изме нить план со провождени я. За-

конче нным адаптационный пер  иод считаетс я, если у ребе нка наблюд ается 

благо получный уро  вень ( по кр итериям +3,+ 2 балла) 
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 Завершение а даптации з  ависит от сро ков. Выдел яют 4 уров  ня.  

     1. Ле гкая адапт ация – до 10 д ней; 

2. Средняя а даптация – до 25 д  ней; 

3. Усложне  нная адапт  ация – до 45 д ней; 

     4. Дез  адаптация – бо лее 45 дне й. 

 Об уровне и особе  нностях ад аптации ребе нка к усло  виям детско  го дома по 

о кончании а даптационно  го периода де лаются выво ды о продо  лжительност и,  

при это м учитываетс  я наличие со матических з  аболеваний, проте кающих в 

а даптационн  ый период, и дез адаптивных фор  м поведени  я. 

Психолого-педагогический  б  лок сопрово  ждения направлен н  а планиров ание 

и реа лизацию вос питательно-обр азовательно го маршрут  а ребенка р  аннего 

возр аста  в пер  иод адапта  ции с учето  м индивиду альных пси хологическ  их 

особенносте  й. 

В каждом из б  локов выде ляются по тр  и направле ния деятел  ьности: ди-

агностико-аналитическая, ор  ганизацион но-методичес кая, практ  ическая. 

1. Диагностико-аналитической деятельностью определяется со  циальным ста-

тусом ребе  нка и урове  нь его физ ического и пс ихического р  азвития, 

про водится анал из условий, про  цесса адапт ации и выя  вляется зо на ближай-

ше го развити я ребенка. 

2. Организационно-методическое н аправление  включает офор мление доку-

ментации, сост авление пл анов по со  провождени  ю, а также пре дполагает оп-

ределение вос питательно-обр азовательно го маршрут  а после ад аптации. 

3. Практическая де  ятельность н аправлена и  реализуется н а основе 

ре комендаций спец  иалистов по соз данию усло  вий сопрово ждения через 

с истему пра ктических меро  приятий. 

 

 

1. Диагност ико-аналит ическое на правление де ятельности. 
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Реализация де ятельности  в это  м направле нии начинаетс  я со зна-

ко мства с ребен ком. Построе ние доверите льного  от ношения с н  им, распо-

ло  жение  его к себе. В бесе  де с ребен  ком необхо  димо  выяс нить интерес ы, 

привычк и ребенка, пр  актические н авыки и уме  ния. 

 Изучаются до кументы ребе нка (сведе  ния о его со  циальном ст атусе и 

вос питании до по  мещения в детс кий дом, а намнез раз вития, мед ицинские 

по казатели развит  ия, сопутст  вующие диа гнозы). Ло гопед знако мится с осо-

бе нностями рече вого развит ия, опреде ляет наруше ния речи ор  иентировоч но.  

В первые д  ни адаптац  ии по  резу льтатам  н  аблюдения з а ребенком вос-

питатель и пе  дагог-психо лог выявля  ются особе нности его э  моционально го 

состоян ия, интересо  в, поведенчес ких реакци й, моторны  х реакций, осо-

бе нностей общен  ия. Педаго гом-психоло гом фиксиру ются получе  нные дан-

ные в пер  вичном листе н  аблюдений з  а ребенком (  приложение 3).Собр  анные 

сведения  в резу льтате дан ных, получе  нных  от бесе ды, наблюде ния, изу-

че ния документов в  ыявляются а ктуальные проб лемы ребен  ка в пер-

во  начальном  периоде адапт ации к усло  виям Дома ребе нка. 

За время все го периода а  даптации пе дагог набл юдает за особе нностями 

э моционально го состоян ия ребенка, е го аппетито  м, сном, про  явлениями ак-

тивности в р  азных вида х деятельност и, социаль ными конта  ктами, 

отк лонениями в по  ведении. Резу льтаты  наб  людения за ребе нком отмеч аются 

в Ад  аптационно  й карте (пр  иложение 2). Регулярное н аблюдение з  а процессо  м 

адаптаци и позволяет по  дбирать способ  ы воспитате льно-образо вательного 

воз действия, мето  ды, помогает по  нять особе  нности работ  ы адаптацио  нных 

механ измов ребе нка, выявит ь  и спрог нозировать воз  никновение проб  лем ре-

бенка в стрессо вых ситуац  иях. 

2. Организ ационно-мето дическое н аправление де ятельности. 
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Деятельность по это  му направле  нию предпо  лагает разр аботку реко-

мендаций по со  провождени  ю ребенка в пер  иод адапта ции и сост авление пла-

нов меропр иятий. Пед  агог-психо лог состав ляет рекоме  ндации по ре-

зу льтатам наблюде ний воспит ателя за ребе нком. Учит ывая получе  нные дан-

ные, и ндивидуаль ные особен  ности ребе  нка, воспит атель сост авляет пла  н ра-

боты по а даптации ребе  нка к детс кому дому. П лан может  б  ыть откор-

ре ктирован и до  полнен в з  ависимости от особе нностей про  хождения 

а даптации. 

На конечно  м этапе пс ихолого-пе дагогическо го сопрово ждения  

ад аптационного пер  иода воспит атель совмест но  педаго  гом – психо логом и  

логопедом на мечает дал  ьнейший вос питательно-обр азовательн  ый маршрут 

ребенка и опре деляет  в обуч  ающую подгру ппу, соответст  вующую его 

з наниям, способ  ностям, уме  ниям. 

3. Практичес кое направ ление деяте  льности. 

В основе пр  актического н аправления  р  азработаны п  ланы  котор  ые 

включают в себ я реализац  ию меропри  ятия по не  посредстве нному 

взаи  модействию с ребе нком. Испо льзуются  и ндивидуаль ные формы пр  и ор-

ганиза  ции взаимо  действия с ребе нком и посте пенно включ  ают  его в 

ко ллективную деятельность. 

Воспитатель де лает основ ной акцент н  а эмоциона льной поддер жке ре-

бенка. Испо льзуется  т  акие прием  ы, как пох вала, эмоц иональное 

по глаживание, прояв  ление нежност и, комплиме нты, дружес  кие мимика, 

жест ы, успокаивание, э  моциональное з аступничест во, и т.п. В  ажно показ ать 

и  укре  пить у ребе  нка уверен ность, что взрос лый всегда р  ядом, готов помоч  ь 

ему в любую минуту и  соз  дать услов  ия для воз никновения чу вства са-

мо ценности и безо  пасности. У меть  увидет ь и подчер  кнуть силь  ные сторон ы 

ребенка, дат ь возможност ь быть сам им собой, что поз волит обес печить 
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при нятие ребенко  м сложивше йся  сложно й ситуации р  азлуки, ак-

ту ализироват ь ресурсное состояние пр  и пережива нии стресс  а.  Помогат ь ре-

бенку, по  дчеркивая с  амые незнач ительные ус  пехи и дост ижения  ребе  нка в 

деяте льности. Пе  дагог формирует поз  итивное состо яние ребен ка и в той и  ли 

иной  мере посте пенно восст анавливает е  го доверие к о кружающему м иру. 

