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Аннотация. 

        Данные методические материалы раскрывают для родителей аспекты 

готовности детей к школе и предлагают практические методы и приемы работы с 

детьми дома. 

         Материалы адресованы педагогам-психологам, воспитателям дошкольных 

образовательных организаций. 

 

 

Пояснительная записка 

 

           Из чего же складывается готовность к школе 

и как помочь ребѐнку подготовиться к новой для  

него школьной жизни? 

           Главным показателем готовности к школе 

являются мотивы учения, т.е. желание учиться в 

школе. Это желание может быть стимулировано 

разными причинами, среди которых психологи 

выделяют социальные и познавательные. 

               Социальные мотивы учения связаны с желанием ребѐнка занять новое 

место в системе доступных ему общественных отношений: стать учеником, - 

иметь все соответствующие атрибуты (портфель, тетрадки, учебники), ощутить 

себя большим, школьником. 

               Познавательные мотивы связаны непосредственно с учением и с 

познавательными интересами ребѐнка. Они проявляются в интеллектуальной 

активности, в желании больше знать, уметь, в способности и потребности 

задавать вопросы и познавать окружающий мир. 

               Для готового к школе ребѐнка обычно характерен сплав этих двух 

потребностей. Он хочет учиться и потому, что стремится скорее стать большим, 

занять определѐнную позицию в обществе, и потому, что у него появились 

познавательные интересы, которые уже он не может удовлетворить дома. 

               Нередко у детей преобладают социальные мотивы учения, а 

познавательные выражены слабо. В таком случае детей интересуют в школе не 

знания, а строгое исполнение роли ученика. Ребѐнок ориентирован в основном на 

одобрение и похвалу учителя, потому что только учитель может оценить, как он 

исполняет роль ученика. На первых порах такая исполнительность и готовность 

делать всѐ как надо могут давать неплохие результаты, но как только эта роль 

станет для ребѐнка привычной, и исчерпает свою привлекательность, учение в 

школе утратит для него смысл, если, конечно, к этому времени у него не 

сформируются собственно учебные мотивы. 

              Однако, если у ребѐнка доминируют познавательные мотивы учения, а 

социальные практически отсутствуют, то это тоже может вызвать существенные 

трудности. Такие дети обычно приходят в школу, умея читать и считать, а в 

школу стремятся, чтобы больше узнать. Стремления хорошо выполнять 
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обязанности ученика, понимания своей новой ответственности у них может и не 

быть. И такому ребѐнку на уроке становится скучно. 

            Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для 

самого ребѐнка, так и для его родителей. Практический опыт показывает, что 

далеко не все дети всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному 

вхождению в учебную деятельность в школе. 

              Понимая важность подготовки детей к школе, даже за несколько месяцев 

до начала учебного года можно организовать целенаправленные развивающие 

занятия с детьми, которые помогут им на этом новом этапе жизни. 

                 Многое могут сделать для ребѐнка в этом отношении родители – первые 

и самые важные его воспитатели. 

                 Важно, чтобы ребѐнок был здоров, вынослив, иначе ему будет трудно 

выдержать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. 

                 И, пожалуй, самое главное – у него должно быть хорошее умственное 

развитие, которое является основой для успешного овладения школьными 

знаниями, умениями и навыками, а также для поддержания оптимального темпа 

интеллектуальной деятельности, чтобы ребѐнок успевал работать вместе с 

классом. 

                  Важно, чтобы ребѐнок желал узнавать новое, должен быть воспитан 

интерес к новым фактам, явлениям жизни. 

                  У ребѐнка должна быть сформирована организованность. Уметь 

своевременно начинать работу, поддерживать порядок на рабочем месте в ходе 

учебной работы. 

                  Задача родителей, помочь своему ребѐнку развивать и реализовать свои 

возможности. Не жалеть затраченного времени. Оно многократно окупится. 

Ребѐнок переступит порог школы с уверенностью, учение будет для него не 

тяжѐлой ношей, а радостью, и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу 

его успеваемости. 

                  Цель: повышение компетенции родителей по вопросам готовности 

детей к школе.  

Задачи: познакомить родителей с содержанием готовности ребѐнка к школе; 

предложить практическое руководство и конкретные формы работы с детьми 

дома. 

Перечень консультаций: 

1. Быть готовым к школе, что это значит? 

2. Причины трудностей «Ребѐнок плохо подготовлен к школе» 

3. «Режим будущих первоклассников» 

4. «Рука развивает мозг – рука готовится к школе» 

5.  «Что необходимо знать и уметь ребѐнку, поступающему в первый класс» 
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6. «Использование игр в формировании нравственно – волевых качеств» 

7.  Кризис шести-семи лет 
 

8. Рекомендации по развитию памяти  

9. Рекомендации по развитию внимания 

10.  Рекомендации по развитию мышления 

11. Рекомендации по развитию воображения. Советы 

родителям школьников. 
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Приложение. 

1.Быть готовым к школе, что это значит? 

               Представьте готовность вашего ребенка к школе в виде цветка. Для 

того чтобы он распустился, нужны крепкие корни. Корни - это хороший уровень 

развития памяти, внимания, воображения, логического мышления, волевых 

качеств. Почва - среда, в которой развивается малыш. Питание цветок 

получает через листья - уровень психического развития и уровень саморегуляции.                 

Эти две составляющие имеют просто огромное значение для успешного усвоения 

учебного материала. 

              Довольно часто встречаются родители, чьи дети не могут 

сконцентрировать внимание на учебных заданиях, не способны слушать учителя. 

Мамы отмечают: в начале учебного года малыш с радостью шел в школу, а спустя 

некоторое время желание учиться пропадало. Ребенок становился вялым, 

болезненным или, наоборот, превращался в маленького деспота и драчуна. И даже 

если раньше первоклашка умел достаточно хорошо читать, успеваемость в целом 

существенно снижались, по сравнению с детьми, хуже подготовленными к школе. 

Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к 

школе — значит быть готовым всему этому научиться. 

 

               Детские психологи выделяют несколько критериев готовности ребѐнка к 

школе. 

Физическая готовность. Обучение в школе связано с большими физическими и 

психологическими нагрузками. Заполняя медицинскую карту ребѐнка перед 

поступлением в школу, вы легко сможете сориентироваться в данном вопросе и 

получить консультацию у врачей-специалистов. Если у ребѐнка есть серьѐзные 

проблемы со здоровьем и вам рекомендованы специальные формы обучения или 

специальная школа, не пренебрегайте советами врачей. 

Интеллектуальная готовность. Она включает в себя багаж знаний ребѐнка, 

наличие у него специальных умений и навыков (умение сравнивать, обобщать, 

воспроизводить данный образец; развитие мелкой моторики; концентрация 

внимания и др.). Интеллектуальная готовность — это не только умение читать и 

писать, но и развитие речи (умение ответить на вопрос, задать вопрос, пересказать 

текст), умение рассуждать и мыслить логически. 

Социальная готовность. Это потребность ребѐнка в общении со сверстниками и 

умение подчинять своѐ поведение законам детских групп, а также способность 

исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения. 

