
«Как узнать готов ли ребенок к обучению в школе?» 

(мастер-класс с родителями) 

 

Организовали и провели 

 воспитатели старшей группы:  

Воронцова С.П. 

Спасенникова И.П. 

 

Цель: укрепление связи семьи и детского сада в целях обеспечения единства в  

развитии дошкольников, с использованием развивающих и занимательных  игр 

и упражнений с детьми. 

Задачи: 
1) показать важность   регулярной, систематической , последовательной 

совместной  работы  ДОУ и семьи по развитию детей дошкольного возраста и 

готовности их к обучению в школе; 

2) поделиться с родителями методами и педагогическими технологиями 

использования развивающих и занимательных игр в жизни ребёнка; 

3) способствовать желанию родителей применять полученные знания на 

практике в домашних условиях. 

Участники: родители. 

Форма проведения: мастер-класс. 

 
 

Ход мастер-класса: 
1.- Добрый вечер, уважаемые родители. Мы очень рады вас видеть на нашей 

встрече. Предлагаю Вам встать в круг и поприветствовать друг друга. 

Игра «Ладошки» 

- Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко. 

Дружно хлопните раз пять: (хлопают в ладоши) 

1,2,3,4,5. 

Продолжайте потирать! (потирают руки) 

Мой сосед такой хороший! 

Я ему пожму ладоши. (пожимают руки с одной стороны) 

И другой сосед хороший- 



И ему пожму ладоши. (пожимают руки с другой стороны) 

Руки вверх поднять пора. (поднимают руки вверх) 

Крикнем дружное: Ура! (машут руками) 

- Спасибо. 

И чтобы сразу включиться в работу предлагаю вам ответить на несколько 

простых вопросов. 

Прошу отвечать громко «Да» или «Нет». 

Детей вы любите, да или нет? (да) 

Чтоб ребяткам своим во всем помогать 

Вы хотите что-то новое узнать? (да) 

Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? (да) 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие кончилось, можно начать. 

 

2.Теоретическая часть: 
 Скоро в школу! Как узнать готов ли ребенок к обучению в школе? 

Готовность к школе – сложное интегральное понятие, определяемое «как 

готовность к усвоению определённой части культуры, входящей в содержание 

образования в виде учебной деятельности, что предполагает достаточный 

уровень развития ребёнка». Данное понятие составляют три взаимосвязанные 

части – физическая, психологическая и педагогическая (или специальная) 

готовность. 

Важная составляющая готовности к школе – мотивационная готовность, 

входящая в психологическую (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Н.В. 

Нижегородцева, В.Д. Шадриков, Н.И. Гуткина, М.Ю. Стожарова, В.Е. Судакова 

и др.) и предполагающая высокий уровень развития следующих мотивов: 

учебно-познавательный (восходит к познавательной потребности, связан с 

интересом к новым знаниям и умениям); широкий социальный (основан на 

понимании необходимости и значимости учения, на стремлении ребёнка к роли 

ученика); позиционный (основан на внешней атрибутике обучения: форме, 

школьных принадлежностях и пр.); оценочный (основан на стремлении ребёнка 

к получению высших оценок, одобрения его учебной деятельности); внешний 

(подчинение требованиям родителей); игровой (неадекватно перенесённый в 

учебную деятельность). 

На наш взгляд, на практике недостаточно внимания уделяется развитию 

мотивации учения, чаще педагоги и родители стремятся к формированию 

системы знаний, умений и навыков, не придавая должного значения мотивам и 

потребностям ребёнка, недооценивая их при овладении учебной деятельностью. 



 

3.Практические советы: 

Для того, чтобы понять готовность к обучению в школе, понаблюдайте за 

ребенком во время игры 

1) следует ли ребенок правилам игры; 

2) как ребенок устанавливает контакты; 

3) считается ли с другими как с партнерами; 

4) умеет ли управлять своим поведением; 

5) требует ли уступки от партнеров; 

6) бросает ли игру при неудаче. 

Волевая готовность ребенка к школе 

Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно трудиться, 

делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок должен 

уметь управлять своим поведением, умственной деятельностью. 

Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время выполнять 

задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. Отечественный 

психолог Л.С. Выготский рассматривал волю как стадию овладения 

собственными процессами поведения. Сначала взрослые с помощью слова 

регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически содержание 

требований взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи 

регулировать свое поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по 

пути волевого развития. После овладения речью слово становится для детей не 

только средством общения, но и средством организации поведения. 

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые 

человек способен в разные периоды своей жизни. 



К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого действия. 

Но эти элементы волевого действия недостаточно развиты. Выделяемые цели не 

всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит от трудности задания и 

длительности его выполнения: достижение цели определяется мотивацией. 

У ребенка должна быть сформирована организованность, умение организовать 

рабочее место, своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на 

рабочем месте в ходе учебной работы. 