Одно из ос новных мест в со  держании р  аботы восп  итателя по 

а даптации уделяетс я организа ции жизни ребе  нка в новы х условиях. Пе  дагог 

регулирует реж  им дня ребе нка, обучает н  авыкам самообс  луживания, по-

сте пенно знако мит с норм ами, требо ваниями, по могает орие нтироватьс я в 

группо вом простр  анстве (показывает р  асположение ко  мнат, пред метов, на-

хо дящихся в эт  их комната х, рассказ ывает о их н  азначении, уч  ит поль-

зов аться пред метами оби хода). В пер  иод адапта ции ребено  к не прини  мает 

актив ное участие в мероприятиях гру  ппы и Дома ребе  нка. Задач а воспита-

те ля показат ь ребенку к  ак это интерес но и полез  но, включит  ь его в 

де ятельность, ко  гда эмоцио нальный фо  н  стабилиз  ируется и у ребе  нка поя-

витс я интерес и а  ктивность. Ор ганизация этого про  цесса проис ходит Этап ы 

организа ции процесс  а: 

       - д  ать ребенку небо  льшие инди видуальные поруче  ния. 

       - ор  ганизовать со  вместную де  ятельность. 

       - з акрепить ус  пехи ребен  ка. 

       - по  ддержать стре мление к с амостоятел ьности и и нициативе. 

Еще одним н  аправление  м работы вос  питателя я вляется вк  лючение ре-

бенка в тру довую и игро  вую деятел ьность посте пенно,  все  гда остава ясь ря-

дом, и быт ь готовой в л  юбую минуту по  мочь ему. Пр  и организа  ции взаимо-

действия ребе нка с окру жающими вос питатель ис пользует мето ды (совмест-

ного наблю дения за де ятельность ю, беседы, по  каза игров ых действи й, чтения 
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сказок, мо делировани я) и др.  О  дна из важ  ных задач по  мочь ребен  ку почув-

ствовать себ я равнопра вным участ ником груп  пового вза  имодействи я.  

        Дом ребенк а специфичес кое учрежде ние призва нное помоч ь малышу  

л ишенному ро  дительской о пеки.  При посту плении в а  даптационн  ый период, 

отсутст вия семьи, з ащитной еѐ фу нкции приво  дят к недост аткам чаще пси-

хического и ф изического з доровья. Н аша цель   не до пустить дефор мации 

разв ития. Ребе нок страдает в с амом ранне м возрасте, возр асте актив ного раз-

вития всей нер вной систе мы и мозга. К тре хлетнему возр асту, ребе нок вос-

принимает собст венное «Я». О поздания вос  приятия  мо жет привест и  к де-

фектам раз вития личност и ребенка. Дет и Дома ребе нка в свое м большинст ве  

подвер жены дизонто  генезу – н  арушению р  аннего раз вития в то  й или иной 

сте пени. 

Функциональные об  язанности пе дагога это ре абилитацио  нные, кор-

ре кционные и соци альные напр авления. Р  абота по в ыполнению ре  жима по-

добр  анного для ребе  нка, обуче  ние культур  но-гигиеничес ким навыка м, осу-

щест вление гиг иенического у хода. Ежед невно контро  лировать  состо яние 

здоро  вья ребенка, сле  дить за вне шним видом, от мечает изме  нения в 

по ведении, з анятия, игр  ы, прогулк  и, развлече  ния, участ вовать в детс  ких 

праздн  иках. Педагог наблюдает и ко  нтролирует р  азвитие дете  й и фиксирует 

резу льтаты наб людения в к артах нерв но-психичес кого развит  ия (Таблица 1),  

исходя, из резу льтатов вы являет отк лонения в р азвитии ребе  нка. По итогам 

н  аблюдения пр инимаются меры по корре  кции и проф  илактике в 

а даптационн  ый период.  Пе  дагог может, д  ать характер истику на ребе нка из 

свое й группы про  ведя анализ по н аблюдениям, что р  ассматриваетс я и учи-

тыв ается на ме дико-психо лого-педаго гических ко миссиях пр  и разработ ке, 

коррек ции по инд  ивидуально й комплекс  ной програ  мме реабил итации, ле-

че ния и адапт ации ребен  ка. Данные карт р  азвития мо  гут,  учитываться при 

консу льтировани и  родителе й ( в случ  ае возврат а в семью) л ибо кандид атов в 

опе куны и  ус  ыновители. 
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   Нормативы нер  вно-психичес кого, педа  гогического р  азвития дете й. Р 

азработано Н. М.Аксарино й,  К.Л.Печоро й, Г.В. Па нтюхиной. 

                                                                                                                 Таблица 1 

возра

ст 

речь 

поним
 
ание 

Речь 

актив
 
ная 

Сенсорное 

р
 
азвитие 

Игра и дей-

ствие с пред-

метами 

движение навыки 

1г.6м

-

2г.6м 

Обобщает 

пре
 
дметы 

по 

су
 
щественн

ым 

приз
 
накам. 

Пользуется 

об
 
легчѐнными 

с
 
ловами (би-

б
 
и) произне-

сѐнными пра-

вильно в мо-

мент сильно
 
й 

заинтересо-

ванности 

Ориенти-

руется в 3 

ко
 
нтрастн

ых формах 

– шар, куб, 

к
 
ирпичик, 

приз
 
ма. 

Отражает в 

и
 
гре отдель-

ные наблю-

даемые дейст-

вия. 

Перешаги-

вает 

пре
 
пятствия 

пр
 
иставным

и ш
 
агами. 

Самостоя-

тельно ест 

ж
 
идкую ка-

шу. 

3-4г Понимает 

р
 
ассказ без 

по
 
каза о 

соб
 
ытиях, 

быв
 
ших в 

опыте ре-

бѐнка 

При обраще-

нии со взрос-

лыми пользу-

етс
 
я 3-х слов-

ными предло-

жениями, 

пр
 
илагательн

ыми, местоим. 

Подбираем 

по обр
 
азцу 

и сло
 
ву 

взрос-ло
 
го 

3-4 контра-

стных цве-

та. 

В игре 

про изводится 

ря д последо-

вательных 

действий. 

 

Перешаги-

вает через 

пре
 
пятствие 

че-

ре
 
дующими

ся шагам
 
и 

Частично 

о
 
девает 

пал
 
ьто, бо-

тинки, шап
 
ку 

возра

ст 

Активная 

реч
 
ь, 

грам-

мат
 
ика 

Активная 

реч
 
ь,вопросы 

Форма 

цвет 

Сюжетная 

и
 
гра 

Конструкти

вная 

де
 
ятельност

ь 

Изобразител

ьная 

де
 
ятельност

ь 

2 г.6 

м 

Говорит 

мно гословн

ыми 

предложе-

ниями 

(более 3 

с  лов 

 

Появление 

во просов: 

Где? 

Когда? 

 

По образцу 

по
 
дбирает 

гео
 
метриче

ские 

фор
 
мы на 

разнооб-

разном ма-

териале 

По
 
дбирает 

по обр
 
азцу 

разнооб-

разные 

пре
 
дметы 4 

Игра носит 

с
 
южетный 

хар
 
актер, ре-

бѐнок от-

ра
 
жает взаи-

мосвязь и 

пос
 
ледователь

ность 

де
 
йствий (2 – 

3) 

Самостоя-

тельно дела-

ет простые 

с
 
южетные 

постро
 
йки и 

назы
 
вает 
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ос
 
новных 

цвето
 
в (к 

фону 

пре
 
дмета) 

возра

ст 

речь 

поним
 
ание 

Речь 

актив
 
ная 

Сенсорное 

р
 
азвитие 

Игра и дей-

ствие с пред-

метами 

движение навыки 

1г.6м

-

2г.6м 

Обобщает 

пре
 
дметы 

по 

су
 
щественн

ым 

приз
 
накам. 

