
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Большинство родителей хотят обрадовать ребёнка и подарить ему новые 

игрушки, однако часто родителям приходится убирать эти игрушки самим. Если 

родители постоянно убирают игрушки сами, то ребёнок привыкает к такому 

положению, и не торопится что-то менять. Все хотят вырастить ответственного 

человека, приспособленного к жизни в обществе, но начинать необходимо с 

малого, с уборки игрушек. Ограждая ребёнка от элементарной работы по дому и 

выполнения простейших обязанностей, взрослые оказывают ему «медвежью 

услугу». Ведь уже даже в детском саду этот навык будет необходим. 

Если вы решили научить малыша убирать за собой игрушки, то вам 

необходимо соблюдать некоторые простые правила. Если вы просите ребенка 

убрать игрушки, то ваша просьба должна быть доброжелательной, а желательно, 

чтобы уборка являлась частью игры. 

Когда малыш еще совсем мал, начинайте убирать игрушки вместе с ним, и 

проговаривайте ваши действия. Такую работу необходимо 

выполнять регулярно, и ребенок сможет вскоре самостоятельно убрать свои 

игрушки. 

Часто дети подражают родителям, поэтому вы должны быть примером, и 

складывать свои вещи, книги, одежду на свои места. 

Несколько советов родителям, которые решили научить ребёнка 

убирать игрушки: 

1. Объясните, почему уборка игрушек необходима. 

2. Необходимо четко формулировать задачу: «Убери сначала машинки 

в гараж, а потом положи книги на полку». 

3. Полезными для уборки являются наклейки (картинки) на контейнеры 

(коробки), в которых хранятся игрушки. Можно организовать игру: собрать все 

машинки в коробку с наклейкой «машинка». Также дети любят сортировать 

игрушки по цветам и назначению, ищут дом потерявшегося мишки или ставят 

машину в гараж. 

4. Уборка игрушек может легко перейти в игру. Например, «кто 

быстрее»: «Я складываю книжки на полку, а ты укладываешь кукол спать, кто 

первый, тот и победитель!» 

5. Когда ребёнок убрал комнату, не переделывайте его работу, даже 

если она выполнена не так, как вы ожидали. Также не следует критиковать 

проделанную работу. 

6. Помните про поощрение! Он такой помощник. Помогайте ему, 

возможно так ему будет легче и веселее, в этом нет ничего плохого 

7. Можно начертить график уборки и делать в нем соответствующие 

отметки ярким цветным фломастером. 

Не следует: 
 заставлять ребенка убирать игрушки насильно; 

 давать обещания обязательно поощрить за уборку ребенка, иначе 

малыш быстро поймет это и будет ждать: «Что мне за это будет?»; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 убирать игрушки самому родителю; 

 оставлять мероприятия по уборке игрушек на поздний вечер, когда 

ребёнок уже устал и хочет спать; 

 искать за малыша потерянные вещи, объясните, что если класть их 

на место такого происходить не будет. 

Сталкиваясь с тем, что ребёнок не хочет убирать игрушки, родители 

понимают, что время было упущено. Но можно исправить ситуацию и найти 

способ, как научить ребёнка убирать игрушки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детям раннего возраста иногда свойственны припадки ярости, во время 

которых они падают на пол, бьют по полу руками и ногами, кричат, колотят 

окружающих. Чаше всего такое поведение возникает в ответ на запрет 

взрослых (нельзя брать какую-нибудь вещь, нельзя играть в луже) или на отказ 

купить игрушку, шоколадку. Иногда подобная вспышка может стать 

следствием конфликта со сверстниками. Например, если кто-то из детей 

отбирает у ребёнка игрушку, а он нс знает, что сделать в этой ситуации, как 

привлечь внимание взрослых, как выразить свою обиду. 

Генри Паренс рекомендует в таких случаях следующие тактики. Если 

истерика началась в ответ на отказ или запрет взрослого, родители не должны 

тут же отменять свое решение, лучше твердо сказать «нет» (конечно, в том 

случае, если запрет является действительно необходимым). Г. Паренс не 

рекомендует в момент ярости поднимать ребёнка с пола и насильно брать его 

на руки. Но если ребёнок сам просится на руки, следует выполнить его 

просьбу. Но любые нравоучения в этот момент будут преждевременными. 

Нежелательно вовремя истерики оставлять ребёнка одного. Это может 

быть небезопасно. Однако если взрослый сам находится в состоянии крайнего 

эмоционального возбуждения и не может контролировать свои действия, 

лучше все же отойти от ребёнка. 