Психологическая готовность. С этой точки зрения готовым к школьному 

обучению является ребѐнок, которого школа привлекает не только внешней 

стороной (замечательный ранец, красивая ученическая форма), но и 

возможностью получать новые знания и умения. Ребѐнок, готовый к школе, 

желает учиться и потому, что ему хочется занять определѐнную позицию в 

обществе, открывающую доступ в мир взрослых, и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома 



7 
 

         2.ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ 

«Ребѐнок плохо подготовлен к школе» 
 

                      Когда ребѐнок начинает ходить в школу, 

родители могут столкнуться с весьма досадной проблемой: 

он учится с большим трудом, ему тяжело усвоить новый 

материал, в классе он считается одним из отстающим. А 

ведь сами родители неоднократно замечали 

любознательность, трудолюбие и явные способности своего ребѐнка. Как 

объяснить столь удивительный парадокс, когда умный мальчик или девочка не 

могут справиться с обыкновенной школьной программой? 

                       Начиная разговор о проблемах, связанных с обучением в школе, 

следует сказать, что очень часто в отсутствии школьных успехов детей есть 

немалая доля вины их родителей. Нередко мамы и папы со спокойной совестью 

перекладывают всю ответственность на плечи учителя. Но в современной школе 

педагоги привыкли иметь дело с уже подготовленными детьми. Поэтому 

первоклашки, не обладающие определѐнными знаниями, воспринимаются 

учителями и одноклассниками как неумехи и незнайки. Естественно, что такие 

дети просто не могут хорошо учиться. Так как у них нет той начальной базы, на 

которую должны ложиться новые знания. 

                       Современным родителям трудно определить степень готовности 

своего ребѐнка к восприятию новых знаний. 

                       Нам кажется достаточным, если ребѐнок выучил буквы, стихи, 

знаком с известными сказками. 

                       Но сегодня ситуация коренным образом изменилась. Как правило, 

дети ещѐ до школы учатся читать, писать и выполнять несложные 

арифметические действия. Естественно, кто не владеет подобными умениями, 

будет чувствовать себя весьма неуютно. Он не сможет вместе со сверстниками 

выполнять все задания учителя. Да и педагогу придѐтся отвлекаться, чтобы 

объяснить отстающему то, что ему не известно, а для остальных – давно 

пройденный этап. Подобные досадные причины формируют у первоклассника 

абсолютно негативное отношение как к школе, так и к процессу обучения. Стоит 

только попасть в слабые ученики – так и будешь слабым на всю жизнь. 

                       Есть пути и способы, как помочь ребѐнку-школьнику стать 

активным и самостоятельным. 

                       Но сейчас речь не об этом – легче предупредить эти трудности, чем 

преодолевать их. 

                       Наши дети – подчас не умеют того, что кажется не относится к 

школе – но только на первый взгляд. Они не умеют быстро одеваться, есть, не 

задерживая остальных, самостоятельно занимать себя, добиваться поставленных 

перед собой целей – пусть в игре, а так же выполнять простейшие домашние дела. 

Всѐ это – результат нашей вечной спешки, невозможности сосредоточиться на 

процессе повседневной жизни. 
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                      Обучение в школе требует уже сложившейся произвольности. 

Ребѐнок должен спокойно сидеть на занятии, слушать, запоминать и выполнять 

то, что ему говорят. 

                      Как же помочь ребѐнку научиться управлять своей деятельностью и 

поведением? 

                      Особенную роль здесь несѐт детская игра, особенно коллективная, 

сюжетно-ролевая, где нужно ориентироваться на других детей, менять своѐ 

поведение в зависимости от их поведения (параллельно рассмотреть домашние 

игры, дать рекомендации). 

                     А так же необходимы такие дошкольные виды деятельности, как 

рисование, лепка, разнообразные поделки из бумаги. 

                     Чаще всего из года в год, мы сталкиваемся с проблемой 

недостаточного развития мелкой моторики. Уже с первых дней школы ребѐнок 

испытывает трудности в таких упражнениях, как штриховка, проведение 

различных линий, умение ориентироваться в пространстве. 

                     Для развития моторных навыков ребѐнка необходимо приучать к 

рисованию, лепке из пластилина или глины, изготовления различных поделок, 

занятиям с конструктором и мозаикой, шнуровка, вязание и т.д. 

                      Дети, для которых характерна неразвитость зрительно-двигательных 

координаций, обращают на себя внимание не только на занятиях. В быту они 

неловки, обычно у них всѐ падает из рук и т.п. Как правило, они плохо рисуют, не 

замыкают линии, неловко выполняют работу по аппликации и пр. 

                     Учитывая указанные проблемы, наряду с традиционными 

упражнениями и пальчиковой гимнастикой предлагаю работу в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

                       Выполнение графических упражнений в дошкольном возрасте очень 

важно для успешного овладения письмом. 

                        С детьми старшей группы целесообразно проводить работу по 

подготовке руки к письму в тетрадях со специально подобранными графическими 

упражнениями (штриховка, обвод контуров, проведение различных линий, 

раскрашивание предметов), которые позволяют развивать мелкую моторику и 

координацию движений руки. 

                        Изначально включаем знакомство с разлиновкой, ориентировка в 

ней. Знакомим детей с значение слова разлиновка (линии, которые служат опорой 

для чего-либо). Дети рассматривают листы с разлиновкой (из школьных 

тетрадей), учатся ориентироваться. Параллельно знакомим с правилом 

проведения горизонтальных и вертикальных линий и его закрепление. 

                       Детям напоминаем правило: при письме все горизонтальные линии 

ведутся слева направо, все вертикальные – сверху вниз. Затем раздаѐм картинки и 

просим дорисовать струйки дождя, осенние листья ит.д. 

                       Тетрадь по подготовке руки к письму предполагает работу с детьми 

в течении всего учебного года. Задания проводятся три-четыре раза в неделю с 

подгруппой или индивидуально. Для закрепления приобретѐнных графических 

навыков задания даются на дом. Их дети выполняют вместе с родителями. 
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Одновременно они повторяют речевой материал, работу над лексико-

грамматическим строем речи. Можно предложить задания по лексической теме 

«Времена года – осень». 

                        Надеюсь, что работа детей в предлагаемой тетради улучшит мелкую 

моторику и координацию движений руки, сделает этот процесс обучения 

занимательным и эффективным. 

                        Развитие мелкой моторики рук положительно влияет на 

формирование психики, а также способствует развитию мышления. Поэтому 

такие занятия следует проводить с детьми как можно чаще. 

 

3.Режим будущего первоклассника. 
 

                        Школа предъявляет первокласснику большие требования. Ребѐнок 

включается в систематический учебный труд, у него появляются новые 

обязанности и заботы, ему приходится подолгу находиться без движения. 

Организуя режим для ребѐнка, родители могут успешно подготовить его к 

обучению в школе. 

Режим. 
                        Для детей правильно организованный режим – условие не только 

сохранения и укрепления здоровья, но и успешной учѐбы. Режим – это 

рациональное и чѐткое чередование сна, еды, отдыха, различных видов 

деятельности в течение суток. Рассмотрим подробнее составные части режима. 