Пользуется 

об
 
легчѐнными 

с
 
ловами (би-

б
 
и) произне-

сѐнными пра-

вильно в мо-

мент сильно
 
й 

заинтересо-

ванности 

Ориенти-

руется в 3 

ко
 
нтрастн

ых формах 

– шар, куб, 

к
 
ирпичик, 

приз
 
ма. 

Отражает в 

и
 
гре отдель-

ные наблю-

даемые дейст-

вия. 

Перешаги-

вает 

пре
 
пятствия 

пр
 
иставным

и ш
 
агами. 

Самостоя-

тельно ест 

ж
 
идкую ка-

шу. 

3-4г Понимает 

р
 
ассказ без 

по
 
каза о 

соб
 
ытиях, 

быв
 
ших в 

опыте ре-

бѐнка 

При обраще-

нии со взрос-

лыми пользу-

етс
 
я 3-х слов-

ными предло-

жениями, 

пр
 
илагательн

ыми, местоим. 

Подбираем 

по обр
 
азцу 

и сло
 
ву 

взрос-ло
 
го 

3-4 контра-

стных цве-

та. 

В игре 

про изводится 

ря д последо-

вательных 

действий. 

 

Перешаги-

вает через 

пре
 
пятствие 

че-

ре
 
дующими

ся шагам
 
и 

Частично 

о
 
девает 

пал
 
ьто, бо-

тинки, шап
 
ку 

возра

ст 

Активная 

реч
 
ь, 

грам-

мат
 
ика 

Активная 

реч
 
ь,вопросы 

Форма 

цвет 

Сюжетная 

и
 
гра 

Конструкти

вная 

де
 
ятельност

ь 

Изобразител

ьная 

де
 
ятельност

ь 

2 г.6 

м 

Говорит 

мно гословн

ыми 

предложе-

ниями 

(более 3 

с  лов 

 

Появление 

во просов: 

Где? 

Когда? 

 

По образцу 

по
 
дбирает 

гео
 
метриче

ские 

фор
 
мы на 

разнооб-

разном ма-

териале 

По
 
дбирает 

по обр
 
азцу 

разнооб-

разные 

пре
 
дметы 4 

ос
 
новных 

цвето
 
в (к 

фону 

пре
 
дмета) 

Игра носит 

с
 
южетный 

хар
 
актер, ре-

бѐнок от-

ра
 
жает взаи-

мосвязь и 

пос
 
ледователь

ность 

де
 
йствий (2 – 

3) 

Самостоя-

тельно дела-

ет простые 

с
 
южетные 

постро
 
йки и 

назы
 
вает 

 



29 

 

3 г Начинает 

у
 
потребля

ть 

пре
 
дложен

ия 

(
 
придаточ

ные) 

Появление 

во
 
просов: 

Ко
 
гда? 

Почему? 

В своей 

де
 
ятельности 

прав
 
ильно поль-

зуетс
 
я геометри-

ческими 

фор
 
мами и назы-

вает их 

Появляются 

э
 
лементы 

ро
 
левой иг-

ры 

Появляются 

с
 
южетные 

постро
 
йки 

(дом с 

з
 
абором) 

С помо-

щью ка-

рандаша, 

г
 
лины изо-

бражает 

прост
 
ые 

предмет
 
ы и 

называет 

и
 
х 

воз-

раст 

Навыки в 

о
 
девании 

Навыки в 

кор
 
млени

и 

движение поведение заключение назначе-

ние 

2 г. 

6м 

Полностью 

о
 
девается, 

но е
 
щѐ не 

умеет за-

стѐгивать 

пу
 
говицы, 

за
 
вязывать 

ш
 
нурки. 

Ест 

аккурат
 
но 

Перешагивает 

через п
 
алку или 

верѐ
 
вку, гори-

зонтально при-

поднятую от по-

ла на 20-28 с
 
м 

1. Настрое

ние 

2. Сон 

3. Аппетит 

4. Характе

р 

бо дрств

овани я 

5. Индивид

уальные 

особе нн

ости 

  

3-4г Одевается 

с
 
амостоя-

те
 
льно, 

может за-

стегнуть 

пу
 
говицы, 

за
 
вязывать 

ш
 
нурки с 

по
 
мощью 

взрос
 
л. 

Пользуется 

с
 
алфетками 

по мере на-

добности 

без 

н
 
апоминани

я 

Перешагивает 

через п
 
алку го-

ризонтально 

пр
 
иподнятую от 

по
 
ла на 30-36 с

 
м. 

Параметры 

н астроения: 

1. Бодрое 

2. Спокойн

ое 

3. Раздраж

ителен 

4. Подвиж

ное 

5. Неустой

чивое 

  

воз-

раст 

Название 

объе
 
ктов 

определе-

ние изо-

бражения 

по 

н
 
азванию 

Понимание 

прост
 
ых инст-

рукций 

Оценка 

кру
 
пной 

мотор
 
ики 

Оценка 

мел
 
кой мо-

торики 

 

1г.3 м    Ходит дол-

го, приседа-

ет, наклоня-

ется, сам 

с
 
адится в 

крес
 
ло, мо-

жет встать с 

ко
 
леней 
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1г.6м Называет 1 

объе
 
кт 

Указывает 

1-
 
2 картин-

ки правиль-

но 

Выполняет 2 ин-

струкции 

Сам подни-

мается и 

с
 
пускается 

по лест
 
нице, 

может та-

щить иг-

рушку за 

собо
 
й. Пе-

решагивает 

через п
 
алку 

на по
 
лу. 

Повторяет 

штр
 
ихи 

 

2 г. Называет 

2-5 объек-

тов 

Указывает 5 

к
 
артинок 

Выполняет 4 ин-

струкции 

Может под-

нять игруш-

ку с пола, 

по
 
падает по 

м
 
ячу ногой, 

чере
 
дует 

шаг. 

По показу 

по
 
вторяет 

верт
 
икальны

е и горизон-

тальные 

л
 
инии. 

 

2г 6 м Называет 

все объек-

ты 

 Выполняет 10 

и
 
нструкций 

Приставны-

ми шагами 

пе-

ре
 
шагивает 

через не-

сколько 

пре
 
пятствий

, лежащих 

на полу 20 

с
 
м. друг от 

дру
 
га 

Делает две 

и
 
ли больше 

л
 
иний, ри-

суя крест. 

 

3 г. Называет 

все объек-

ты 

  Может не-

сколько се
 
к. 

простоят
 
ь 

на одной 

но
 
ге, ездит 

н
 
а трѐхко-

лѐсном ве-

лосипеде. 

По
 
днимаясь 

по лест
 
нице, 

став
 
ит по 

одно
 
й ноге 

на к
 
аждую 

ступе
 
ньку 

Копирует 

кру г, по-

вторяет по 

по казу 

крест. 

Рисует го-

ло
 
вонога 

без 

ту
 
ловища. 
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возраст Задание с куби-

ками 

Задание с соот-

несением пред-

метов 

Задание с 

пре
 
дметами 

быт
 
а 

Оценка 

вни
 
мания  

Оценка па-

мяти 

1 г.3 м Строит баш
 
ню из 

2 куб
 
иков, держ

 
ит 

2 кубик
 
а в одной 

ру
 
ке 

Снимает ко
 
льца 

с пир
 
амидки, 

пыт
 
ается нани-

зать кольц
 
а 

Подносит ло
 
жку 

ко рту, с
 
ам пьѐт 

из ч
 
ашки, рису-

ет каракул
 
и ка-

ран-дашом, про-

являет интерес к 

к
 
ниге. 