Очень часто родители в состоянии гнева либо кричат на ребёнка, либо 

шлёпают его (порой нс соразмеряя силу удара). Впоследствии же они 

испытывают чувство вины и раскаяния. 

В момент наибольшей интенсивности приступа ребёнок может не 

слышать уговоров взрослых, но когда «эмоциональный накал» снизится, 

можно попробовать отвлечь ребенка, и переключить его внимание на какое-

либо действие или предмет. 

Итак, если ребёнок впадает в истерику: 
 Не отменяйте немедленно своих решений. 

 Не берите ребёнка насильно на руки. 

 Не старайтесь поднять ребёнка с пола. 

 Не оставляйте ребенка одного. 

 Следите за своим эмоциональным состоянием. 

 Переключите внимание ребенка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда 1,5-2х дети могут часами просиживать у телевизора. Их 

привлекает, завораживает движение, мелькание на экране, они с 

удовольствием узнают уже знакомых героев сказок и даже взрослых 

сериалов. Многие родители тревожатся по этому поводу, приходят на приём 

к психологам советом, что же делать, чтобы отучить малыша от этой 

«пагубной» привычки. 

Конечно, бесконечное сидение у телевизора может отрицательно 

сказаться на здоровье ребёнка, на его поведении, на взаимоотношениях в 

семье. Специалисты утверждают, например, что немало семей распадается 

оттого, что семейный ужин, который ещё недавно был символом семейного 

счастья, с появлением телевизора превратился в «кинозал». 

Отсутствие общих тем для разговора, глухое недовольство тем, что 

включили не тот канал, не тот фильм, не ту передачу, — всё это отнюдь не 

способствует укреплению семейных уз. 

Однако периодические просмотры телевизионных передач не могут 

принести так уж много вреда. Если родители заранее просматривают 

телевизионную программу, выбирают для ребёнка подходящие передачи, а  

главное, во время просмотра находятся рядом с малышом, телевизор может 

стать источником интересной информации и дальнейших контактов с 

родителями. Может быть, после просмотра передачи родители и ребёнок 

вместе прочитают книгу по данной теме, сходят на экскурсию, смастерят 

поделку (например, любимого героя телевизионной передачи). 

Если же ребенок один часами смотрит телевизор, взрослые могут 

ограничить время просмотра: твердо сказать ребенку, что он будет смотреть 

только один (или два) мультфильма в день. Причем пусть ребенок сам 

выберет, что именно он будет смотреть. 

Если же малыш сопротивляется, не соглашается на ваши условия, а 

продолжает капризничать и требовать включения телевизора, предложите 

ему выбор: смотреть передачу или поиграть с папой в футбол (погулять с 

бабушкой, с братом, вымыть с мамой посуду, поиграть всей семьей в лото). 

Контакты с окружающими людьми гораздо важнее для ребёнка 

раннего возраста, чем «чудеса голубого экрана». Поэтому, как правило, 

малыш с радостью отказывается от телевизионной передачи и живо 

откликается на предложение побыть вместе с мамой, с папой, конечно, 

только в том случае, если в семье царит положительная эмоциональная 

обстановка и налажен контакт с ребёнком. Тогда, если ребенок сознательно 

сделает выбор, общение с родителями и другими близкими людьми принесёт 

ему много счастливых минут и часов. 

 

Итак, если ребёнка не «оторвать» от телевизора: 
 Заранее познакомьтесь с телевизионной программой. 

 Выберите подходящие для ребёнка передачи. 

 Смотрите передачи вместе с малышом. Объясняйте и обсуждайте 

увиденное. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ограничьте  время просмотра и количество передач. 

 Предложите  выбор: смотреть телевизор или поиграть в  увлекательную 

игру с родителями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие родители и воспитатели жалуются, что малыши часто кусают и 

сверстников, и взрослых. Прежде чем наказывать ребёнка (что чаще всего и 

происходит), необходимо выяснить причину подобного поведения. 

Бывает, что малыш таким образом поступает, пытаясь исследовать 

окружающий его мир. В этом случае взрослый конечно же должен твёрдо 

сказать «нет», «нельзя», объяснить, почему нельзя, и предоставить ребёнку 

приемлемый способ реализации его потребности. Можно дать ребенку 

резиновое кольцо для кусания, кусочек хлеба, печенье или показать ему какой-

нибудь интересный предмет, который заинтересует малыша. 

