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План: 

1. Что такое психологическая готовность к школе 

2. Ступеньки к школе. 

3. Памятка для родителей. 

4. Анкетирование родителей. 

 

Информация использованная в ходе  подготовки к данной 

консультации. 

                    

Наверное, каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что в школе все 

у него будет хорошо. И учительница будет красивая и добрая, и 

одноклассники будут с ним дружить, и учиться он будет на пятерки. Но вот 

проходит несколько недель, и малыш уже без особой охоты собирается 

утром в школу. С понедельника начинает мечтать о выходных, а из школы 

приходит скучный и напряженный. В чем же дело? А дело в том, что не 

оправдались ожидания ребенка, связанные с новой интересной жизнью, а сам 

он оказался не совсем готовым к той реальности, которая называется 

«школьные будни».  

 

Почему же такое может произойти? Потому что дети представляют себе 

школу как что-то очень интересное и связывают поступление в первый класс 

с положительными переменами в их жизни. Далеко не все ребята понимают, 

что школьная жизнь - это прежде всего труд. Такой же труд как трудовая 

деятельность взрослых людей, не всегда интересная и не всегда приятная. 

Проводя опрос будущих первоклассников на тему: Почему ты хочешь идти в 

школу?, я столкнулась с тем, что часть детей хочет пойти в школу совсем не 

для того, чтобы учиться, а для того, чтобы как-то изменить свою жизнь, 

которая их не очень устраивает. Так, среди ответов встречаются следующие: 

- В школе не надо будет спать днем. 

- В школе на завтрак будут давать вкусные сырки. 

- В школе у меня появятся новые друзья. 

- Когда я пойду в школу, то меня будут отпускать ездить одну по городу. 

 

Понятно, что ребенок, ожидающий, что школа - это сплошной праздник, 

вскоре начинает испытывать неудовлетворенность от того, что приходится 

делать то, что ему не нравится, а именно: прилагать усилия и старания в 

нелегком и не всегда интересном труде. 

 

Психологи считают, что многое зависит от того, как ребенок психологически 

подготовлен к школе. Объясню, что это такое.   Подготовка к школе – 

процесс многоплановый. И следует отметить, что начинать заниматься с 

детьми следует не только непосредственно перед поступлением в школу, а 

далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. И не только на 



специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности ребят – в играх, 

в труде, общении со взрослыми и сверстниками. 

     В детских садах  дети получают навыки счета, чтения, развивается 

мышление, память, внимание, усидчивость, любознательность, мелкая 

моторика и другие важные качества. Дети получают понятия нравственности, 

прививается любовь к труду. Дети, которые не ходят в детский сад, и не 

получают соответствующую подготовку к школе, могут записаться в кружок 

«Ступеньки» в Центре детского творчества. 

   Что понимается под готовностью к школе? Готовность к школе – это, 

прежде всего, зрелость ребенка. А зрелый ребенок должен владеть 

определенным уровнем мыслительных операций, т.е. уметь принимать 

адекватные решения и быстро реагировать на изменения ситуации, уметь 

планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль, 

контролировать свое поведение и проявлять волевые усилия для выполнения 

поставленных задач. 

  Готовность к школе подразделяется на физиологическую, психологическую 

и познавательную. Все виды готовности должны гармонично сочетаться в 

ребенке. Если что-то не развито или развито не в полной мере, то это может 

послужить проблемам в обучении в школе, общении со сверстниками, 

усвоении новых знаний и так далее. 

· Физиологическая готовность ребенка к школе означает, что ребенок 

должен быть готов к обучению в школе физически. То есть состояние его 

здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу. 

А также ребенок при поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и 

понимать важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная 

поза за столом, осанка и т. п.  

Кроме того, физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой 

моторики (пальчиков), координации движения. Ребенок должен знать, в 

какой руке и как нужно держать ручку. 

Психологическая готовность ребенка к школе  включает в себя три 

компонента: интеллектуальная готовность, личностная и социальная 

готовность, эмоционально-волевая готовность. 

1. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а 

при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из 

проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет 

взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно      реагировать 

на конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а 

что  плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен 



адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые 

имеются. 

2. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

  

 3. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

-к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о 

них пойдет ниже); 

- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен 

быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

• Познавательная готовность ребенка к школе означает, что будущий 

первоклассник должен обладать определенным комплексом знаний и умений, 

который понадобится для успешного обучения в школе. Познавательная 

готовность характеризуется несколькими показателями: 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения человека 

и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: 

если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в 

ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

. 

2) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стихов, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

 • Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

3) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 



• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

4) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

5) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и 

место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 

  

6) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: «+ », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

7) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

  

      

Ступенька 1  

Интересно ли вам знать, как можно развивать внимание? 

Можно: 

-Развивать слуховое внимание через упражнения, игры на развитие 

внимания, широко представленные в литературе для педагогов и родителей. 

Часто менять формы деятельности. На уроках в школе от детей потребуется 

быстрое переключение внимания с одного вида деятельности на другой. Это 

свойство внимания можно формировать с помощью двигательных 

упражнений. Ребенок должен начинать, выполнять и заканчивать свои дей-

ствия по команде взрослого, быстро переходя от одного вида движений к 

другому: прыгать, останавливаться, шагать и т.п. 



-Использовать в совместной деятельности элементы игры. 

-Приучать детей проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

Использовать дидактические игры с четко выраженными правилами. 

-Почаще наблюдать с детьми и обсуждать услышанное и увиденное. 

-Способствовать формированию у ребенка навыка сознательно направлять 

внимание на определенные предметы и явления. 

-Способствовать формированию у ребенка навыка управлять вниманием в 

соответствии с целью. Регулярно включать в деятельность детей выполнение 

заданий по предварительно разработанному плану действий: можно 

выполнять постройки из конструкторов, рисунки, орнаменты, аппликации, 

поделки, форму которых вы задаете словесно или с помощью схемы. 

-Тренировать детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому плану, 

составленному вами. 

-Учить детей сосредотачиваться на определенной деятельности, 

концентрировать свое внимание на ней, не отвлекаясь в сторону. Включайте 

во взаимодействие с детьми игры и упражнения, требующие довольно дли-

тельного сосредоточения: нарисовать город, построить сложный мост, 

прослушать и пересказать сказку и т.п. 

-Создавать средства — стимулы, которые будут организовывать внимание 

ребенка. 

-Для развития внимания использовать игры с правилами и игры-

драматизации. 

Предлагать детям: 

-повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; 

-неоконченные фразы, которые нужно закончить; 

-вопросы, на которые необходимо ответить, поощряя тех детей, кто старается 

чаще отвечать на них. 

Предлагать сравнивать, анализировать образец и результаты своей или чужой 

работы, находить и исправлять ошибки. 

Можно использовать 

игры и упражнения, способствующие развитию внимания: 

«Да и нет не говорите. Белого и черного не носите». (Взрослый задает 

ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть 

запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет».) 

Игры — головоломки. 

Загадки. 

«Найди отличия». 

«Найди два одинаковых предмета». 

«Будь внимателен» (выполнение гимнастических упражнений по словесной 

команде). 

«Волшебное слово» (взрослый показывает упражнения, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!»). 



«Где что было» (ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; ребенок 

отворачивается, взрослый передвигает предметы; ребенок указывает, что 

изменилось). 

«Назови, что ты видишь» (ребенок за одну минуту должен назвать как можно 

больше предметов, находящихся в комнате). 

Игра «Карлики и великаны» (ребенок должен слушать словесную 

инструкцию взрослого, не обращая внимание на его действия). 

Упражнение: в газете, в старой книге на одной из страниц зачеркивать 

карандашом все буквы «а», стараясь не пропускать их (задание постепенно 

можно усложнить, попросив ребенка зачеркнуть все буквы «а», обвести в 

кружок все буквы «к», подчеркнуть все буквы «о»). 

Ступенька 2  

Интересно ли вам знать, как можно развивать мышление и речь? 

Можно 

В первую очередь через дидактические игры и упражнения развивать 

умение: 

-составлять группу из отдельных предметов; 

-выделять предметы по назначению, по характерным признакам; 

-классифицировать предметы и обобщать их по характерным признакам или 

назначению; 

-понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в правильной 

последовательности содержание текста с помощью вопросов; 

-сравнивать предметы; 

-соотносить схематическое изображение с реальными предметами; 

-делать самостоятельные выводы; 

-отвечать на вопросы, делать умозаключения; 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

Чаще использовать задания на: 

-сравнение пары предметов или явлений — нахождение сходства и различия 

между ними; 

-нахождение «лишнего» слова или изображения, не связанного общим 

признаком с остальными; 

-складывание целого из частей (разрезные картинки); 

-последовательное раскладывание картинок и составление рассказа по ним; 

-осознание закономерностей (рассмотреть орнамент, узор, продолжить его); 

-задания на сообразительность, логические рассуждения и т.д. 