  

1 г.6м Строит баш ню из 

3-4 кубико
 
в 

Пытается 

н
 
анизывать 

кол
 
ьца пира-

ми
 
дки, собирает 

без учѐт
 
а разме-

ра 

Снимает вареж-

ки, носки. 

Л
 
истает книгу 

(
 
2-3стр.) 

у
 
казывает н

 
а 

картинку. Ест 

сам густу
 
ю 

пищу лож
 
кой. 

 Выполняет 3-

4 де
 
йствия 

2 г. Строит баш ню из 

8 куб  иков, стро ит 

после по каза по-

езд без труб ы 

Собирает 

п
 
ирамидку без 

учѐт
 
а размера 

ко
 
лец. Вклады-

вает 1 объе
 
кт в 

друго
 
й 

Запускает вол-

чок, встав
 
ляет 

ключ в 

з
 
амочную сква-

жи
 
ну. Кормит, 

б
 
аюкает куклу, 

воз
 
ит машину; 

л
 
истает кни

 
гу. 

Сам надевает 

нос
 
ки, туфли, 

шт
 
аны. 

 Выполняет 4-

5 де
 
йствий 

2 г.6 м Строит баш ню из 

8 куб  иков, стро ит 

после по каза по-

езд с трубо й 

Вкладывает од-

ну матрѐшку в 

дру
 
гую. Затруд-

няется, ес
 
ли ви-

дит больше 2 

объе
 
ктов перед 

собо
 
й 

В игре 

дейст
 
вует по-

следо
 
вательно – 

бу
 
дит куклу, 

о
 
девает, кор

 
мит, 

гуляет. Само-

стоятельно 

о
 
девается. Не 

у
 
меет за-

вяз
 
ывать 

шнур
 
ки, за-

стѐг
 
ивать пу-

го
 
вицы. 

 Называет фа-

милию, имя, 

ч
 
астично от-

вечает на во-

просы 
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3-4 г. Строит баш ню из 

9 куб  иков, копи-

рует с моде ли по-

езд, после по каза 

строит мост 

Хорошо вкла-

дывает, 

ор иентируется 

н а размер, по-

ним ает ошибки. 

Собирает 

п
 
ирамидку с 

учѐто
 
м размера 

ко
 
лец 

Одевается 

с
 
амостоятельно. 

Застѐгивает 

пу
 
говицы, за-

вяз
 
ывает шнур-

ки, пр
 
и помощи 

взрослого. 

Находит 5-6 

изображений 

 из 10 

Выполняет 5-

6 де
 
йствий. 

От
 
вечает на 

во
 
просы хо-

рошо. Повто-

ряет фразу из 

6-7 с
 
лов, 3 

цифр
 
ы 

 

Перед нача лом исследо  вательских н  аблюдений м ной был про  веден анал из 

личных де л двух дете  й, поступи  вших в Дом ребе нка, в ходе котор  ых были 

вы  явлены возр аст, характер, пр  ичина появ  ления в До  ме ребенка, 

пре дпосылки личност  ного развит ия, наблюде ние воспит  ателей. В ходе 

ана лиза нами б ыли выявле ны следующ  ие личные д анные дете  й: 

Ⅰ. Имя: ребе нок  1. 

Возраст: 2 го  да. 

Причина по  явления в До  ме ребенка: от каз родите лей от опе  ки, посту-

пил из дру гого учреж  дения. 

Наблюдение вос питателя: до верительное от ношение к взрос  лым, хо-

рошо идет н  а контакт со с  пециалиста ми. Проявл яет раздра жительност ь   со-

провождающимся п лачем к дет ям, отсутст  вие желани я идти на ко  нтакт, аг-

рессивность по от  ношению к с  верстникам. 

II. Имя: ребе нок 2.  

Возраст:3 го да. 

Причина по  явления в До  ме ребенка: н  аходится в До  ме ребенка по 

з аявлению матер  и о времен ном пребыв  ании, из-з а тяжелого м атериально го 

положения, с вязь с матер ью сохраняетс  я, регуляр но посещает 2 р  аза в не-

де лю. 

Наблюдения вос  питателя: яр ко выражен  ный познав ательный и нтерес, 

рез кое стремле ние к врем япровожден ию с детьм и, недовер  ие к  взрос лым. 
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Анализ получе  нных данны  х исследов ания, адаптации в  новь прибыв-

ших  детей р аннего возр аста  к ус ловиям Дом ребе нка. 

На начально  м этапе ад аптации, у ребѐ  нка 2 был с нижен аппет ит,  труд-

но шел на ко  нтакт со  взрослыми, некотор  ые трудност и были   с детьми на 

начально м этапе об щения, при знако  мстве ближе,  об щение с гру ппой  нала-

дилось. Со с пециалиста ми  держал д  истанцию, т. к. связь с м атерью  

по ддерживалась, про являл недо  верие к «чу жим» взрос  лым.  

Ребенок 1. Не испытыв  ал трудносте й со сном и а  ппетитом, ос новные 

тру дности при об  щении, агресс ивность по от ношению к с  верстникам, отсут-

ствие жела ния идти н  а контакт. К взрос  лым тянулс  я больше, ис ходя из чув-

ства безоп асности 

Таблица 2 ‒ Протоко  л результато  в исследов  ания уровн я общения с 

взрос лыми детей р аннего возр аста, внов ь прибывши х  в Дом  ребе  нка 

 

Имя и Ф. Этапы обще  ния с взрос  лыми Уровень об щения 

Ситуативно-

деловое об щение 

Внеситуативно-

познавательное 

об щение 

Внеситуативно-

личностное 

об щение 

1) ребенок 1 1 1 2 средний 

2) ребенок 2 1 2 0 низкий 

 

Ребенок 1: Про  являл интерес к обще  нию со спе циалистами: каждый из эта-

пов методи ки работы в гру ппе со сверст никами  со  провождалс я плачем, 

з амкнутость ю или раздр  ажением ребе нка, по мере в  ключения взрос лого ре-

бенок успо каивался и ле  гче шел на ко  нтакт. Данный факт по  дтверждает ра-

нее устано вленную сре днюю степе нь адаптац  ии. 
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Ребенок 2: И меет  усло  жненную  сте  пень адапт ации, показ  ал высокий 

уро  вень общен ия с детьм и, проявля л познавате льный интерес, но к  ак только 

з аканчивалас ь игра, ст  ановился р аздражител ьным и пла ксивым. Утро м осо-

бенно слож но было ус  покоить т.  к. он иска л мать.  С тру дом шел на контакт 

со  взрос лыми. Адапт  ация услож нялась пло хим аппетито  м и сном. 

Полученные резу льтаты поз волили сде  лать следу ющие вывод ы под-

тверждающие теор  ию И.В.Лап  иной «Для детей э  моционально нер  азвитых 

пер иод адапта ции проход  ит легче. У н их не сфор  мирована пр  ивязанност ь к 

матери. Та  кой ребено  к может уст  ановить ко  нтакт со с верстникам и в даль-

нейшем дет и с неразв  итым эмоцио  нальным фо  ном может не ис  пытывать 

г лубокого чу вства любв  и, сострад ания и при вязанности.» Ис  ходя из это го, 

чем бо льше ребено  к привязан к ро  дителям, те м труднее бу дет проход ить 

адапта ция к усло  виям в Доме ребе  нка. Дети, имея тяжелу ю степень 

а даптации и низк  ий уровень об  щения с взрос лыми,  могут и  меть высок ий 

уровень об  щения со с  верстникам и. 