Иногда кусание может стать выражением чувства беспомощности перед 

действительностью, следствием испытанного дискомфорта, с которым ребёнок 

нс умеет справляться сам. Например, если ребёнок привык играть дома в 

одиночестве, но вынужден целый день находиться в окружении многих людей, 

он может выразить свое несогласие, протест в виде агрессии, укусов. Тогда 

укус станет формой самозащиты ребёнка, В этом случае взрослый, заметив 

усталость и раздражительность ребёнка, должен показать ему, где он может 

поиграть один, побыть в уединении. Или если ребёнок не успокаивается, 

полон агрессии, лучше дать ему возможность выпустить пар»: сбить кегли, 

бросить мяч, постучать резиновым молотком и т. д. или просто взять его на 

руки, почитать книгу. 

Но всё перечисленное лучше сделать лишь после того, как взрослый 

уделил внимание «жертве»; успокоил, поговорил, погладил, пожалел. Очень 

хорошо, если к этой процедуре будет приобщён и маленький «агрессор». 

Пусть он тоже погладит, пожалеет малыша, которого укусил. 

Бывает, что ребёнок кусается, так как просто нс знает, как ещё привлечь 

внимание взрослого, чем заняться, куда направить свою энергию. Тогда 

взрослый тоже должен уделить внимание прежде всего «жертве», а потом 

научить ребёнка способам развлечь себя самому. 

Кое-кто из взрослых полагает, что если не замечать, что ребёнок укусил 

кого-либо из детей и не заострять на этом внимание, то он забудет о такой 

неблаговидной форме взаимодействия и не будет больше так делать. Но 

практика показывает, что ребёнок, проведя «разведку» и поняв, что такое 

поведение является нормой (так как не последовало никакой реакции 

значимого для него взрослого человека),  поступает так и в дальнейшем. 

Некоторые родители полагают, что если они строго накажут ребёнка за 

проступок, он запомнит это и научится действовать менее агрессивно. В 

качестве наказания они шлёпают ребёнка, кричат на него, а иногда предлагают 

тому, кого укусили, ответить обидчику тем же. Так, если в детском саду кто-то 

из детей укусил их ребенка, они учат сына или дочь; «И ты укуси его тоже!» 

Подобная реакция порождает целый клубок агрессии, и иногда таким 

способом общения и выяснения отношений «заражаются» и другие дети в 

группе.  

Если в ответ на проявленную агрессию мы будем не учить ребёнка 

сопереживать тому, кого он укусил, а станем заставлять его просить у 

«жертвы» или у нас прощения, он либо очень скоро поймёт, что можно 

действовать безнаказанно подобным способом, или, если ваше требование  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

унизительно и невыполнимо для ребёнка, он «замкнётся» и в качестве 

протеста ни за что не будет просить прощения. 

А может, если вы все же вынудите его попросить прощение, он назло 

станет вести себя так же. Старайтесь не стыдить малыша за то, что он укусил 

ребёнка, а объяснить ситуацию. Иначе он может сделать из вашего монолога 

только один вывод: «Я плохой, и никто меня не любит». Тогда ждите новых 

вспышек агрессии. 

Итак, если ребёнок кусает детей: 
 Выясните причину подобного поведения. 

 Если ребенок исследует окружающее, твёрдо скажите ему «нельзя!» 

 Если ребёнок выразил таким образом протест, прежде всего уделите 

внимание «жертве». 

 Попросите ребёнка пожалеть обиженного им малыша. 

 Обязательно отреагируйте на укус, не оставляйте его без внимания. 

 Объясните ребёнку, почему нельзя кусаться. 

 Не кричите ребенка, не шлепайте его. 

 Не заставляйте его просить прошение. 

 Не стыдите ребенка. 

 Уделите ребёнку внимание. Он нуждается в этом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашего милого малыша будто подменили? Совсем недавно это был 

ласковый, спокойный ребенок, которому нравилось выполнять ваши просьбы. 

А теперь? Что бы ему ни предложили – всё отвергает с криком «нет!», дерзит 

и ругает родителей. Желает поступать так, как он хочет, и требует, чтобы все в 

доме подчинялись его приказам. 

Когда начинается кризис 3 лет у ребенка? 

Кризис трехлетия не обязательно проявляется ровно в три года. Многое 

зависит от индивидуальных особенностей, развития и потенциала малыша. 

