
Консультации для родителей второй младшей группы 

БИБЛИОТЕКА 

МАТЕРИАЛОВ 

Консультация для родителей 
«Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, сообразительным? 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, 

оценить его собственные, индивидуальные возможности. 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается 

дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих 

взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое 

понимает, знает и умеет и стремится узнать ещё больше. Ваша задача - помочь 

ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это знакомство с 

окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в 

пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребёнка. 

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в основном 

на действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития восприятия 

полезны игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине и находить среди них одинаковые. Иногда при этом требуется 

не обращать внимание на другие важные особенности предметов, например на 

их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 

рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. 

Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание 

слов станет необходимым условием выполнения ребёнком взятой на себя роли. 

Другие игры направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа 

дидактических игр направлена на развитие мышления ребёнка. Для трёхлетнего 

малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих 

раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного 

расположения. Следующая группа игр ориентирована на развитие творческих 

способностей ребёнка, стимулирование его воображения. Малыш будет 

стремиться замечать одновременно разные качества предметов, искать 

разнообразные варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, 

математические игры-задания помогут научить ребёнка выделять 

количественные отношения между предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 

индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с заданиями, 

можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше 

подольше задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать 

выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже 

если это с лёгкостью делают его сверстники. 



Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в 

себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно это 

касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько 

решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно - неверно». Нужно 

научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать новые идеи. 

И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и 

уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. 

Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать 

любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, 

отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его 

заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым 

содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в 

бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему 

выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, потренироваться в умении 

переходить от одной идеи к другой, что особенно важно при выполнении 

творческих заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают 

становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать 

намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к 

другому. Быстро наступает утомление. Внимание ребёнка может быть 

сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. 

Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие 

предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать 

развивающие игры-занятия, помните три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с 

которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним. 

Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние 

предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими. 

Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребёнок довёл 

начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую - и вы увидите, что 

внимание ребёнка снова оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа 

сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко 

переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная 

обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут 

полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А 

ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела. 

Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а 



проведённые вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь.Так играйте же вместе с малышом! 

 
 

 
 

 
 

 
 

Консультация для родителей «Капризы и упрямство» 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы "Капризы, упрямство и способы их 

преодоления", необходимо определить область этой темы, т.е. поставить её в 

определённые рамки. Капризы и упрямство рассматриваются как составляющие 

отклоняющегося поведения, наряду с: 

1. Непослушанием, выражающемся в непослушании и озорстве 

2. Детским негативизмом, т.е. непринятием чего-либо без определённых причин. 

3. Своеволием 

4. Недисциплинированностью 

Все выше перечисленные формы отклоняющегося поведения различаются лишь по 

степени социальной опасности, а также зависят от возрастных и индивидуальных 

особенностей личности ребёнка. 

Понятия "капризы и упрямство" очень родственные и чёткой границы провести между 

ними нельзя. И способы преодоления капризов и упрямства одинаковы, но об этом позже. 

УПРЯМСТВО – это психологическое состояние, очень близкое к негативизму. Это 

отрицательная особенность поведения человека, выражающаяся в необоснованном и 

нерациональном противодействии просьбам, советам, требованиям других людей. Вид 

упорного непослушания, для которого нет видимых мотивов. 

Проявления упрямства: 

 в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно 

бессмысленно, не приносит пользы. 

 выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, т.е. 

ребёнок понял, что совершил ошибку, но не хочет в это признаваться, и поэтому " 

стоит на своём". 

Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его преодолению. С 

течением времени оно порождает детскую лживость, может привести к расстройству 

нервной системы, неврозам, раздражительности. Если такие проявления, ещё в 

дошкольном возрасте, из реактивных состояний переходят в хронические, то возникает 

начальная стадия педагогической запущенности. 



О капризах мы не будем много говорить, т.к. вся информация во многом пересекается с 

вышесказанным. 

КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, т.е. " Я так хочу и 

всё!!!". Они вызываются слабостью ребёнка и в определённой степени тоже выступают 

как форма самозащиты. 

Проявления капризов: 

 в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно 

бессмысленно, не приносит пользы. 

 в недовольстве, раздражительности, плаче. 

 в двигательном перевозбуждении. 

Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности: 

1. Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 

2. Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5- 4 годам. Случайные приступы 

3. упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

4. Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни. 

5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

7. В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 

раз в день. У некоторых детей – до 19 раз! 

8. Если дети по достижению 4 лет всё ещё продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего речь идёт о " фиксированном упрямстве", 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребёнком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, 

поддавшихся нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего спокойствия. 

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности у детей: 

1. Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению 

приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка. 

2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его 

 понимаете. 

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку – это бесполезно. 

Ругань не имеет смысла, шлепки ещё сильнее его возбуждают. 

4. Будьте в поведении с ребёнком настойчивы, если сказали "нет", оставайтесь и 

дальше при этом мнении. 

5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка протекает в общественном месте. 

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

6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: "Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!". Ребёнку только этого 

и нужно. 

7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, 

штучка)!". Подобные отвлекающие манёвры заинтересуют капризулю и он 

успокоится. 

8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление " сломить силой 

авторитета". 



9. Спокойный тон общения, без раздражительности. 

10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, оправданы 

логикой воспитательного процесса. 

Следующие моменты очень важны в предупреждении и в борьбе с упрямством и 

капризами. Речь пойдёт о гуманизации отношений между родителями и детьми, а именно 

о том, в каких случаях ребёнка нельзя наказывать и ругать, когда можно и нужно хвалить: 

1. НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО: 

 достигнуто не своим трудом. 

 не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум). 

 из жалости или желания понравиться. 

2. НАДО ХВАЛИТЬ: 

 за поступок, за свершившееся действие. 

 начинать сотрудничать с ребёнком всегда с похвалы, одобрения. 

 очень важно похвалить ребёнка с утра, как можно раньше и на ночь тоже. 

 уметь хвалить не хваля (пример: попросить о помощи, совет, как у взрослого). О 

наказаниях необходимо остановиться более подробно. 

 1. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ И РУГАТЬ КОГДА: 

1. ребёнок болен, испытывает недомогание или оправился после болезни т.к. в это 

время психика ребёнка уязвима и реакция непредсказуема. 

2. когда ребёнок ест, сразу после сна и перед сном. 

3. во всех случаях, когда что-то не получается (пример:  когда вы торопитесь, а 

ребёнок не может завязать шнурки). 

4. после физической или душевной травмы (пример: ребёнок упал, вы ругаете за это, 

считая, что он виноват). 

5. когда ребёнок не справился со страхом, невнимательностью, подвижностью и т.д., 

но очень старался. 

6. когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны. 

7. когда вы сами не в себе. 

7 ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ: 

1. наказание не должно вредить здоровью. 

2. если есть сомнения, то лучше не наказывать (пример: вы не уверены, что 

проступок совершил именно ваш ребёнок, или вы сомневаетесь в том, что 

совершённое действие вообще достойно наказания, т.е. наказывать "на всякий 

случай" нельзя. 

3. за 1 проступок – одно наказание (нельзя припоминать старые грехи). 

4. лучше не наказывать, чем наказывать с опозданием. 

5. надо наказывать и вскоре прощать. 

6. если ребёнок считает, что вы несправедливы, то не будет эффекта, поэтому важно 

объяснить ребенку, за что и почему он наказан. 

7. ребёнок не должен бояться наказания. 

Конечно, использовать все правила и необходимые условия в своём семейном воспитании 

очень сложно, но вероятно каждый родитель выберет из всего выше перечисленного 



недостающую часть, тем самым, дополнив уже выработанную стратегию воспитания в 

вашей семье. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