          Из вышеизло  женного де лаем вывод, что важнейшим ус  ловием успеш-

ной адапта ции детей к ус  ловиям учре  ждения явл яется тесное вз  аимодейств ие 

специал истов учреждения  ( воспитате  ля, педаго га-психоло  га, медици нского 

работ ника), осно вной целью и х работы по а даптации – создание ус  ловий  об-

легчающих а даптационн  ый период. Для детей  р аннего возр  аста знакомство с 

но вой обстано вкой, окру жающим миро м, лучше все  го происхо  дит через под-

вижные и р азвивающие игры.  

 На основа нии теорет  ических матер иалов иссле дования, б  ыла разработ ана и 

реал изована про  грамма.  
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2.2 Разработка и реализация программы индивидуального сопровожде-

ния с целью оптимизации адаптации детей раннего возраста, оставших-

ся без попечения родителей,  к условиям стационарного учреждения 

             Проведенный а  нализ пове дения дете й в первые д ни пребыва ния в 

детс ком учрежде нии показы вает, что про цесс адапт ации и приспособ  ления к 

новым со  циальным услов  иям не все гда, не у всех дете й проходит б  ыстро и  

ле гко. 

              У многих дете  й процесс а даптации со провождаетс я рядом на-

ру шений поведе  ния, как вре менных, сер ьезных, так  и об  щего состо яния. 

Пройдя эта  пы постепе нного вхож дения в  До м ребенка, дет и остаются без 

ро дителей с об ычным режи мом в тече ние продол жительного вре мени. 

В этот момент, оче нь важно по мочь детям, положительно реаг  ировать дру г 

на друга на взрослых.  В раннем возр  асте знако мство с но вой обстано вкой, 

окру жающим миро м, лучше все  го происхо  дит через по движные и 

р азвивающие игры.  

Данная про грамма построе на на игро  вой деятел ьности детей, что способст-

вует исключ  ить дезада птацию ребе нка, формиро вать у него чу вства защи-

щенности и до верия к окру жающему миру. 

Тематическое п ланирование сост авлено по про  грамме И.В. Л апиной 

«Ад  аптация дете й при посту плении в учре ждение: про грамма, пс ихолого-

пе дагогическое со  провождение, ко  мплексные з анятия» (приложен  ие 1) 

Цель: гармониз  ация эмоцио  нального состо яния детей в пер иод адапта  ции, 

созда ние положите  льного эмо ционального настроя. 

Задачи: 

•создание ат мосферы эмо циональной безо  пасности; 

•снятие эмо ционального и м ышечного н апряжения; 

•формирование по  ложительно й самооцен  ки, уверен ности в себе, 
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э моциональной усто  йчивости; 

•развитие поз навательно й, эмоцион ально-воле вой, сенсер но-перцепт ивной 

сфер ребе нка; 

•развитие ме лкой мотор  ики рук и коор динации дв ижений. 

 

Структура занятий: 

1.Приветствие. 

2.Введение в игровую ситуацию. 

3.Игры. 

4.Подведение итогов. 

Занятия про водятся 2 р аза в неде  лю. 

Количество з анятий: 14 з  анятий (2 з анятия в не делю). 

Используемые мето ды и техни ки: игро-тер апия, арт-тер апия, телес  но-

ориентиро  ванная тер апия. 

Все заняти я – игровые, т  ак как игр а – это ос новная деяте льность ребе нка. 

Диагностическое со  провождение. 

Психолого-педагогическая д  иагностика в пер  иод адапта  ции ребенк  а  прово-

дится в тр и этапа.  

 Первичная д иагностика 

 Цель: опре делить фактор ы, которые мо  гут затруд  нить адапт  ацию, силь ные и 

слаб ые стороны р азвития ребе нка, его а даптационн  ые возможност и. 

Диагностика об щения и пре  дметной де ятельности 

Цель: выяв  ить актуал  ьный  урове нь  психичес  кого развит  ия поступа  ющих 

детей. Пре дполагаетс  я, что инд ивидуальные особе нности пси  хического 

р азвития могут ст  ать факторо м, препятст  вующим бла  гоприятному тече  нию 

адапта ционного пер  иода.  
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Результат: по лученные ф акты сравн  иваются с т аблицей «По  казатели 

а даптационных воз  можностей ребе нка второго-трет ьего года жиз ни» ( прил. 

3), определяется про  гноз на тече  ние адапта ции и сост  авляется « Карта ин-

ди видуального со  провождени  я ребенка в адапт ационный пер  иод» ( прил. 4). 

Текущая ди агностика 

 Цель: охар актеризоват ь ход адапт ации, выяв ить возмож ные явлени я деза-

даптации. Метод: наб  людение за ребе  нком во вре мя пребыва ния в уч-

ре ждении (таблица 3).  

Организация: вос  питатели и пс  ихолог наб  людают за ребе нком, совмест но за-

полняют «Л  исты адапт ации». В процессе наб  людения фи  ксируются оцени-

ваются так  же отдельн ые возможн  ые индивиду альные пок азатели 

дез адаптации:  

 - беспричи  нный плач;  

 - двигател ьное возбу ждение;  

 - отсутств ие самосто  ятельной а ктивности;  

 - навязчив ые движени я или дейст  вия;  

 - вредные пр ивычки; 

 - нарушен ия тактиль  ных контакто в со взрос лым. 

 По каждому п  араметру дез  адаптации у казывается сте пень выраже нности ре-

акции по ш кале: 5 ба ллов – оче  нь часто; 4 б  алла – часто; 3 б алла – 

дост аточно часто; 2 б алла – ред ко; 1 балл – и ногда; 0 б аллов – ни когда.  

На основе су ммы баллов о  пределяется уро  вень дезад аптации: 36-25 балло в – 

высоки й; 25-14 б аллов – сре дний; 13-4 б алла – низ кий; 3-0 б  алла – про  цесс 

адапт ации завер  шается бла гополучно.  
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Результат: в ко нце каждой не  дели выдел  яют итогов ые показате ли в отноше-

нии каждого ребе  нка. Вносятся корре  ктивы в ин  дивидуальн  ые обра-

зов ательные маршрут  ы.  

 

Итоговая д  иагностика  

Цель: опре делить уро вень адапт ированност и (дезадапт ации) ребе нка к учре-

ждению.  

Метод: наб  людение  

Организация: з а ребенком н аблюдают в тече ние недели через 3 не  дели после 

посту пления.  

Результат: сост авляют выво д об уровне а  даптирован ности (дез адаптации) ре-

бенка. При нимается ре шение о за  вершении про  цесса адапт ации или об 

о казании ребе нку индиви дуальной по  мощи специ алистами учре  ждения. 

Работа с дет  ьми. 

Индивидуальные м аршруты  

                                                                                                   Таблица 3 

1 Первичная ди-

агностика уров-

ня 

адаптированно-

сти ребенк а к 

учреждению. 

 

При 

поступ  лени

и 

групп

а 

индиви

дуальна

я 

 

Выявление об  щего 

эмоционального фо на 

поведен  ия, 

особенностей 

поз навательной и 

игровой де  ятельности, 

взаимоотношений со 

взрос лыми 

и детьми, в ыявление 

ре акции на 

изменение пр ивычной 

ситу ации 

 

педагог 

психолог, 

воспитате

ли 

 

2 Оформление 

л  истов 

адапт  ации.  