                        Огромное значение в поддержании работоспособности 

первоклассника имеет сон. Для детей 6-7 лет нормальная продолжительность сна 

10-12 часов. Недостаточная продолжительность сна вредно отражается на 

нервной системе ребѐнка: понижается деятельность коры головного мозга в ответ 

на раздражение. Но для полноценного отдыха центральной нервной системы и 

всего организма важно обеспечить не только необходимую продолжительность, 

но и достаточную глубину сна. Для этого нужно следующее: 

– приучать ребѐнка ложиться и вставать в одно и тоже время. Когда ребѐнок 

ложится спать в определѐнный час, его нервная система и весь организм заранее 

готовится ко сну; 

– время перед сном должно проходить в занятиях, успокаивающих нервную 

систему. Это могут быть спокойные игры, чтение; 

– перед сном необходимо проветрить комнату. В момент засыпания ребѐнка, а 

также во время сна, нужно создать спокойную обстановку (устранить яркий свет, 

выключить телевизор, перестать громко разговаривать; 

– ребѐнок должен спать в просторной, чистой, не слишком мягкой постели. 

Питание. 

                       Пища нужна ребѐнку не только для выработки энергии и 

восстановления разрушенных в процессе жизнедеятельности веществ и клеток, но 

и для построения новых клеток и тканей. В организме ребѐнка процессы роста 

происходят особенно интенсивно. В пище должны содержаться в правильном 
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соотношении все вещества, которые входят в состав тканей человеческого 

организма: белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. 

Белки, содержащиеся в молоке, мясе рыбе, яйцах – основной источник материала 

для построения тканей. 

Жиры служат прежде всего для покрытия энергетических затрат, из них 

образуется жировая ткань в организме. В пище детей должны содержаться жиры 

животного и растительного происхождения. 

Углеводы, имеющиеся в сахаре, крупе, крахмале и мучных продуктов, в основном 

обеспечивают организм энергией. Если потребление углеводов избыточное, то 

часть их превращается в жиры. 

Минеральные вещества и витамины способствуют нормальному росту, развитию 

и жизнедеятельности организма, обмену веществ. 

Полноценное питание детей предусматривает соотношение белков, жиров и 

углеводов 1:1:3 или 1:1:4. Если соотношение нарушено, то даже 

высококачественная пища усваивается плохо. Пища должна быть разнообразной и 

вкусно приготовленной. Тогда она возбуждает аппетит, съедается с 

удовольствием, лучше усваивается и приносит больше пользы. Ребѐнка учат есть 

не спеша, хорошо пережѐвывая пищу. Он не должен разговаривать во время еды и 

заниматься посторонними делами, так как это неблагоприятно отражается на 

выделении желудочного сока и последующем пищеварении. В распорядке дня 

старшего дошкольника строго предусматривается режим питания, который не 

должен нарушаться. 

Гигиена. 

                          Ребѐнок старшего возраста овладевает рядом гигиенических 

навыков, которые помогают ему сохранить здоровье и способствуют правильному 

развитию. Он должен соблюдать правила личной гигиены и иметь привычку к 

самообслуживанию. 

                          День будущего первоклассника начинается с утренней гимнастики, 

которая благотворно влияет на его состояние и самочувствие. Проснувшийся 

ребѐнок сонлив, у него отмечается некоторая скованность движений. После 

утренней гимнастики появляется чувство бодрости и повышается 

работоспособность. Учитывая, что мышцы ребѐнка 6-7 лет недостаточно развиты, 

характер и количество упражнений должно быть строго дозированно. Детям этого 

возраста рекомендуется не более 5-7 упражнений. Во время гимнастики ребѐнок 

должен быть легко одет: майка, трусы, тапочки. Утреннюю гимнастику 

необходимо проводить при открытой форточке. После гимнастики водные 

процедуры (обливание, обтирание). 

                          Кожа детей нежна, легко ранима, поэтому требует постоянного 

ухода. Ребѐнок должен каждый день утром и вечером мыть лицо, руки, уши и 

шею с мылом. Необходимо заботиться и о чистоте ног, приучать мыть их 

ежедневно, особенно летом. У ребѐнка должна быть собственная расчѐска. К 

навыкам личной гигиены относится и уход за полостью рта. Чистить зубы 

необходимо ежедневно, после еды – полоскать рот тѐплой водой. 
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                       Соблюдение гигиенических навыков становится привычкой ребѐнка, 

но пока эта привычка не сложилась, следует ежедневно напоминать дошкольнику 

о необходимости соблюдать правила личной гигиены, постепенно предоставляя 

ему больше самостоятельности. 

 

4. «Рука развивает мозг – рука готовится к школе» 

 

– Обычно дети, имеющие высокий уровень 

сформированности ручного праксиса, обладают хорошей 

памятью, грамотной речью и устойчивым вниманием. 

– К сожалению, многие первоклассники испытывают 

серьѐзные трудности при овладении навыком письма, 

впоследствии чего, у него возникает отрицательное 

отношение к учѐбе. Поэтому при подготовке ребѐнка к 

школе необходимо уделять внимание играм и упражнениям, 

способствующим развитию умелости рук. 

– Основные признаки «неготовности» ребѐнка к школе: инфантильность, 

недостаточная самостоятельность, низкий уровень эмоционального и социального 

развития, очень вялая или наоборот, напряжѐнная не скоординированность 

движений. Вялый ребѐнок не может обойтись без посторонней помощи: он не 

понимает, что от него хочет взрослый, не справляется с заданиями, решение 

которых требует развитой тонкой моторики; с трудом усваивает различия в 

свойствах предметов. 

– Поступление в школу неподготовленного ребѐнка может иметь 

неблагоприятные последствия для его дальнейшего развития, для физического и 

психического развития. 

– Если руку ребѐнка развивали с рождения, то на шестом году жизни он 

совершенствуется в «ручной умелости»: осваивает более сложные способы 

вырезания, склеивания, сгибания, наматывания, пересыпания, складывания, 

используя ткань, бумагу, фольгу, природные и подсобные материалы: применяет 

различные орудия труда и инструменты: ручки, карандаши, кисточки, 

фломастеры, линейки, лекала, трафареты, ножницы, молоток, грабли, щѐтки, 

лопаты. 

– В любой детской «продуктивной» деятельности ребѐнка учится планировать 

свою деятельность, ставить цель, подбирать материалы, необходимые для еѐ 

осуществления. У него формируется воля, организованность и 

исполнительностью 

– Хорошо подготовлены дети, интересуются счѐтом, чтением, письмом. Чтобы 

помочь им овладеть такими умениями, можно использовать игровой способ, 

например, предложите рисовать и писать буквы и цифры в воздухе руками или 

лепить их из пластилина, теста, глины, воска. 

– Ребѐнок шестого года жизни должен быть достаточно самостоятельным: в 

обслуживании себя и других, в общении, в решении житейских задач и 

самозащите 
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Как подготовить руку ребенка к письму. 