Однако чаще всего этот непростой период начинается в возрасте от двух с 

половиной до трех с половиной лет.  

Сколько длится кризис 3 лет у ребенка? 

Ни один специалист не способен дать точный ответ на этот вопрос, 

потому что продолжительность кризисного периода зависит от каждого 

отдельного случая – воспитания ребёнка, усилий, прилагаемых родителями 

для преодоления трудного возраста. Однако в большинстве случаев ситуация 

стабилизируется к четырем годам. 

Каковы причины детского кризиса 3 лет? 

Первые три года ребёнок физически и психически зависим от матери, он 

не отпускает ее ни на шаг, тяжело переживает разлуку. В этот период малыш 

впитывает в себя, как губка, огромное количество информации, которая 

непрерывно накапливается. 

Проходит время, малыш крепнет физически (уже ловко и уверенно 

управляет своим телом) и психически (его мозг достигает определенной 

стадии развития). Исследуя пространство, ребёнок видит результаты своей 

деятельности, приходит в восторг от осознания того, что может влиять на 

окружающий мир. Он подражает взрослым, использует их лексику, 

«примеряет» на себя разные роли, начинает играть в ролевые игры. Проявляет 

интерес к сверстникам и начинает взаимодействовать с детьми, играет в 

совместные игры с ними. 

Его уверенность в себе достигает вселенского масштаба: «Ура! Я САМ 

это умею! Я САМ это могу! Я БОЛЬШОЙ, как мама и папа!». 

Важно 

Ребёнок начинает осознавать себя отдельной независимой личностью. 

Но многие желания ребенка не соответствуют его реальным 

возможностям (внутренний конфликт) – с одной стороны, а с другой - он 

сталкивается с постоянной опекой взрослых (внешний конфликт) - как раз 

именно здесь и происходит внутреннее противоречие между «хочу» и «могу». 

Эти процессы и являются так называемым «кризисом Я сам». 

Существует целый перечень признаков «кризиса трёх лет», но все они - 

следствия одной причины, кратко и емко описывающей поведение ребёнка в 

период кризиса трех лет:  

Важно 

Малыш стремится сам принимать решения! 

Он стремится не только что-то делать самостоятельно, но и 

самостоятельно решать, делать это или нет. 

Как проявляется кризис 3 лет? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Психологи выделяют семь основных признаков - это, так называемое, 

семизвездие - своеволие, упрямство, негативизм, строптивость, протест-

бунт, симптом обесценивания, деспотизм 

1. Негативизм или «Как скажете, лишь бы не так и то!» 

Ребенок поступает вопреки не только родителям, но порой даже своему 

собственному желанию. Малыш отказывается выполнять просьбы не потому, 

что ему не хочется, а только потому, что его об этом попросили. 

Например, мама предлагает идти на прогулку. Малыш, который обожает 

гулять, почему-то заявляет: «Не пойду!». Почему? Потому что 

это мама предложила идти гулять, а не он сам так решил! 

Что делать? 

Попробуйте вместо утвердительной формы «Идем гулять!» просто 

спросить малыша о его желании: «Сашенька, мы гулять пойдем?». 

Часто спасает фраза «Давай вместе!». Например, ребёнок говорит: «Не буду 

умываться!» заменяем фразой «Давай вместе будем умываться!», а дальше 

задача сделать так, чтобы ему было интересно умываться. Например, читаем 

стишок «Водичка, водичка, умой мое личико...» или умываем мишку. 

В некоторых ситуациях можно применить маленькую военную хитрость. 

Например, вместо вопроса, «Ты будешь кушать?», задайте вопрос, 

содержащий несколько вариантов для выбора, но на который нельзя ответить 

нет: «Ты будешь кушать гречневую кашу или рисовую?». 

Ну, и совсем в крайних случаях, можно предложить ребенку сделать 

противоположное, с расчетом на то, что малыш из чувства негативизма 

сделает то, что надо. Например, скажите: «Гулять сегодня не пойдем!», тогда 

малыш будет настаивать на прогулке. Но часто прибегать к этому способу не 

стоит, так как это обман. 

2. Строптивость или «Нет – и всё!» 

Строптивость очень похожа на негативизм, но отличается тем, что не 

направлена на определенного человека - это протест против самого образа 

жизни. Ребенок отказывается выполнять требования взрослых, словно их не 

слышит (особенно это проявляется в семьях, где наблюдаются противоречия в 

воспитании: мама требует одно, папа – другое, а бабушка вообще все 

разрешает). 