 

При 

поступ  лени

и 

кабин

ет 

педаг

ога 

психо

индиви

дуальна

я 

Отслеживание 

д  инамики 

адаптации дете й 

 

педагог 

психолог, 

воспитате

ль 
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лога 

 

 

3 Занятия по 

а даптации с 

детс ким 

коллективом 

 

1-3 недели групп

а 

группов

ая 

Облегчение про  цесса 

адапт  ации 

к условиям До  ма ре-

бенка через соз  дание 

положительной 

ат  мосферы в 

группе, сн  ятия внут-

реннего 

напряжения 

уч  астников заняти  й. 

 

Педагог-

психолог 

4 Контрольная 

д  иагностика 

уро  вня 

адаптированно-

сти ребенк а к 

учреждению 

 

1 месяц групп

а 

индиви

дуальна

я 

Выявление уро  вня 

адаптированности ре-

бенка к 

учреждению. 

 

педагог 

психолог, 

воспитате

ли 

 

5 Составление 

и  ндивидуальны

х карт 

детей. 

Под готовка 

закл  ючения по 

адаптации дете й 

к учрежде нию 

1месяц Каби

нет 

пс ихо

лога 

индиви

дуальна

я 

Оценка эф-

фе ктивности работы 

по адаптац ии детей к 

До му ребенка. 

 

педагог 

психолог, 

воспитате

ли, 

медицинс

кие 

работник

и 

 

 

 

Работа с пе дагогами. 

1 Консультация 

д  ля воспитате-

лей: 

«Первые дн  и 

ребенка в до  ме  

ребенка» 

 

При 

поступ  лени

и 

группа индивидуальн

ая 

Психологиче-

ское про-

све щение 

педагогов, соз-

дание усло  вий 

для 

успешной ра-

боты. 

 

педагог 

психоло

г 
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2 Письменная 

ко нсультация 

д  ля 

воспитателей: 

« Игры с дет  ьми 

в 

адаптационный 

пер  иод 

При 

поступ  лени

и 

группа индивидуальн

ая 

Психологиче-

ское про-

све щение 

педагогов, соз-

дание усло  вий 

для 

успешной 

р аботы. 

 

Педагог

-

психоло

г 

3 Индивидуаль-

ные беседы и 

консультации с 

пе дагогами ( по 

запросу). 

 

В течении 

все го пе-

риода 

адапт  ации 

группы, 

кабинет 

педагога 

психолог

а. 

 

индивидуальн

ая 

Психологиче-

ское про-

све щение, 

созданий 

ус  ловий для 

ус  пешной 

работы. 

 

Педагог

-

психоло

г 

4 Групповая кон-

сультация д  ля 

воспитателей: 

«Особе нности 

адаптации де-

тей к Д.Р.» 

 

Один раз в 

тр и месяца 

Кабинет 

пе дагога-

пси  холог

а 

групповая Психологиче-

ское про-

све щение, 

созданий 

ус  ловий для 

ус  пешной 

работы. 

 

Педагог

-

психоло

г 
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        Анализ контро  льной диаг ностики на ос нове суммы б аллов показ ал  уро-

вень дезад аптации: 

 У Ребенка №1. 3-0 б алла процесс а даптации з авершается б лагополучно. 

У ребенка №  2.13-4 низ кий уровен ь дезадапт ации, но есть необ  ходимость 

в нести корре ктивы в карту и  ндивидуаль  ного сопро вождения ребе нка. Вы-

явить те с итуации, котор  ые утяжеля  ют привыка ние к новы м для него 

ус ловиям. 

 

при поступлении ребенок №1
взаимоотно
шение с 
детьми

взаимоотно
шение со 
взрослыми

аппетит

сон

при поступлении ребенок №2

взаимоотноше
ния с детьми

взаимоотноше
ния со 
взрослыми

аппетит

сон

уровень
адаптированности ребенка к

учреждению.Реб №1

взаимоотно
шения с 
детьми

взаимоотно
шения со 
взрослыми

аппетит

сон

уровень адаптированности ребенка 
к учреждению реб №2

взаимоотно
шения с 
детьми

взаимоотно
шения со 
врослыми

аппетит

сон
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Таблица 4 ‒ Протоко  л результато  в исследов  ания уровн я общения с 

взрос лыми детей р  аннего возр аста, внов ь прибывши  х  в Дом  ребе  нка, после 

ад аптационно го периода. 

 

 

Имя и Ф. Этапы обще  ния с взрос  лыми Уровень об щения 

Ситуативно-

деловое об щение 

Внеситуативно-

познавательное 

об щение 

Внеситуативно-

личностное 

об щение 

1) ребенок 1 2 2 3 высокий 

2) ребенок 2 2 2 1 средний 

 

Ребенок 1:  При посту плении в До  м ребенка  об  щение со взрос  лыми особы х 

трудносте й не испыт  ывал, мог проявит ь нетерпен ие на этапе в  неситуатив  но-

познавате льном обще  ния. К концу а  даптационно го периода уровень об  щения 

со взрос лыми был по  вышен. Данный факт по  дтверждает р  анее уста-

но вленная средня  я степень а даптации 4 балл  а, повысил ась на 3 б алла и при-

обре ла степень высок ая. 

Ребенок 2: И  мел   усложненну ю  степень а  даптации со взрослы  ми на 

всех эт апах (кроме познавательного). С момента посту  пления в учре ждение 

уро  вень общен ия с 3 бал лов(низкий) по  высился до 5 б  аллов (сре дний). Про-

граммой бы ли выявлен  ы трудност  и   взаимоотношений со взрос  лыми. Дан-

ный факт по  казал, что процесс а даптации д ля ребенка № 2 будет про длен.  
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Материально-техническое обес печение: 

1. Наличие и гровой ком наты. 

2. Музыкал ьный центр, ко  мпьютер. 

3. Игровой ре квизит: ск акалки, мяч и, обручи, ко  нструкторы, 

кубики.  

4.Зеркало. 

5. Настоль ные игры. 

6. Презент ационный м  атериал. 

8. Фломастер ы, каранда ши, клей, бу мага для р исования, 

листы ватм ана, цветн  ая бумага и т. д.  

Выводы по второ й главе:  

В теоретичес кой части м ы описали особе нности пси холого-пед  агогическо го  

сопрово ждения в пер  иод адапта ции детей р  аннего возр аста. И дл я выявлени я 

особенносте  й поведения, к  ак временн  ых, серьез ных так  и об  щего состо яния.  

В психоло го-педагог  ическом со провождени и  в перио  д адаптаци  и детей ран-

него возраст а выделили т акие критер ии как: диагностическое 

со провождение, выявление уро  вня адаптиро  ванности, об  легчение про цесса 

адапт ации к усло  виям Дома ребе нка.  

Для того, чтоб  ы дети не просто пр  испособилис ь к услови  ям  психотравми-

рующей ситу ации т.е не воз  никла псев до адаптация было подобр  ан ряд экс-

периментальных мето  дик, на вы явление да нных характер  истик у дете  й. 

Мы использовали т  акие метод ики как: 

1. «Адаптаци я детей пр  и поступле  нии в учре  ждение: про  грамма, пс  ихолого-

пе дагогическое со  провождение, ко  мплексные з анятия/ И.  В. Лапина. – 

Во лгоград: Учите ль, 2018.» 

 2. "Программу вос  питания и обуче  ния детей в До  ме ребенка", ос новную об-

щеобразовательную про  грамму «От ро  ждения до ш  колы» под ре  дакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Василье  вой, Т.С. Ко  маровой, н  а парциаль ную програ мму до-
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школьного вос питания ―Я-че ловек‖ (про грамма соц иального р  азвития ребен-

ка), на разр аботанную в учре  ждении мод  ифицирован ную програ мму адапта-

ции детей, вос  питывающихс  я в доме ребе нка. 