Способствовать познанию свойств различных материалов, их 

функционального потенциала, созданию образов, моделей реальных предме-

тов посредством изобразительной деятельности (лепка, аппликация, 

рисование и т.д.). 



Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подражанию 

и проигрыванию их с заменой одних объектов другими. 

Для развития мышления использовать сказки, поговорки, метафоры, 

образное сравнение. 

Учить ребенка выделять и связывать те стороны ситуации, свойства 

предметов и явлений, которые существенны для решения поставленной 

задачи. 

Способствовать развитию способности переходить к решению задач в уме. 

Создавать сложноорганизованную среду, чтобы ребенок мог 

взаимодействовать с разными предметами. 

Расширять кругозор детей, их основные представления о природных, 

социальных явлениях, накапливать у детей знания и впечатления, обсуждая с 

ними прочитанные книжки, анализируя поведение людей. 

Можно использовать 

игры и упражнения, способствующие развитию мышления: 

«Разложи картинки» (учить учитывать последовательность событий). 

«Оканчивание слов» (учить заканчивать слово по начальному слогу). 

«Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру» (учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению). 

«Творческий подход» (ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно ис-

пользовать данный предмет). 

«Антонимы» (ребенку называется слово, а он должен назвать 

противоположное по смыслу слово, например: «тяжелый-легкий», «сильный-

слабый», «легкий-тяжелый и др.). 

«Уникуб», «Лото», «Домино», пазлы, конструкторы. 

Загадки 

Ступенька 3  

Интересно ли вам, как можно развивать память? 

Можно: 

Развивать у ребенка умения: 

-произвольно вызывать необходимые воспоминания; 

-вспоминать последовательность событий; 

-использовать при запоминании мнемотехнические приемы; 

-использовать образ как средство развития произвольной памяти; 

-повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при припоминании.  

Для улучшения процесса памяти воспитывать у детей приемы осмысленного 

запоминания и припоминания, умения: 



-анализировать, выделять в предметах определенные связи, признаки, 

сравнивать предметы и явления между собой, находить в них сходства и 

различия; 

-осуществлять обобщения, объединять различные предметы по каким-то 

общим признакам; 

-классифицировать предметы и явления на основе обобщения; 

-устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами для 

заучивания и окружающими предметами. 

Способствовать овладению умением для запоминания использовать 

вспомогательные средства — сочетать словесное объяснение с показом 

натуры или с изображением тех предметов или явлений, о которых идет речь. 

Используйте рисунки, таблицы, схемы (особенно для детей с хорошей 

зрительной памятью). 

Можно использовать 

игры и упражнения, способствующие развитию памяти: 

«Запомни предметы» (учить ребенка запоминать и воспроизводить 

информацию). 

«Детектив» (развитие произвольного запоминания; ребенок в течение 15 

минут рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок 

должен назвать картинки, которые запомнил). 

«Пирамида» (развитие краткосрочной механической памяти. Взрослый 

называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же повторить 

его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем взрос-

лый называет три слова, ребенок — повторяет и т.д.). 

«Что ты видел в отпуске?» (взрослый задает ребенку вопросы о 

происходящих в отпуске событиях). 

«Следопыт» (взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что сейчас ее 

спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку; 

ребенок должен ее найти). 

«Что ты ел на обед?» (ребенок должен перечислить все, что ел на обед). 

«Одежда» (ребенок должен вспомнить, в каком порядке он одевался утром). 

«Нарисуй такой же» (ребенок рисует на листе бумаге какой-либо простой 

предмет; затем лист переворачивается, и ребенок должен нарисовать точно 

такой же предмет). 

«Я положил в мешок» (взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные 

предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке). 

«Короткий рассказ» (взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен 

воспроизвести его). 

«Башня» (ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен запомнить 

эти фигуры и назвать). 

«Фигурка из палочек» (взрослый выкладывает фигурку из палочек; ребенок 

запоминает ее и по памяти выкладывает такую же.  



Ступенька 4  

Как развивать мелкомоторный навык? 

Для этого можно работать в 2-х направлениях.  

1. Развивать непосредственно мускулатуру руки, для этого можно: 

катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, шарики; 

-разминать пальцами пластилин; 

-запускать пальцами мелкие волчки; 

-сжимать и разжимать кулачки, при этом можно представлять, как будто 

кулачок — бутончик цветка (утром он проснулся и раскрылся, а вечером 

заснул — закрылся, спрятался); 

-делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый 

может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь; 

-двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу: сначала 

медленно, как будто кто-то крадется, а потом быстро, как будто бежит 

(упражнение проводится сначала правой, а потом левой рукой); 

-показывать отдельно только один палец — указательный, затем два — 

указательный и средний, далее три, четыре и пять; показывать только один 

большой палец отдельно; 

-барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

-махать в воздухе только пальцами; 

-кистями рук делать «фонарики»; 

-хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

-собирать все пальчики в щепотку (пальчики собрались вместе — 

разбежались); 

-нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку; 

-наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец (получается колечко или спираль); 

-завязывать узлы на толстой веревке, шнуре; 

-застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки, закручивать 

крышки, заводить механические игрушки ключиком. 

