
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОЛУЧИТ ЗДЕСЬ ЛАСКУ,  

КАЖДОГО ВСТРЕТЯТ ТЕПЛО И УЮТ.  

КАЖДУЮ ДЕВОЧКУ, КАЖДОГО МАЛЬЧИКА 

ЗДЕСЬ УВАЖАЮТ, ЛЮБЯТ И ЖДУТ! 

                                  Наш девиз  

Мы маленькие зайчики, шустрее всех зайчат.  

Мы девочки и мальчики, все ходим в детский сад.  

А группу нашу в садике "Зайчатами" зовем  

И каждый день, как в праздники в ней весело живем! 

                               Моя работа-любовь с заботой! 

Консультации для родителей: 

1.Кризис  трех лет. 

2.Что необходимо знать родителям о детском упрямстве 

3. Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей. 

4. Адаптация ребенка в детском саду. 

5. Рекомендация родителям по организации игрового общения с ребёнком 3х 

лет. 

6. Третий год  жизни. Нравственное воспитание детей. 

7. Как развить связную речь у детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Кризис трех лет 

К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в 

своем ребенке, он становится упрямым, капризным, вздорным. Улыбка 

умиления на лицах родителей сменяется выражением озабоченности, 

растерянности и некоторого раздражения. Многие не знают, что в это время 

происходит очень важный для ребенка психический процесс: это первое 

яркое выражение своего «Я», это его попытка самостоятельно отдалиться от 

матери, удлинить психологическую пуповину, научиться многое делать 

самому и как – то решать свои проблемы. Без психологического отделения от 

родителей ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, выработать 

механизмы психологической адаптации и гибкого поведения в различных 

ситуациях. 

Кризисы развития – это относительно короткие (от нескольких месяцев 

до года – двух) периоду в жизни, в течение которых человек заметно 

меняется, поднимается на новую жизненную ступень. Кризисы бывают не 

только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет), так как личность человека 

развивается непрерывно. При этом всегда происходит смена периодов: 

относительно длинных и спокойных - стабильных и более коротких, бурных 

– критических, то есть кризисы – это переходы между стабильными 

периодами. 

Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная 

закономерности личностного развития. Родители не должны пугаться 

остроты протекания кризисов, это вовсе не отрицательный показатель. 

Напротив, яркое проявление ребенка в самоутверждении в новом возрастном 

качестве говорит о том, что в его психике сложились все возрастные 

новообразования для дальнейшего развития его личности и адаптивных 

способностей. И, наоборот, внешняя «бескризисность», создающая иллюзию 



благополучия, может быть обманчивой, свидетельствовать о том, что в 

развитии ребенка не произошло соответствующих изменений. 

Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны 

проблемы непонимания, возникающие в этот момент у родителей и 

педагогов. Можно ли, действуя грамотно, смягчить проявление кризиса? Как 

помочь ребенку выйти из него, не внося в душу негативные качества: ведь 

упрямства – это крайняя степень проявления воли, необходимого для ребенка 

качества; капризность - демонстрация собственной значимости для других, 

ощущение своего «Я», эгоизм – в здоровом виде чувство 

«самостоятельности», собственное достоинство; агрессивность – крайняя 

форма самозащиты; замкнутость – неадекватная форма проявления здоровой 

осторожности, то есть необходимых для выживания в обществе качеств. 

Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных качеств, 

главная задача родителей и педагогов – не допустить закрепления их крайних 

проявлений. 

2. Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском 

упрямстве и капризности: 

Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев; 

Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 – 4 годам (случайные 

приступы упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне 

нормальная); 

Пик упрямства приходится на 2.5 – 3 года жизни; 

Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

детей по 5 раз в день (у некоторых – до 19 раз); 



Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться 

и капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения 

родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего 

спокойствия. 

Что могут сделать родители: 

Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите 

это как необходимость. 

Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку 

почувствовать, что вы его понимаете. 

Не пытайтесь во время приступа что – то внушать ребенку. Это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 

Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к 

помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». 

Ребенку только это и нужно. 

Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и 

увести. 

Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, 

книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры 

заинтересуют и отвлекут. 

Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали нет, 

значит нет. 

                   



 

 

3. «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у 

детей » 

В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение 

количества детей с отклонениями в развитии речи. Эти отклонения связаны, 

прежде всего, с неблагополучными экологическими условиями, различными 

инфекциями. 

Проблема исправления речи в наше время является актуальной. 

Учитывая, что речевые отклонения возникают в раннем возрасте их 

необходимо своевременно выявлять и исправлять. 

Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. 

Наблюдается также следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстаёт, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы. 

У детей, имеющих диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, отмечается выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также недостаточная подвижность пальцев рук, т. к. это 

тесно связано с речевой функцией. 

Неподготовленность к письму, недостаточность движений ручной 

моторики может вызывать негативное отношение к обучению в школе уже на 

самых первых этапах. 



Вот почему работа по развитию мелкой моторики является важной 

составляющей обучения ребенка. В дошкольном возрасте важна работа 

именно по подготовке к письму, а не само письмо. 