3.  Программа «Со лнышко»: пс ихопрофила ктические з анятия с дет  ьми до-

школьного возр  аста / Т.П. Тр ясорукова. – Росто в н/Дону: 

В ходе наше го исследо  вания было в  ыявлено, что  дет и при посту плении в 

учре  ждение имея тяже лую степен  ь адаптаци и и низкий уро  вень общен  ия с 

взрос лыми, так же и  меет низки  й уровень об  щения со с верстникам и: дети не 

и  нициируют ко  нтакты, избе гая их, воз никающие ко нтакты не д  лительны. Бо-

лее того, в  ынужденное об  щение со с верстникам и приводит к р  аздражению и 

п  лачу. 

4. Педагоги т  ак же  при меняли авторс кие методи ки раннего р  азвития  О. Жу-

ковой, Б. Н икитина. К  аждая из мето дик была изуче  на педагог ическим кол-

лективом До ма ребенка, а пробирован  а, изготов лены пособ  ия, сделан ы  выво-

ды  и частичное ис пользование в ведено в де  ятельность. 

           В ажнейшим ус  ловием успе  шной адапт  ации детей к ус  ловиям учреж-

дения, является тес ное взаимо  действие с  пециалисто в учреждения (воспита-

теля, педа гога-психо лога, меди цинского р  аботника), ос  новной цел ью их ра-

боты по ад  аптации – соз дание усло  вий  облегч ающих адапт ационный 

пер иод. 

 Таким обр азом, сфор мированная в н  ачале работ  ы гипотеза 

подтвердилась, адаптация к ус  ловиям Дом а ребенка с пособствов ала изуче-

нию особен  ностей их р  азвития и х  арактера проте  кания. Был  а составле на и 

реализо вана  прогр  амма  психо лого-педаго гического со  провождени я процес-

са адаптац ии к новым ус  ловиям, задачи выпо  лнены, цел  ь достигнут  а. 
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Заключение: 

Подводя ито ги данной р  аботы, отмет им следующ ие выводы: 

Мы проанализировали пс ихолого-пе дагогическу ю литературу. Стоит отме-

тить, что по д адаптацие й следует по нимать про цесс приспособ  ления ребе нка 

к конкрет ным услови  ям в учреж дении и изменени  я им себя в соответствии с 

эт ими услови ями и обще принятыми нор  мами.  

Заметим, что а  даптационн  ый процесс дете  й к услови  ям ДР включ  ает 

три фазы: остр ая фаза, котор ая сопрово ждается раз нообразным и колебания-

ми в сомат ическом состо янии и пси хическом ст атусе; подостр ая фаза, кото-

рая характер изуется аде кватным по ведением ребе нка и фаза компенсации. 

Выделяют тр и степени т яжести про хождения остро й фазы 

адаптационного пер  иода: легк ая адаптац  ия, адапта ция средне й тяжести и 

тяжелая ад аптация. 

 Под возде йствием неб лагоприятн ых факторо  в, при 

отсутствии в нимания к проб  лемам ребе нка может воз никнуть дез  адаптация, 

под которо й понимаетс  я нарушение про  цессов вза имодействи  я ребенка с 

окружающей сре  дой. 

Основной особе нностью дете й, которая обус  лавливает про цесс адапт ации 

к ДР, являетс я потребност ь и мотивы в об щении. Име нно от это  го зависит 

длительность и сте пень тяжест  и адаптацио  нного перио да. Если ребе нку не 

создавать соот ветствующи  м образом ор ганизованно го общения и и гровую 

деятельность ребе нка, то про  цесс привы  кания не то  лько задер  жится, но и 

осложнится. Д ля этого пе дагогу необ ходимо знат  ь характер ные особен ности 

и эт апы протек ания процесс а привыкан ия. 

Нами были в ыделены ря д педагогичес ких услови й, которые 

способствуют эффе  ктивной ад аптации дете й раннего возр  аста к ДР и 

включают в себ я следующие по  ложения: 
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1.Использовать и гровых тех  нологий дл я создания бо лее комфорт ной 

и легкой а даптации у дете  й раннего возр  аста; 

2.Формировать пе дагогическу ю компетент  ность  по проблеме а  даптации де-

тей раннего возр  аста актив ными метод  ами. 

Исследование про ходило на б азе: Краевой Спе циализиров анный Дом ребен-

ка №3 горо да Красноярс ка. В иссле довании уч  аствовали 2-е дете й  раннего 

возраст а от 1года до 4 лет. 

В ходе конст атирующего эт апа экспериме  нта было в ыявлено, что у ребенка 

поступившего с дру гого учреждения а даптация про ходила легче т.  к ему не 

пр ишлось при выкать к абсо лютно новы м условиям про живания. Трудности в 

адаптаци и связанны только с нез  накомым детским ко ллективом, к которо  му 

он со време нем привык пр и помощи со вместных и гр. У ребенка, которого ос-

тавили в учре ждении  на время,  в связи с т  яжелым матер иальным 

по ложением, адапта ция проход ила тяжелее. Сильно выр  аженное  недоверие к 

незнакомым взрослым, к то му же  поменялись условия жизни, режим дн  я. 

Сопровождение в это м случае б  ыло более д лительным. В работе по 

по вышению уро  вня адапта ции мы испо льзовали различн ые игровые 

те хнологии и активно вз аимодейство  вали с матерью. 

Важно сохр анять инди видуальный по  дход,  учит  ывая урове нь адапти-

ро ванности  каж дого ребен ка облегчит ь и ускорить процесс 

« приспособле ния» и улучшить э моциональное состо яние. Анализ полу-

че нных количест венных и качественных резу льтатов экспериментальной 

р аботы показ ал, что выдвинутая гипотез а нашла свое подтверждение, з адачи 

реше ны, цель исс ледования дост игнута. 
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  Тематическое п  ланирование                                                приложение 1 

занятий с дет  ьми раннего возр  аста по ад аптации. 

 

№ 

занятия 

 

Тема или це  ль занятия 

 

Формы, мето  ды 

занятий 

 

1. 

2. 

«Божья коро  вка»: создание по ложительно го настроя; 

р азвитие уме  ний действо  вать 

соответственно пр  авилам игр  ы; развитие коор динации 

дв ижений, об щей и мелко  й моторики, 

ориентации в собст  венном теле; 

развитие зр ительного вос приятия; р азвитие вн имания, 

реч и, воображе ния 

 

Игра «Пойм ай Бо-

жью 

коровку», и  гра 

«Божья 

коровка за мерзла», 

р исование 

«Божья коро  вка», 

колл  аж 

«Цветочная 

по ляна». 

 

3. «Листопад»: создание ат  мосферы эмо  циональной безо-

пасности; с  нятие эмоц  ионального и 

мышечного н  апряжения; с  нижение им пульсивност  и, по-

вышение дв  игательной а  ктивности; р  азвитие 

умения дви  гаться в о дном ритме с дру гими детьм  и, под-

страиваться по и  х темп; раз  витие слухо  вого 

внимания, про  извольност  и, быстрот  ы реакции, реч  и, во-

ображения, т  ворческих с пособносте й 

 

Игра — гим настика 

«Прогулка по 

осе ннему лесу», 

групповая 

а ппликация 

«Осенний пе йзаж». 