 
 Обычные затруднения детей при письме: 

♦ быстро устает рука; 

♦ теряется рабочая строка; 

♦ не получается правильное написание букв; 

♦ встречается «зеркальное» письмо; 

♦ ребенок не различает понятия «лево», «право», «лист», «страница», 

♦ не укладывается в общий темп работы. 

 

Эти затруднения обусловливаются неразвитостью мелкой моторики пальцев 

руки и недостаточной сформированностью зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, аналитического восприятия речи, 

зрительной памяти. 

Как подготовить руку ребенка к письму? Решение. Взрослые должны 

позаботиться о развитии мелкой моторики руки ребенка. С этой целью 

рекомендуется выполнять специальные упражнения. 

1 Самомассаж ладоней и пальцев руки. Массаж карандашом, который 

катается между ладонями. 

2 Пальчиковая гимнастика «У Лариски - две редиски». Приговаривая: 

«У Лариски — две редиски, у Алешки — две картошки, у Сережки-сорванца 

— два зеленых огурца, а у Вовки — две морковки, да еще у Петьки — две 

хвостатые редьки», — дети по очереди разгибают пальцы из кулачка, 

начиная с большого, на одной или обеих руках (В. Волина), 

3 Сортировка семян. Выкладывание узора из семян фасоли. 

4 Подвижная игра «Шоферы». Ребенок двумя руками накручивает на 

палочку веревку, к концу которой привязана машина. 

 

Игровые задания для развития мелких мышц кистей рук. 

В дошкольном возрасте крайне важно развивать мелкую моторику 

кистей рук. Такие занятия должны проводиться регулярно, иначе эффекта 

от упражнений не будет. Во время занятий следите за состоянием ребѐнка: 

если он начал скучать или утомился, то занятия лучше прервать. 

Упражнения для развития рук. 

• Разминать пальцами пластилин или глину. 

• Катать по столу по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, шарики. 

• двумя пальцами руки (сначала указательным и средним, а затем средним и 

безымянным) 

«ходить» по столу, изображая различные передвижения пешком: крадучись, 

бегом, на коленках и т.п. упражнение выполняется сначала правой, а потом левой 

рукой. 

• Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

• Махать в воздухе только пальцами. 

• Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 
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• Завязывать и развязывать узлы на толстой верѐвке или шнурке. 

• Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 

• Застѐгивать и расстегивать пуговицы, молнии, крючки. 

• Закручивать и раскручивать крышки, шурупы гайки. 

• Различные игры с конструктором, мозаикой, различного размера кубиками. 

• Рисовать в воздухе различные фигуры всей рукой и одной только кистью 

руки. Упражнения выполняются сначала правой, а затем левой рукой. 

• Мять пальцами поролоновые игрушки, губку. 

• Рисовать, раскрашивать, штриховать. 

• Вырезать различные фигуры ножницами. 

• Рисовать цветными мелками, акварелью, карандашами, ручкой и т.д. 
 
 

5. «Что необходимо знать и уметь ребѐнку, поступающему в первый класс» 

 

1.  Фамилию, имя, отчество свое и        

родителей; 

2.   Свой возраст (желательно дату рожденя); 

3.  Свой домашний адрес; страну, город, в 

котором живет, и основные 

достопримечательности; 

4.       Времена года (их количество, 

последовательность, основные    приметы 

каждого времени года; месяцы (их количество 

и названия); дни недели (их количество, 

последовательность); 

5.       Уметь выделять существенные признаки предметов окружающего мира и на 

их основе классифицировать предметы по следующим категориям: животные 

(домашние и дикие; домашние наших лесов, жарких стран, Севера); птицы, 

насекомые, растения (цветы, деревья), овощи, фрукты, ягоды; транспорт 

(наземный, водный, воздушный); одежду, обувь и головные уборы; посуду, 

мебель; а также уметь разделить их на две основные категории: живое и неживое; 

6.       Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

7.Знать и уметь рассказывать русские народные сказки; 

8. Знать произведения для детей великих русских писателей и поэтов: 

А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, С.А.Есенина и др 

9.     Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные 

линии, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры 

предметов; 

10.   Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (право – лево, 

верх – вниз и т. д.); 

11.   Составлять целое из частей (не менее 5-6 частей); 
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12. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или прочитанный 

рассказ, составить рассказ по картинке; устанавливать последовательность 

событий; 

13. Определять количество и последовательность звуков в словах (например: мак, 

дом, суп, дубы, сани, зубы, осы). 

14.  Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, вырезать предметы по кругу). 

15.   Запомнить и назвать 6-8 предметов, картинок, слов; 

16.   Свободно считать от 1 до 10 и обратно. 

17.   Уметь внимательно, не отвлекаясь слушать (30-35 минут); 

Как узнать, готов ли ребѐнок идти в школу? 

                    Школьными психологами разработаны специальные методики, 

позволяющие определить уровень готовности ребѐнка к школе. Обратитесь за 

помощью к психологу, работающему в детском саду, который посещает ваш 

ребѐнок. 

                    Попробуйте ответить («да» или «нет») на вопросы данного теста. Он 

поможет вам понять, готов ли ваш ребѐнок к школе. 

 

 Может ли ваш ребѐнок заниматься самостоятельно каким-нибудь делом, 

требующим сосредоточенности в течение 25—30 минут (например, 

собирать конструктор или пазлы)? 

 

 Говорит ли ваш ребѐнок, что он хочет идти в школу, потому что там он 

узнает много нового и интересного, найдѐт новых друзей? 

 

 Может ли ваш ребѐнок самостоятельно составить рассказ по картинке, 

включающий в себя не менее 5 предложений? 

 

 Знает ли ваш ребѐнок наизусть несколько стихотворений? 

 

 Верно ли, что ваш ребѐнок в присутствии незнакомых людей ведѐт себя 

непринуждѐнно, не стесняется? 

 

 Умеет ли ваш ребѐнок изменять имя существительное по числам 

(например: рама — рамы, ухо — уши, человек — люди, ребѐнок — дети)? 

 

 Умеет ли ваш ребѐнок читать без ошибок по слогам или, что ещѐ лучше, 

целиком слова, состоящие из 2—3 слогов? 

 

 Умеет ли ваш ребѐнок считать до двадцати и обратно? 

 

 Может ли ваш ребѐнок решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах десяти? 
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 Сможет ли ваш ребѐнок точно повторить предложение (например: 

«Зайчик, вспрыгни на пенѐк»)? 

 

 Любит ли ваш ребѐнок раскрашивать картинки, рисовать, лепить из 

пластилина? 

 

 Умеет ли ваш ребѐнок пользоваться ножницами и клеем (например, делать 

аппликацию)? 

 

 Может ли ваш ребѐнок обобщать понятия (например, назвать одним 

словом, а именно: мебель) стол, диван, стул, кресло)? 

 

 Может ли ваш ребѐнок сравнить два предмета, то есть назвать сходство 

и различия между ними (например, ручка и карандаш, дерево и кустарник)? 

 

 Знает ли ваш ребѐнок названия времѐн года, месяцев, дней недели, их 

последовательность? 