Полезны такие виды деятельности, как изобразительная, конструктивная. 

2. Формировать графический навык, для этого можно: 

-рисовать по точкам; 

-рисовать в тетрадях в крупную клетку (рисунки по клеточкам); 

-штриховать разными способами; 

-обводить контуры фигур. 

 

Памятка для родителей 

Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить начатое дело 

до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. 

Для этого нужны определённые условия: ничто не должно его отвлекать. 



Многое зависит и от того, как дети подготовили своё рабочее место. 

Например, если ребёнок сел рисовать, но не приготовил заранее всё 

необходимое, то он будет постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, 

подобрать соответствующий листок и т.д. В результате, ребёнок теряет 

интерес к замыслу, затрачивает время впустую, а то и оставляет дело 

незавершённым. 

    Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок 

видит внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное 

отношение к результатам его деятельности, то он сам с ответственностью 

относится к ней. 

   С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, 

начнется новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с 

радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в 

школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое 

плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте 

ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш 

первоклассник в будущем превратится в такую личность, в такого человека, 

которым вы сможете гордиться. 

 

 

Анкета для родителей 

«Ваш ребенок скоро станет школьником» 

ФИО (ребенка) ____________________________________________ 

Год рождения ребенка _______________ Возраст _____ 

 1.В каком возрасте вы планируете отдать ребенка в школу. Почему? 

В 6 лет, потому что 

· друзья, с которыми общается ребенок в детском саду (дома) уже идут в 

школу и ребенку будет легче освоиться в школе в уже привычной компании; 

· ребенку уже «скучно» в детском саду, он уже «вырос из игры», материал 

занятий в саду уже известен ребенку; 

· интерес ребенка к школе, существующий в данный момент, может 

перегореть до того, как ребенку исполнится 7 лет; 

· ребенок достиг больших успехов и для их развития следует отдать его в 

школу; 

· другие причины (укажите какие) _____________________________________ 

В 7 лет, потому что 

· в 6 лет ребенок еще слаб физически и не вынесет школьных нагрузок; 

· в 6 лет ребенок еще не умеет читать и не владеет необходимым минимумом 

знаний и умений для поступления в школу и успешного в ней обучения; 

·в 6 лет ребенок психологически еще не готов стать школьником, его больше 

привлекает игра, а не учеба; 

· другие причины (укажите какие) _________________________________ 

2. Выберите, что, по-вашему, свидетельствует о готовности ребенка к 

школьному обучению?  (можно 



выбрать несколько пунктов) 

 ·здоровье, физическая выносливость; 

· умение общаться со сверстниками; 

· умение строить адекватные системе обучения отношения со взрослыми; 

· отсутствие заниженной самооценки и страха неудачи у ребенка; 

· умение читать; 

· способность связно говорить, составлять или пересказывать рассказ по 

законам литературного, а не разговорного языка; 

· развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координации; 

· интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

· логичность рассуждений ребенка, способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец; 

·другое (укажите что)  ______________________________________________ 

3. Как вы считаете, насколько ваш ребенок готов в настоящий момент к 

поступлению в школу и школьному обучению? Почему? 

___________________________________________________________ 

4. Проводите ли вы дома дополнительные занятия с ребенком для повышения 

его готовности к поступлению в школу? 

- да; 

- нет, т. к. _______________________________________(укажите причины). 

5. Считаете ли вы необходимым уделять ребенку дополнительное время в 

течение его первых школьных дней, месяцев? 

- да;                      - еще нет;                            - еще не задумывались над этим 

6. Имеется ли у ребенка в вашей семье некое место (например, шкаф, полка, 

уголок), за порядок в котором он самостоятельно отвечает? 

- да;                  - еще нет;                               - еще не задумывались над этим. 

13. Считаете ли вы, что, когда ваш ребенок станет школьником, ему 

необходимо будет предоставлять больше свободы и самостоятельности в его 

поведении? 

- да; 

- нет, т. к. ____________________________________(укажите причины). 

еще не задумывались над этим. 

 