 

4. «Зайка»: создание по  ложительно го эмоцион ального на-

строя в гру ппе; развит  ие умения по  дражать 

движениям взрос  лого; разв итие коорд инации дви  жений, 

Игра (на ос нове 

потешки) 

«Поиграем с 
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общей и ме лкой мотор ики; развит ие умения 

подчиняться пр авилам игр  ы, отработ  ка быстрот  ы реак-

ции; сниже ние излишне  й двигател  ьной 

активности, и  мпульсивност  и; развитие т актильного вос-

приятия. 

 

з  айчиком», игр  а 

«Что любит з айчик 

?» 

 

5. «Мишка»: развитие э  мпатии; сн ятие эмоцио нального и 

м ышечного н  апряжения, 

тревожности; р азвитие уме  ния согласо  вывать сво  и дей-

ствия с де  йствиями дру гих детей, с р  итмом 

стиха, с пр авилами игр  ы; развитие коор динации 

дв ижений, общей и ме  лкой мотор ики, внима ния, 

речи, вообр  ажения. 

 

Игра «Поигр  аем с 

Мишко й», 

рисование «Обе  д 

для 

Мишки». 

 

 

6. «Котята»: формирование по  ложительно й самооцен  ки; 

развит ие стремле  ния сопере живать, по  могать, 

поддерживать дру г друга; с нятие мышеч  ного на-

пря  жения; развит ие умения в  ыражать эмо  ции (страх, 

грусть, ра  дость), слу хового вос приятия, у мения воспро-

изводить ус  лышанные з  вуки, мотор  ики, 

координации д вижений, в  нимания, реч  и, воображе ния. 

 

Игра «Поигр  аем с 

коти ком», 

игра «Рыба лка». 

 

7. «Цвет моего н  астроения»: определение э  моционально  го 

состоян  ия ребенка 

 

Диагностическая 

и  гра. 
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                                                                                      Пр  иложение 2 

 

 

                 Первичный л ист наблюде  ния 

              Шкала для о ценки эмоц ионального проф  иля 

       Отрицательные э моции для дете  й раннего возр аста 

              

 Ребенок 1 

  

Балльная о ценка 

Ребенок 2 

 

Балльная о ценка 

1. нет   

2. Хныканье з а компанию   

3. Хныканье с перер  ывами   

4. Продолж ительное 

пер иодическое х  ныканье 

  

5. Плач за ко  мпанию   

6. Продолж ительный п  лач   

7. Приступообр  азный плач   



52 

 

8. Сильный про должительн  ый 

плач 

  

9. Депресс ия   

10. Депресс ия с присту пами плача   
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                                                                       Пр  иложение 3 

Критерии и уро вни оценки резу льтатов 

ФИО ребенк а-------------------------------------------------------- 

Возраст------------------ Д ата поступ  ления------------------- 

Критерии а
 
даптирован

 
ности ребе

 
нка 

к учре
 
ждению 

Дни наблюде
 
ния/ число 

16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Аппетит 

 

хороший             

избирательный             

неустойчивый             

плохой             

Засыпание 

 

Быстрое              

Медленное              

Спокойное              

Неспокойное С 

до
 
полнительн

 
ыми 

воздейст
 
виями  

            

Без дополн
 
ительных 

воз
 
действий 

            

Продолжител

ьность 

сна 

 

Соответствует 

возр  асту 

 

            

Не соответст
 
вует 

возрасту 

            

Отношение к 

в
 
ысаживанию 

н
 
а горшок 

 

 

положительное 

            

отрицательное             

Навыки Просится н
 
а горшок             
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опрятности 

 

Не проситс
 
я, но бы-

вает сухой 
            

Не проситс
 
я, ходит 

мо
 
крый 

            

Отрицатель-

ные привыч-

ки (сосет пус-

тышку, палец 

раск
 
ачиваетс

я т.д.) 

нет 

есть(какие?) 

            

             

Познаватель-

ная и и
 
гровая 

деяте
 
льность 

активен             

Активен пр
 
и под-

держке взрос
 
лого 

            

Пассивен, ре
 
акция 

пртест
 
а 

            

Взаимоотнош

ения со 

взрос
 
лыми 

Инициативен              

Принимает 

и
 
нициативу у 

взрос
 
лого 

            

Уход от 

вз
 
аимоотношений,ре

акция протест
 
а 

            

Взаимоотнош

ения с дет
 
ьми 

инициативен             

вступает в ко
 
нтакт 

при по
 
ддержке 

взрос
 
лого 

            

Пассивен, ре
 
акция 

протест
 
а 

            

Речь  нет             

Ответная              

инициативная             

Эмоциональн

ое состо
 
яние 

бодрость             

Спокойствие              

уравновешенность             

тревожность             

раздражительность             

гневливость             

агрессивность             

Плаксивость              
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страхи             

Резкая сме
 
на на-

строе
 
ния 

            

Склонность к 

уе
 
динению 

            

Реакция на 

с
 
мену си-

туа
 
ции 

принимает             

тревожность             

Не принимает            
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                                                                                             Приложение 4 

Показатели адаптационных возможностей ребенка второго-третьего 

года жизни 

Компонент адаптации Факторы благополучной 

адаптации 

Факторы риска 

дезадаптации 

                      1                    2               3 

Психофизиологический Стабильное чередование сна 

и бодрствования Умение 

сигнализировать о своих 

нуждах Координация дви-

жений, двигательная целе-

направленность Сформиро-

ванность мелких движений 

рук 

Нарушения сна. Повышен-

ная возбудимость или пас-

сивность, заторможенность. 

Двигательное беспокойство, 

нецеленаправленность дви-

жений. Слабая координиро-

ванность движений. Ручная 

неловкость. Избиратель-

ность в пище. Неумение 

сигнализировать о своих 

нуждах, дискомфорте. Тре-

мор конечностей. Наруше-

ние терморегуляции. 

Повышенная 

чувствительность к 

сенсорным раздражителям. 

Индивидуально- 

психологический  

Способность к самостоя-

тельным действиям. Целе-

направленность действий, 

настойчивость в достижении 

целей. Избирательность, ак-

тивность внимания. Поло-

жительный эмоциональный 

фон. Разнообразие эмоций и 

Пониженный или повышен-

ный фон настроения, резкие 

перепады настроения. Мо-

нотонный плач. Вредные 

привычки, невротические 

действия. Частые аффектив-

ные реакции. Сниженный 
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способов их выражения. 

Любознательность, 

исследовательская 

активность. 

интерес к окружающему. 

Социально-

психологический 

Доброжелательность. Го-

товность к коммуникатив-

ному отклику. Инициатив-

ность в общении. Положи-

тельное отношение к пору-

чениям, просьбам взрослого, 

стремление их выполнять. 

Интерес к действиям взрос-

лого и ровесников. Стрем-

ление к активному подра-

жанию. Умение выражать 

свои желания, намерения. 

Стремление демонстриро-

вать свои достижения 

взрослому. Положительное 

отношение к оценке взрос-

лого, адекватная реакция на 

замечания, запреты. 

Негативные личностные об-

разования: замкнутость, за-

стенчивость, пугливость, 

капризность. Недостаточно 

выраженная способность к 

активному подражанию. Не-

гативный опыт общения с 

людьми. Экзальтированная, 

тревожная привязанность к 

одному из членов семьи. 

Эмоциональная холодность 

в общении с матерью. Бед-

ность коммуникативного 

опыта. Пассивность в обще-

нии. Боязнь новых 

взрослых, сверстников. 

                                                                                                      

 

 

 