Что делать? 

Отвлеките ребенка от того, что стало камнем преткновения, и через пять 

минут ребенок неожиданно согласится с Вашим предложением, забыв, что 

недавно возражал. 

3. Упрямство или «Я решил сам!» 

Когда ребенок упрямится, он настаивает на чем-то не потому, что ему 

этого сильно хочется, а потому, что он это потребовал: «Я так решил!». 

Например, малыш просит дать ему мяч. Но мяча нет, и мама предлагает ему 

замену, например, его любимую книжку. Малыш понимает, что книжка 

намного интереснее, чем мяч. Но все равно настаивает на своем: «Дай мяч!». 

Почему? Потому что это мама предложила книжку, а не он сам так решил. 

Что делать? 

Подождите несколько минут, зачастую малыш сам примет решение и 

попросит книжку. Удивительно, но факт! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Своеволие или «Гордый карапуз» 

Ребёнок все хочет делать сам, даже если не умеет. Безусловно, бывает 

удобнее сделать что-то за ребенка, ведь так быстрее. Но этим вы лишаете его 

радости от процесса деятельности. Присмотритесь к малышу, и Вы увидите 

гордость от собственной самостоятельности. 

Что делать? 

Позвольте малышу попробовать сделать все самому, даже если вы 

знаете, что это ему не по силам. Увы, но опыт приходит только в паре с 

ошибками. И если у крохи что-то получилось, обязательно похвалите его, 

объясните, что именно он сделал хорошо, и подчеркните, какой он стал 

большой и самостоятельный. Такое признание успехов поднимает самооценку, 

придает уверенности в силах и удовлетворит потребность быть хорошим. 

Важно 

Таким образом, формируется основа «системы Я», т.е. самой личности 

ребёнка! 

5. Протест-бунт или «Стройся, родитель, я – бунтарь!» 

Именно бунтом и протестом отвечает малыш на давление со стороны 

родителей, и их желание все решать за малыша («Не кричи!», «Не ломай!», 

«Садись за стол!», «Одень тапочки!»). 

Бурная энергия ребёнка должна найти выход в виде деятельности. А 

если ее сдерживать, то она выливается в виде эмоций (гнева, истерик). 

Любому человеку (а ребенку и тем более) очень тяжело долго 

находиться в нервном напряжении, и если не наступает разрядка в виде 

эмоции или какой-либо деятельности, то возникает стресс и, как следствие, 

снижение иммунитета. 

Ребёнок, чью деятельность постоянно сдерживают родители, считая его 

поведение неправильным, будет искать другие пути освобождения от 

накопившегося напряжения. Например, в виде агрессии или онанизма. 

Что делать? 

Если малыш заходится в истерике, спокойно переждите ее, и только 

потом объясните, как «правильно» себя вести и почему. А затем, предложите 

малышу порисовать, полепить, поиграть. 

Важно 

Что-либо объяснять во время истерики бесполезно. Так уж устроена 

психика человека. Во время проявления эмоций человеку трудно 

сосредоточиться на том, что ему говорят (это принцип доминанты - очаг 

возбуждения в головном мозге подавляет все остальные). 

 

6. Обесценивание или «Прочь отсюда – игрушки, книжки…» 

Изменяется отношение ребёнка к любимым вещам и игрушкам (он 

может бросать их, ломать) и к людям (малыш может стукнуть или обозвать 

маму грубыми словами). 

Это следующий этап исследовательской деятельности ребёнка (не 

путайте с агрессией). 

Потом он поймет, что такое его поведение может быть неприятно 

другим людям. А пока... Пока он подражает взрослым, ему интересно смотреть 

на их реакцию (а что будет, если…). 

Что делать? 

Направляйте энергию ребенка в мирное русло. Например, если малыш 

рвет книжку, предложите ему рвать старые журналы 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключите свою фантазию, обыграйте неприятный момент с 

использованием игрушек. 

Например, если малыш отказывается одеваться на прогулку, то 

предложите ему одеть куклу или плюшевого медведя, пусть он поиграет роль 

взрослого. Через некоторое время ребёнок согласится одеться и сам тоже. 

7. Деспотизм или «Я - здесь начальник!» 

Малыш учится управлять окружающим миром, пытается заставить 

родителей делать то, что он хочет. 