Движения руки человека формируются в процессе воспитания и 

обучения как результат ассоциативных связей, возникающих при работе 

зрительного, слухового и речевого анализаторов. 

Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о 

функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической 

готовности ребенка к школе. Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. Они 

являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры 

головного мозга, средством взаимодействия ее с нижележащими 

структурами. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно 

происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает 

ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых реакций 

стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. 

Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган 

речи — такой же, как и артикуляционный аппарат. 

С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга. 

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и 

дарований детей находятся на кончиках их пальцев». От пальцев, образно 



говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли». Это совершенно справедливо, ведь кисть руки имеет наибольшее 

представительство в моторной зоне коры головного мозга. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга. 

Возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени 

связана с развитием действий рук. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте. Именно к 6-7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон коры головного мозга, 

развитие мелких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту, ребёнок был 

подготовлен к усвоению новых двигательных навыков. 

Поэтому придается большое значение использованию этого факта в 

работе с детьми, имеющими нарушения в развитии речи. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно 

происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает их к 

рисованию и письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает 

приобретение навыков письма. 

Всё это создаёт благоприятную базу для развития речи и более 

успешного обучения в школе. 

4. Адаптация ребёнка к детскому саду 

Живя в семье в определённых, сравнительно устойчивых условиях, 

ребёнок постепенно приспосабливается к условиям окружающей среды. 



Между организмом и этой средой устанавливаются правильные 

взаимоотношения, происходит адаптация организма к окружающим 

влияниям. Организм ребёнка постепенно приспосабливается к определённой 

температуре помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи. 

Под влиянием систематических воздействий со стороны окружающих 

ребёнка взрослых, у него образуются различные привычки: он привыкает к 

режиму, способу кормления, укладывания, у него формируются 

определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 

В случае, если установленный в семье порядок почему-либо 

изменяется, обычно поведение ребёнка временно нарушается. Эти 

нарушения уравновешенного поведения объясняются тем, что малышу 

трудно приспособиться к возникшим изменениям, у него не могут быстро 

затормозиться старые связи, а вместо них также сформироваться новые. 

Недостаточно развиты у ребёнка адаптационные механизмы, в частности 

слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность нервных 

процессов. Однако, мозг ребёнка очень пластичен, и если эти изменения 

условий жизни происходят не так часто и не очень резко нарушают 

привычный образ жизни, то у ребёнка, при  правильном воспитательном 

подходе быстро восстанавливается уравновешенное поведение и не остаётся 

каких-либо отрицательных последствий, т. е. ребёнок адаптируется к новым 

условиям своей жизни. Анализ поведения детей в первые дни пребывания в 

детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. 

адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей  

проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается 

рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего 

состояния. К таким нарушениям относят: 

- нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание) 

-  нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный,  

прерывистый) 



- меняется эмоциональное состояние (дети много плачут,  

и раздражаются). 

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

- повышение температуры тела 

- изменения характера стула 

- нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт  

- проситься на горшок, его речь затормаживается.  

Ребенок привыкает к  новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания  в детском учреждении зависят от 

индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя 

по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать, 

другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, 

без возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с 

плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают 

участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней 

или даже позже. По всем этим признакам выделяются определённые группы, 

к которым принадлежит ребёнок по характеру поведения при поступлении  в 

детское учреждение. В зависимости от того, к какой адаптационной группе 

принадлежит ребёнок, будет строиться работа с ним. Очень часто 

встречаются ситуации, когда ребёнка нельзя однозначно определить в ту или 

иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения находится не 

"стыке" двух групп, т. е. является пограничной.  Своеобразный переход из 

одной адаптационной группы в другую показывает динамику развития 

процесса привыкания ребёнка к условиям детского учреждения. Далее 

приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные группы, о 

которых говорилось выше. 



Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели 

сделают адаптационный период более лёгким и безболезненным.  

Итак, что должны знать и уметь родители: 

Чем чаще ребёнок будет общаться со взрослыми,  детьми в квартире, 

во дворе, на игровой площадке, около дома т.е. в различной обстановке, тем 

быстрее и увереннее он сможет перенести приобретённые умения и навыки в 

обстановку детского сада. 

Неформальное посещение детского сада:  прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причём рассказ должен быть очень 

красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своём рассказе показать 

ребёнку, как весело и хорошо другим детям. 

"как играть и общаться с маленьким ребёнком?" 

5. Рекомендации родителям по организации игрового общения                                              

с ребенком 3-х лет. 

Разговаривайте с ребенком о том, что вы делаете с ним вместе, о том, 

что он видит и слышит вокруг, о ваших планах на сегодняшний день. 

Давайте вашему малышу самые простые указания и элементарные 

задания (положи шарик в коробочку, принеси красный мячик). Попросите 

его повторять простые предложения. 

Помогайте ребенку расширять словарный запас и усваивать новые 

речевые конструкции, для чего читайте и рассматривайте вместе с ним 

книжки с картинками, побуждая повторять прочитанное или рассказанное. 