 

 Может ли ваш ребѐнок понять и точно выполнить словесные инструкции? 

 

                   Если вы утвердительно ответили на 15—16 вопросов, можете считать, 

что ваш ребѐнок вполне готов к школе. Вы не напрасно с ним занимались, а 

школьные трудности, если они возникнут, будут легко преодолимы. 

                   Если вы утвердительно ответили на 9—13 вопросов, значит ваш 

ребѐнок многому научился. Содержание же вопросов, на которые вы ответили 

отрицательно, подскажет вам темы дальнейших занятий. 

                   Если вы утвердительно ответили на 8 (и менее) вопросов, значит вам 

следует, во-первых, почитать специальную литературу, во-вторых, постараться 

уделять больше времени занятиям с ребѐнком, в-третьих, обратиться за помощью 

к специалистам. 
 

6 «Использование игр в формировании 

нравственно-волевых качеств» 

 

                    Скоро ваши дети пойдут в школу. Каждый из вас хотел бы, чтобы его 

ребенок как можно лучше был подготовлен к школе. Не забывайте о том, что 

ограничиться только подготовкой детей к обучению грамоте и математике 

недостаточно. 

                    Поступление в школу - важное событие в жизни ребенка. Учеба в 

школе – нелегкий труд, к которому ребенок должен быть подготовлен, поэтому не 

менее важно воспитать волевые качества. Ребенок должен уметь управлять своим 

поведением, подчинять его нормам и правилам, установленным школой, 

считаться с интересами окружающих, преодолевать встречающиеся трудности –             

первокласснику. Чтобы справиться с ними, ему необходимо обладать такими 
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нравственно-волевыми качествами, как организованность, самостоятельность, 

настойчивость, дисциплинированность. 

                     Безусловно, специальная подготовка важна, но ее недостаточно для 

успешного учения в школе. Известно немало случаев, когда дети из числа тех, 

которые до школы научились бегло читать, считать, на первых порах учатся 

хорошо. Но вот наступает день, когда знания, полученные до школы, иссякли. 

Нужно трудиться, но выработанная к этому времени привычка относиться к 

учению с позиции «Я все знаю», «все умею» не позволяет детям перестроиться. 

                    Поэтому так важно своевременно позаботиться о нравственно-волевой 

подготовке ребенка к обучению в школе. Нравственно-волевая подготовка должна 

начинаться с раннего возраста, но особое внимание уделяется ей в старшем 

дошкольном возрасте. 

                    Переход из детского сада в школу - важный этап в жизни детей. 

Меняется их социальная позиция: они становятся школьниками, основная 

деятельность которых - учение. Дошкольников подготавливают к этому: 

постепенно внушают им, что учеба в школе - серьезный труд, в результате 

которого они будут каждый день узнавать что-то новое, нужное и интересное. 

При этом важно поставить перед детьми перспективу, сформировать социально 

ценные мотивы учения. 

                    Позиция взрослых в этом вопросе должна быть спокойной, деловитой 

и ободряющей. Пусть дети почувствуют: дома понимают важность их новых 

обязанностей, ждут от них старания и ответственности, верят в их силы. 

Мотивами учения, которые следует формировать у детей, могут быть такие: «В 

школе ты начнешь трудиться, как трудятся мама и папа», «Теперь и ты у нас 

становишься взрослым, и у тебя появятся новые обязанности». 

                    Практика показывает, что если дети до поступления в школу имели 

дома посильные для них обязанности, то, как правило, они научились управлять 

своим поведением в учебной деятельности: могли без особого труда 

переключиться с интересной игры на не всегда увлекательные уроки, без 

напоминания выполняли указания учителя. 

                    Как относиться к затруднениям, с которыми дети сталкиваются при 

выполнении различных поручений, заданий? 

              У некоторых детей такое столкновение влечет за собой потерю интереса к 

тому делу, которым они занимались. При этом настоятельные требования 

взрослых довести работу до конца могут вызвать отрицательное отношение к 

любым заданиям или натолкнуть детей на попытку делать все кое-как. И то и 

другое может пагубно отразиться на привычках детей. 

               Конечно, взрослому легче выполнить за ребенка какую-то часть работы, 

чем заставить его самого достичь конечного результата. В этом случае также 

допускается ошибка. С одной стороны, детям подается пример безответственного 

отношения к порученному делу, выполнение которого они могут прекратить в 

любой момент, с другой - в них укрепляется неуверенность в своих силах. Кроме 

того, дети привыкают, что родители сделают трудную работу за них. 
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                Формирование умения доводить дело до конца, преодолевать трудности 

-важная задача, стоящая перед родителями. Для этого необходимы 

соответствующие условия. Ребенка ничто не должно отвлекать. Ему трудно быть 

усидчивым, если во время его занятий взрослые смотрят телевизор, слушают 

музыку или громко разговаривают. 

                Отношение взрослых к делам детей также имеет значение. Если 

дошкольники видят серьезное, внимательное, тактичное, доброжелательное, но 

вместе с тем требовательное отношение родителей к процессу и результатам их 

деятельности, то они сами с ответственностью относятся к ней. Методы работы с 

детьми, стимулирующие детскую деятельность, разнообразны: обучение 

отдельным способам работы, выбор из них наиболее экономных и 

целесообразных, совместное с детьми продумывание последовательности 

операций, контроль за выполнением задания. 

               Жизнь детей в семье должна быть наполнена не только интересными, но 

и обязательными делами, требующими умения добиваться цели, преодолевать 

трудности, уступать, ждать. 

               От интересного к обязательному - таков путь развития у детей умения 

управлять собой. «Не хочу, но сделаю, чтобы достичь желаемого», — вот мотив, 

который заставляет детей проявлять настойчивость, усидчивость. По мере роста 

детей этот мотив качественно совершенствуется: «Это трудно, но выполнимо, 

если постараться». Преодоление трудностей приносит детям чувство 

удовлетворения, радости, вместе с которым приходит любовь к труду. 

               Первые шаги в школьной жизни всегда трудны, но родители могут 

облегчить их, если своевременно позаботятся о воспитании у детей нравственно-

волевых качеств. 

               В воспитании у детей нравственно-волевых качеств большую помощь 

могут оказать игры, и прежде всего игры с правилами, в которых дети 

подчиняются правилам игры, учатся сдерживать свои желания, преодолевают 

трудности. 

               Играя в дидактические игры типа лото, домино дети должны соблюдать 

правила: выигрывает тот, кто, действуя по правилам, первым заполнит свою карту 

или первым придѐт к финишу. Подвижная игра также требует выполнения 

правил: бежать только по сигналу, не наступать на черту, тот кого водящий 

«запятнает», становится сам водящим. Это требует от ребѐнка внимания, 

выдержки, дисциплинированности, умения взаимодействовать с коллективом 

играющих. 

               В сюжетно – ролевых играх правила заключены и в самом сюжете, и в 

его развѐртывании, и выполнении взятой на себя роли, и в отношениях между 

играющими. Любая игра требует от участников соблюдения игровых законов. 

Иначе игра распадѐтся. 