Необходимо понимать, что стремление к лидерству, желание «завоевать 

место под солнцем» – это хорошая черта характера, которая позволяет 

человеку быть самому хозяином своей жизни и как следствие - брать на себя 

ответственность за происходящее, а не быть ведомым другими людьми (это 

особенно ценно в подростковом возрасте, когда велика опасность влияния 

«дурных компаний). 

Что делать? 

Уступайте ребёнку в «мелочах». Но в том, что касается здоровья и 

безопасности самого ребёнка и других людей – будьте непреклонны (безо 

всяких исключений). Позволяйте малышу совершать ошибки, ведь сейчас 

ребёнок учится исключительно на собственном опыте. Ему сложно понять 

объяснения взрослых. 

Кризис трёх лет – прежде всего кризис социальных отношений, 

взаимоотношений личности ребёнка и окружающих. И протекать остро он 

будет только в том случае, если взрослые, не замечая у малыша тенденции к 

самостоятельности, будут сохранять прежний тип отношений, устраивающий 

их, взрослых, но сдерживающий активность и самостоятельность детей. 

Результатом выбора неадекватной тактики поведения родителей все 

вышеперечисленные признаки кризиса могут закрепиться и принять 

устойчивый характер, и впоследствии, привести к таким невротическим 

явлениям как энурез, ночные кошмары, заикание и пр. 

Если же взрослые адекватно отреагируют на происходящие в ребенке 

изменения, заменив авторитарность и гиперопеку на партнерское общение и 

самостоятельность (в разумных пределах, конечно), то все конфликты и 

трудности данного возрастного периода могут иметь временный характер, 

либо не возникнуть вовсе. 

Как пережить кризис 3 лет у ребенка? 

Советы психологов 

«Что же делать?» - именно таким вопросом часто задаются родители 

маленьких бунтарей. Всем озадаченным мамам и папам психологи 

рекомендуют придерживаться следующих правил: 

 Вырабатывайте правильную тактику своего поведения, станьте более 

гибкими, расширьте права и обязанности ребёнка. 

 Позволяйте малышу быть самостоятельным. Не вмешивайтесь (по 

возможности) в дела ребёнка, если он не просит. 

 Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по 

несколько раз в день, действительно ли то, что было запрещено утром, 

запретят вечером. Проявляйте твердость. Устанавливайте четкие запреты 

(нельзя убегать на улице от мамы, трогать горячую плиту и т.д.). Запретов 

должно быть не больше 5. Этой линии поведения должны придерживаться все 

члены семьи без исключения. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Помните, что ребёнок многие слова и поступки повторяет за Вами, 

поэтому следите за собой. 

 При вспышках упрямства, гнева отвлекайте малыша на что-нибудь 

нейтральное (вспоминайте, какую собачку, кошечку или бабочку Вы видели на 

прогулке). 

 Когда ребенок злится или у него истерика, то бесполезно объяснять, 

что так делать нехорошо. Отложите это до тех пор, пока малыш не успокоится. 

Возьмите его за руку и уведите в спокойное безлюдное место. 

 Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек. Например, 

если ребёнок отказывается есть, не настаивайте, посадите мишку за стол и 

пусть малыш его кормит, но вместе с тем, рассказываете, что мишка любит 

есть по очереди – ложка ему, ложка Маше. Обыграть можно многое: 

умывание, одевание, уборку игрушек... 

 Обязательно подчёркивайте, какой Ваш ребёнок уже большой, не 

«сюсюкайтесь» и не делайте все сделать за малыша. Разговаривайте с ним, как 

с равным человеком, мнение которого Вам интересно. 

 Любите ребёнка и показывайте ему, что он дорог Вам, несмотря ни на 

что. 

От того, как вы будете вести себя с ребенком во время этого 

кризиса, зависит, сохранит ли ваш малыш активность, упорство в 

достижении цели, будет ли продолжать стремиться к самостоятельности. 

Или он сломается и станет безропотно послушным, безвольным, 

зависимым человеком с заниженной самооценкой. 

 

У ребенка кризис 3 лет. Когда нужна консультация психолога? 

Если в душе закрались сомнения в правильности действий, тревога и 

переживания, обратитесь за помощью к детскому психологу. Психолог 

поможет справиться с проблемой, и разработает индивидуальную программу 

занятий для Вашего малыша с учётом его личностных особенностей и 

особенности семьи в целом. Ведь каждый ребёнок - уникальный и каждая 

семья – уникальная. 
 