Исследования нейропсихологов показали, что лобные отделы мозга ребенка 

только-только оформляются к 7 годам. До этого периода произвольное, 

управляемое поведение ребенка затруднено. Так как поведение ребенка до 7 лет 

непроизвольное, нерегулируемое и непосредственно-эмоциональное, 

необходимо развивать его физические способности, развивать его двигательную 

сферу: быстроту, ловкость, пластику, скорость в играх, беге, прыжках, метаниях 

и т.д. 

Надо использовать этот период и для развития разнообразного познания, для 

накопления разных сведений о мире вещей и людей. В этот период ребенок 

приобретает первичный опыт переживания положительных и отрицательных 

эмоций, учится радоваться, страдать, сочувствовать. Закладывается фундамент 

личности. 

На основе общего развития ребенок перейдет на уровень разумного, 

управляемого, контролируемого поведения. Посредником в этом процессе 

всегда является взрослый человек, он направляет и учит контролировать 

поведение. 

Ребенок должен уметь: 

1. Понимать и принимать задачу, ее цель. 

2. Спланировать свою деятельность. 

3. Подбирать средства для достижения цели. 

4. Преодолевать трудности, достигая результат. 

5. Оценивать результаты деятельности. 

6. Принимать помощь взрослых при выполнении задания. 

Многие дети, придя в школу, не могут поддерживать свои усилия в выполнении 

задания от начала до самого конца, особенно если при этом требуются навыки 

письма, владения ножницами, мячом и т.д. Многим просто не хватает внимания. 



   

Почему ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать ребенка с самого 

начала ученической жизни? 

В этом деле большая роль отводится родителям. Они часто позволяют ребенку 

остановиться где-то на половине пути: знает - ладно, красиво делать научится 

потом - и допускают ошибку. Необходимо сразу ориентировать ребенка на 

выполнение любого задания с начала до конца - при уборке комнаты, 

помощи родителям, выполнении задания и т.д. 

Надо приучать ребенка думать и о результате, не побыстрее разделаться, 

дописать, дочитать, добежать и все забыть. Ребенок должен стремиться к 

хорошему результату, не просто как может, а так хорошо, на что он способен. 

Надо ориентировать на то, что завтра он сделает лучше, чем сегодня. 

Правильно организованная домашняя работа постоянно приучает ребенка к 

самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду. 

При подготовке ребенка к школе обратить особое внимание на развитие 

самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это должно 

выражаться в умении ставить перед собой различные учебные задачи и решать 

их без побуждений извне ("Я хочу это сделать..."), проявлять инициативу ("Я 

хочу сделать это по-другому") и творчество ("Мне хочется сделать это по-

своему"). 

В познавательной самостоятельности важны инициатива, предвидение и 

творчество. 

Для формирования такой самостоятельности нужны специальные усилия 

взрослых. 

Ребенок должен: 

1. Работать самостоятельно, без присутствия взрослого. 



2. Работая, ориентироваться на получение результата, а не только чтобы 

избежать неприятность. 

3. Проявлять активный познавательный интерес к новым видам деятельности, 

стремясь к личным достижениям. 

Обратите внимание, может ли ребенок сосредоточенно заниматься каким-либо 

делом - рисовать, лепить, мастерить и т.д. 

Наиболее эффективны занятия конструированием для совершенствования 

системы произвольной саморегуляции. Начать конструирование можно по 

образцу: например, ребенок должен воспроизвести из деталей реально 

построенный дом. Ребенок учится правильно выбирать необходимые детали 

блоков, соотносить их по размеру, форме и цвету. 

Максимально приближенным к учебной деятельности упражнением по 

развитию произвольности является графический диктант. 

Ребенку дается образец геометрического узора, выполненный на листе бумаги в 

клетку. Он должен воспроизвести предложенный образец и самостоятельно 

продолжить точно такой же рисунок. Такою работу можно усложнить, предлагая 

под диктовку взрослого выполнять подобные узоры на листе бумаги (вправо на 

1 клеточку, вверх на 2 клеточки, влево на 2 клеточки и т.п.). 

У ребенка должно быть произвольное (управляемое) поведение. Он должен 

уметь подчинять свое поведение воле, а не чувствам. Ему непросто следовать 

как чужой, так и своей воле. Проведите игры по развитию произвольности 

(управляемости) поведения. 

Для развития произвольности чаще задавайте вопрос: "Как ты будешь это 

делать?" Таким и подобными вопросами взрослый может побуждать ребенка к 

планированию разных действий. Так, перед уборкой игрушек: "Что куда убирать 

и в какой последовательности?", перед конструированием: "Что построить и 

какие материалы для этого потребуются?" Подобные вопросы взрослый должен 

поставить перед ребенком, когда он приступает к какой-либо деятельности. 

Необходимо учесть, что одно дело планирование как подготовка к действию и 

другое дело - его реализация. Работа должна доводиться до конца! 

Подведение итогов действия - очень важный этап. По возможности надо 

демонстрировать другим членам семьи или знакомым, гостям успехи ребенка: 

как построен из кубиков замок или нарисован рисунок, сделана аппликация. 

Важно и то, чтобы действия планирования и его завершение, подведение итогов 

было доведено до автоматизма. 



4.Подведение итогов. Рефлексия. 

   

 

 

 

 