               Несколько игр, которые вы можете использовать в воспитании своих 

детей, предложены ниже. Конечно, глядя на них, вы можете придумать 

множество подобных игр для организации их в своей семье 
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«Найди и промолчи».  

           Здесь воспитывается целеустремленность (найти спрятанный предмет), 

выдержка (промолчать, если нашѐл и не показывать никаких признаков). 

Игра «Лабиринт» 

           Цель: развивать чувство ответственности за другого человека, закреплять 

прочность формируемого качества. 

           Ход игры: в комнате, где разложены предметы-препятствия, дети, 

распределившись по парам, должны пройти лабиринт. У одного из них завязаны 

глаза, а другой объясняет как ему двигаться. Потом они меняются ролями. 

«Каждой вещи – свое место». 

           Цель: воспитывать у детей организованность: уметь выполнять цель, 

поставленную взрослым, рационально использовать время для выполнения 

задания, сдерживать импульсивные порывы. 

          Оборудование: разные предметы, расположенные в комнате. 

          Ход игры: взрослый предлагает детям заметить, где лежат, стоят, висят 

различные предметы, а затем выйти из комнаты. 7—10 небольших предметов 

родитель собирает на столе, приглашает детей в комнату и предлагает вернуть 

каждый предмет на его постоянное место. 

          Примечание: возможен и такой вариант игры. Взрослый меняет предметы 

местами. Задача играющих – вернуть вещи на прежние места. 

«Вежливые прятки». 

          Цель: формирование таких нравственных качеств у детей, как: уважение к 

взрослым, сотрудничество, доверие, взаимопомощь, культура общения. 

Водящий с закрытыми глазами медленно считает до 10. Остальные играющие в 

это время прячутся. Водящий должен слышать их голоса. Как только он 

произнесѐт: "Десять!», каждый из игроков кричит какое - то вежливое слово 

(например: здравствуй, добрые вечер, пожалуйста и т. д.). Водящий должен 

узнать спрятавшихся и назвать, кто назвал "волшебные" слова. 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

           Цель: учить детей отличать хорошее поведение от плохого. 

Обратить внимание на то, что хорошее поведение приносит радость, здоровье как 

тебе самому, так и окружающим тебя людям, и, наоборот, плохое поведение 

может привести к несчастью, болезни. Демонстрационный материал: отрывки из 

художественных произведений, жизненные факты о хорошем и плохом поведении 

человека, детей, группы. 

           Ход игры: Дети мимикой и жестами выражают свое отношение к хорошему 

и плохому поведению (плохое поведение — делают сердитое лицо, грозят 

пальцем; хорошее — улыбаются, одобрительно кивают головами). Отвечают на 

вопросы воспитателя. 

Примерные вопросы: «Сегодня Сережа опять ел снег. Ребята, это хорошо или 

плохо? Дети мимикой и жестами показывают, что это плохо. Что может случиться 

с Сережей?» Дети отвечают. И так далее. 
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«Как я дома помогаю». 

            Цель: формировать представления о домашних обязанностях женщин и 

мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать желание оказывать помощь людям. 

             Материал: цветок из разноцветного картона, лепестки съемные, 

вставляются в серединку 

             Ход игры: Дети по очереди отрывают лепестки от цветочка, называя 

обязанности, которые они выполняют в семье (поливают цветы, подметают пол, 

ухаживают за животными, «воспитывают» младших сестер и братьев, чинят 

игрушки и др.). Можно разнообразить игру. Пусть дети перечислять обязанности, 

которые выполняют в семье их мамы, а потом папы. 

 

7. Кризис шести-семи лет 

 
             Кризис конца дошкольного возраста и перехода к возрасту 

школьному, или кризис шести-семи лет, наиболее вариативен по 

своим проявлениям. Основной его причиной является то, что дети 

исчерпали развивающие возможности игр. На всем протяжении 

дошкольного детства игра была не просто любимым занятием 

мальчиков и девочек, она являлась стимулом к их прогрессивному 

поступательному развитию и важнейшим условием его 

осуществления. Через нее дети осваивали различные социальные роли 

и отношения, совершенствовали свои умения, оттачивали интеллект, 

учились управлять своими эмоциями и поведением. Через игровое 

взаимодействие с различными предметами они познавали 

окружающий мир. Но рано или поздно наступает момент, когда воображаемые 

игровые обстоятельства, предметы-заменители и игрушки, «невсамамделишние» 

персонажи и роли уже не могут заполнить разрыв между простейшими 

утилитарными знаниями и умениями дошкольников и их потребностью познать 

мир во всей его полноте и сложности, уяснить скрытую от восприятия 

внутреннюю причинность событий, научиться предвидеть результаты 

собственных разнообразных воздействий. Дети стремятся стать равными 

взрослым, которые обладают, по их мнению, уникальными, бесценными 

качествами всезнания и всемогущества. Ведь именно взрослые знают ответы на 

все вопросы, именно им все позволено, именно они решают, как будет протекать 

жизнь окружающих их людей, какие события желательны, а какие нет. 
              В стремлении стать взрослыми дети уже прошли несколько ступеней. 

Они опробовали такие приемы, как пребывание в одной ситуации со взрослыми 

(«Папа, можно, я вместе с тобой буду?., пойду?..»), подражание их поведению и 

действиям («Мама, можно, я тоже попробую?..»), принятие на себя роли 

взрослого в сюжетно-ролевой игре в семью, в магазин, в больницу и т. п. Однако 

достигнутый ребятами уровень интеллектуального развития позволяет им ясно 

осознавать, что эти приемы оказались недостаточными для того, чтобы 

действительно стать равными мамам и папам. Они понимают, что собственного 

опыта им явно недостаточно. Отсюда берет свое начало тяга детей к 
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теоретическим обобщенным знаниям, которые не ограничиваются опытом одного 

человека, а накоплены человечеством в целом. Знания эти не явные, они скрыты, 

зашифрованы, и, чтобы проникнуть в суть различных теоретических знаков и 

символов, детям требуются помощники. Но кто возьмет на себя эти обязанности, 

детям пока неизвестно. 
             Ситуация «хочу и не могу» старших дошкольников явно не устраивает. 

Они выбирают самые разнообразные формы протеста для выражения своего 

недовольства, ведь чем старше становятся дети, тем обширнее репертуар их 

действий. Например, ребенок начинает проявлять ревность и подозрительность в 

отношении родителей и других взрослых членов своей семьи. Девочки и 

мальчики навязчиво преследуют пап и мам, стараются не оставлять их наедине 

друг с другом, наивно полагая, что именно в эти моменты взрослые обмениваются 

какой-то особой информацией, скрытой от детей. Другой распространенной 

формой протеста является негативизм (отрицание). Он действует в отношении 

прошлого ребенка. Девчонки и мальчишки с недоверием относятся к тому факту, 

что когда-то они были малы, глупы и беспомощны. Это недоверие, 

психологическое отрицание распространяется на предметы одежды, которыми 

они когда-то пользовались, на их старые игрушки, книжки, высказывания. Им не 

верится, что раньше занятия кубиками, куклами, машинками доставляли им явное 

удовольствие, что это их каракулями изрисованы страницы книг. Все то, что два-

три года назад вызывало восторг и восхищение, ныне вызывает у них лишь 

скептическое удивление. Былые любимцы валяются, пылятся по углам, свалены в 

кучу в ящиках. И хотя дети по-прежнему с восторгом рассматривают витрины, 

прилавки с игрушками, но привлекает их лишь разнообразие товаров, их 

сравнительная стоимость. Ребята тянутся к новой деятельности, игрушки уже не 

способны увлечь их по-настоящему. 
             Часто дошкольники доходят до актов непреднамеренного вандализма. 