Будьте хорошим слушателем. Дайте ребенку время договорить то, что 

он хотел сказать. Постарайтесь не перебивать его, поправляя произношение и 

порядок слов, ведь он и сам на слух, в конце концов, воспримет правильную 

речь. 



Обязательно смотрите на ребенка, когда он разговаривает, показывая, 

что внимательно слушаете и что его слова для вас не безразличны. 

Проявляйте искренний интерес к действиям вашего ребенка. 

При любом действии с ребенком или общении с ним, самое главное - 

это доброжелательное отношение, внимательное общение с ним. От 

взрослого требуется не только дать ребенку какие-либо знания, умения и 

навыки, но и обеспечить ему чувство психологической защищенности, 

доверия. 

Обращайте внимание не только на свои слава, но и на звук голоса, 

мимику, жесты, позу. Ваше лицо должно быть приветливо, улыбайтесь во 

время общения с ребенком. 

6. Третий год жизни. Нравственное воспитание детей. 

Третий год жизни. В этом возрасте организм ребёнка становится более 

выносливым благодаря совершенствованию функций всех органов, менее 

подвержен заболеваниям по сравнению с детьми второго года. У детей 

третьего года жизни совершенствуется высшая нервная деятельность: 

возрастает работоспособность коры головного мозга, благодаря чему ребёнок 

этого возраста может длительнее бодрствовать до 6-6, 5 час подряд); быстрее 

образуются временные связи, вследствие чего ребенок может запомнить 

новое слово, действие - с одного-двух объяснений; возрастает регулирующая 

роль коры больших полушарий головного мозга - ребенок может сдерживать 

свои чувства и желания. 

Однако по сравнению с детьми постарше они чаще болеют, быстрее 

утомляются, не способны к длительному ожиданию, которое приводит к 

возбуждению, а условные связи еще недостаточно прочны. 



Во время еды надо приучать ребёнка правильно держать ложку в руке, 

пользоваться салфеткой по мере необходимости, есть аккуратно, не выходить 

из-за стола, не окончив еду, а по окончании  благодарить. 

Во время укладывания и подъема, сборов на прогулку, надо также 

стимулировать активность ребенка, учить его надевать и снимать одежду и 

обувь в определенной последовательности, расстёгивать и застёгивать 

пуговицы, расположенные спереди. 

Надо приучать пользоваться носовым платком, замечать непорядок в 

своей одежде, закреплять умение проситься на горшок. 

При выработке умения и навыков у детей третьего года большую роль 

играет словесное объяснение, применяемое и в этом возрасте наряду с 

показом того, как следует правильно выполнить действие. 

Следует возможно шире использовать кормление, одевание, умывание, 

прогулку для обогащения ребенка знаниями, разнообразным впечатлениями, 

для развития  речи.  

7. Как развить связную речь у детей. 

Чтобы ребенок грамматически правильно, последовательно умел 

излагать свои мысли при рассказывании необходимо: 

1. регулярно читать стихи, загадки, сказки, потешки, прибаутки, 

рассказы; рассматривать картинки, составлять короткие рассказы, петь 

колыбельные песенки, песенки из детских мультфильмов. 

2. Речь взрослого должна быть неторопливой, эмоциональной, 

правильной, доступной для понимания ребенка. 

3. Словарный запас ребенка расширяйте, опираясь на зрительное 

восприятие. Если ребенок видит яблоко – рассказать о яблоке: сочное, спелое, 



душистое, красное, (зеленое). Яблоко растет, краснеет, наливается соком… 

Загадайте загадку о нем: 

Сочные, душистые, румяные, 

Волшебные. На деревьях мы растем.  

4. Особое внимание хотелось бы уделить умению составлять рассказ по 

картинке или серии картин. Это сложный вид работы. Составление рассказа 

требует от ребенка большого словарного запаса, умение планировать свое 

высказывание, вести диалог. 

Для того, чтобы ребенок умел составлять рассказ по картинке. Имел 

большой словарный запас. Родители могут помочь: 

5. Рассказывая по картинке или серии картин, побуждайте ребенка 

давать имена детям, клички животным выходить за рамки изображенного и 

рассказывать о том, что было, и что будет после того, что изображено на 

картинке, вводить новых героев. Включать диалог героев, рассказывать 

логично, без пауз, повторяющихся слов, выразительно и без слов – паразитов 

– э, ну, вот… 

На улице каждый день можно наблюдать изменения в природе 

поговорить о небе (хмурое, пасмурное, низкое, высокое, голубое, яркое, 

таинственное, о солнце (светит, греет, печет, улыбается, подмечать 

настроение прохожих).  Можно  придумывать дразнилки, небылицы, 

разыгрывать диалоги игрушек, сочинять короткие смешные стишки. 

5. Активно с ребенком разучивайте стихи. Старайтесь, чтобы текст 

стихотворения нравился ребенку при  заучивании обращайте внимание на 

выразительность, правильную интонацию. 

 

 



 