Так они пытаются переделать, усовершенствовать то, что имеют. Взрослые же 

воспринимают их действия как поломку, коверканье хороших вещей. Например, 

девочка стаскивает с куклы нарядное платье и наряжает ее в обрывки тюлевых 

занавесок, которые для нее символизируют бальный наряд, а для прочих лишь 

каприз и своеволие. Попытки изменить кукле прическу приводят к тому, что та 

лишается половины волос. Мальчики подвергают переделке свои старые машины, 

пытаясь создать из нескольких моделей одну супер-конструкцию. Довести 

начатое дело до конца им удается далеко не всегда. Как результат — груда 

пластмассового и металлического лома. Все это не вызывает восторга у взрослых 

и родителей. Они упрекают своих отпрысков в отсутствии бережливости, 

неряшливости и расточительности. При этом дети выходят за рамки обычного 

послушания. Их не устраивают родительские указания — поиграл и убери, 

посмотрел и поставь на место. В присутствии взрослых старшие дошкольники 

часто вообще отказываются заниматься с игрушками. 
            Кризис конца дошкольного детства может начинаться даже в 5—5,5 лет. 

Тогда он протекает более очевидно и болезненно. Если же время приближено к 

началу занятий в школе, то он может пройти сглажено, почти незаметно для 
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окружающих. Средством преодоления негативных проявлений кризиса является 

создание условий для начала освоения ребенком учебной деятельности, где он 

может овладеть теоретическими знаниями, прежде всего азбукой, письменностью 

и счетом. Ведь в период кризиса формируется готовность к школьному обучению. 

И в этом состоит его положительное значение. Попытки многих родителей 

приобщить своих детей к научно-теоретическому знанию (как можно раньше 

научить читать, составлять слоги и слова, писать, выполнять арифметические 

действия, благо соответствующих книг, пособий, игрушек сейчас хоть пруд 

пруди) заканчиваются неудачей именно потому, что по срокам не совпадают с 

кризисом конца дошкольного детства. Ребята охотно играют кубиками и буквами 

и цифрами, с огромным любопытством рассматривают красочно оформленные 

азбуки для самых маленьких. Но очень скоро они охладевают к этим занятиям, 

поскольку еще не миновали период игр-драматизаций. Их воображение пока 

господствует над разумом. Попытки же взрослых закрепить, отработать, казалось 

бы, сформированные умения ведут к упрямству и капризам. 
              И только совпадение по срокам систематического обучения науками (в 

школе или в домашних условиях) с кризисом 6—7 лет, то есть моментом, когда 

игра исчерпала свои развивающие возможности и на смену игровой мотивации 

пришла глубокая познавательная мотивация, а вместе с ней и готовность к 

обучению, дает стойкие положительные результаты. Если дети охладели к играм 

и забавам, дайте им в руки книжную премудрость, оградите их от житейских 

забот, и тогда вы получите колоссальный толчок к их дальнейшему развитию. 

Оно теперь будет направлено на повышение уровня интеллекта и возможностей 

саморегуляции. Ребята вновь обретут желание подчиняться взрослым, слушаться 

их, но лишь в ситуациях учебной деятельности. Непререкаемым авторитетом для 

них станет тот, кто поможет им войти в мир научного знания. Но этим лицом не 

всегда уже будут родители. На их место встанет учитель, педагог, ведущий детей 

к новому знанию. 
            Кризисы (и кризис семи лет) занимают относительно короткое время: 

несколько месяцев, год, а редко два года. В это время происходят резкие, 

фундаментальные изменения в психике ребенка. Развитие в кризисные периоды 

носят бурный, стремительный, "революционный” характер. При этом в очень 

короткий срок ребенок меняется весь. Кризис возникает на стыке двух возрастов 

и является завершением предыдущего этапа (в данном случае дошкольного) и 

начала следующего (школьного). 
            Старший дошкольный возраст это переходная ступень в развитии, когда 

ребенок уже не дошкольник, но еще и не школьник. Давно замечено, что при 

переходе от дошкольного к школьному возрасту, ребенок резко меняется и 

становиться более трудным в воспитательном отношении. Эти изменения носят 

более глубокий и сложный характер, чем в кризисе трех лет. 
            Негативная симптоматика кризиса, свойственная всем переходным 

периодам, в полной мере проявляется и в этом возрасте (негативизм, упрямство, 

строптивость и др.). Наряду с этим проявляются специфические для данного 

возраста особенности: нарочитость, нелепость, искусственность поведения, 
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паясничанье, вертлявость, клоунада. Ребенок ходит «вертлявой» походкой, 

говорит писклявым голосом, корчит рожицы, строит из себя шута. Поведение 

ребенка в период кризиса семи лет имеет нарочитый шутовской характер, 

вызывающий не улыбку, а осуждение. По мнению Л.С. Выготского, такие 

особенности поведения семилеток свидетельствуют об "утрате детской 

непосредственности”. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании 

ребенка его внутренней и внешней жизни. 
            До семи лет малыш поступает в соответствии с актуальными для него в 

данный момент переживаниями. Его желания и выражения этих желаний 

поведении представляют собой неразделимое целое. Поведение ребенка в этом 

возрасте можно условно описать схемой "захотел – сделал”. Наивность и 

непосредственность свидетельствуют о том, что внешне ребенок такой же, как и 

"внутри”. Его поведение понятно и легко "читается” окружающими. 
            Утрата непосредственности и наивности в поведении дошкольника 

означает включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, 

который как бы выливается между переживанием и действием ребенка. Его 

поведение становится осознанным и может быть описано другой схемой: «захотел 

– осознал – сделал». 
            Осознание включается во все сферы жизни семилетнего ребенка: он 

начинает осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним и к 

самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности. 

Возможности осознания у ребенка семилетнего возраста еще очень ограничены. 

Это только начало формирования способности к анализу своих переживаний и 

отношений, в этом старший дошкольник отличается от взрослого человека. 

Наличие элементарного осознания своей внешней и внутренней жизни отличает 

детей 7 года от младших детей, а кризис семи лет от кризиса трех лет. Одним из 

достижений семилетнего кризиса является осознание своего социального «Я», 

формирование внутренней социальной позиции. Ребенок впервые осознает 

расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, и 

тем, каковы его реальные возможности и желания. Появляется ясно выраженное 

стремление к тому, чтобы занять новое более «взрослое» положение в жизни и 

выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других 

деятельность. Ребенок «выпадает» из привычной жизни, теряет интерес к 

дошкольным видам деятельности. Появляется стремление детей к социальному 

положению школьника и к учению, как к новой социально значимой деятельности 

(в школе – большие, а в детском саду только маленькие), а также в желании 

выполнять те или иные поручения взрослых, взять на себя какие-то обязанности 

стать помощником в семье. 
          Существует связь кризиса семи лет и успешности адаптации детей к школе. 

Дошкольники, в поведении которых до поступления в школу замечены симптомы 

кризиса, в первом классе испытывают меньшие трудности, чем те дети, у которых 

кризис семи лет до школы никак не проявлялся. Родители замечают, что «ребенок 
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вдруг испортился», «всегда был послушным, а сейчас как будто подменили», 

капризничает, голос повышает, дерзит, «кривляется» и т.д. Из наблюдений: дети 

подвижны, легко начинают и бросают игру, требуют внимание взрослых, 

спрашивают о школе, предпочитают совместными со взрослыми занятия игре. 

Они характеризуются как «очень активные, нуждающиеся в контроле, 

неусидчивые, непослушные почемучки». Такие дети, придя в школу, 

адаптируются за короткий период. 
          Сейчас говорят о смещении границ кризиса семи лет к шестилетнему 

возрасту. У некоторых детей появляется негативная симптоматика к пяти с 

половиной годам, поэтому сейчас говорят о кризисе 6-7 лет. 
 

8 Рекомендации по развитию памяти. 

  Развивать умение произвольно вызывать 

необходимые воспоминания. 

  Обучать культуре запоминания. 

  Учить вспоминать последовательность событий. 

  Учить использовать при запоминании 

мнемотехнические приемы. 

 Учить использовать образ как средство развития 

произвольной памяти. 

 Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при припоминании. 

  Способствовать овладению умением использовать для запоминания 

вспомогательные средства. 

 

Игры и упражнения для развития памяти.   
Данные методы не требуют специальной подготовки. Достаточно быть 

внимательным к детям и иметь время для занятий и игр с ними. 

 
♦ «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить информацию. 

♦ «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 15 мин. 

рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок должен 

назвать картинки, которые запомнил. 

♦ «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. Взрослый 

называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же повторить его; 

затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем взрослый 

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; а ребенок 

должен ее найти. 

♦ «Что ты ел на обед?» Ребенок должен перечислить все, что ел на обед. 
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♦ «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал предметы 

одежды утром. 

♦ «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой-либо простой 

предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен нарисовать 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 

повторить 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. 

В естественном стремлении развить память ребенка имейте в виду: независимо от 

того, хорошая или плохая у него память, перегружать ее вредно. Особенно это 

относится к заучиванию непонятных вещей, которые никогда не придется 

использовать на практике и, следовательно, они будут быстро забыты ребенком, 

— это пустое знание, вызывающее у ребенка лишь беспокойство, напряжение. 

 
 

9. «Рекомендации по развитию внимания.» 

 

 Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

  Часто менять формы деятельности. 

  Использовать на занятиях элементы игры. 

  Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

  Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное. 

 Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы и 

явления. 

  Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 

  Учить сосредоточиваться на известной деятельности, концентрировать свое 

внимание на ней, не отвлекаясь. 

  Создавать средства-стимулы, которые будут организовывать внимание 

ребенка. 

  Для развития внимания использовать игры с правилами и игры-

драматизации.    

  

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 
 

♦ «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает ребенку 

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

цвета и не говорить «да» и «нет». 
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♦ 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; затем он 

отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок указывает, что 

изменилось. 

♦ «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 мин должен назвать как можно 

больше предметов, находящихся в комнате. 

♦ «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную инструкцию 

взрослого, не обращая внимание на его действия. 

 

10.Рекомендации по развитию мышления. 

 Развивать умственные способности через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности. 

  Учить составлять группу из отдельных предметов. 

 Учить выделять предметы по назначению и характерным 

признакам. 

 Учить классифицировать предметы и обобщать их по 

характерным признакам или назначению. 

 Учить понимать смысл литературного произведения; 

воспроизводить в правильной последовательности содержание 

текста с помощью вопросов. 

  Учить сравнивать предметы. 

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами. 

 Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог 

взаимодействовать с разными предметами. 

  Способствовать познанию свойств различных материалов, их 

функционального потенциала, созданию образов, моделей реальных предметов 

посредством изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования и 

т.д.). 

  Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, 

подражанию 

и проигрыванию их с заменой одних объектов другими. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

 Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные 
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сравнения. 

 Учить выделять и связывать те стороны ситуации, свойства предметов и 

явлений, которые существенны для решения поставленной задачи. 

 Способствовать переходу к решению задач в уме. 

Игры и упражнения для развития мышления 
♦ «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

♦ «Закончи слово». 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 использовать 

данный предмет. 

♦ «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать противоположное 

по смыслу. Например: «тяжелый — легкий», «сильный — слабый», «твердый — 

мягкий и др. 

♦ «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы. 

♦ Загадки. 

 
11.Рекомендации по развитию воображения 

 

Развитие воображения старших дошкольников приобретает активный 

характер. 

Фантазия проявляется при чтении, просмотре фильмов, картинок, в 

разговоре. Появляется замысел, который может удерживать 

внимание ребѐнка на несколько дней. 

Старшие дошкольники самостоятельно придумывают игры, 

устанавливают правила, распределяют роли. При этом сюжет и другие 

составляющие игры часто меняются при влиянии других решений. 

Игры и упражнения для развития воображения 
«Несуществующее животное». Попросите ребенка придумать и 

нарисовать животное, которого не существует (ни в жизни, ни в сказках, ни в 

мультфильмах) и назвать его несуществующим именем. После того как рисунок 

будет готов, обсудите с ребенком его работу: выясните, какой характер у 

придуманного персонажа, что он любит делать, а что – нет, есть ли у него друзья 

или враги. 

"Конструирование". Каждый раз, когда малыш строит что-то новое, не 

используя образец или инструкцию, он проявляет воображение и учится мыслить 

творчески. 

1.Чтение 

           Книги запускают интеллектуальные процессы: память, воображение, 

мышление, внимание. Слушая сказку, ребѐнок представляет образ героя, часто 

ставит себя на его место и фантазирует, как бы он поступил, будь он героем 

сказки. Можно предложить ребѐнку нарисовать его любимых персонажей, 

рассказать свой конец сказки или театрализовать сюжет. 



27 
 

2.Творчество 

             Любые виды творчества – рисование, лепка, аппликация – так или иначе, 

способствуют развитию воображения в дошкольном возрасте. Рисуя, делая 

поделку или занимаясь лепкой, ребѐнок представляет тот образ, который в итоге 

должен получиться. Творческие занятия помимо развития воображения хорошо 

влияют на развитие мелкой моторики и концентрации внимания ребѐнка. Больше 

информации о развитии творческих способностей детей читайте в нашей статье. 

3.Искусство 

             Дети-дошкольники и школьники очень отзывчивы к различным видам 

искусства. Можно предложить описать действия на картине, рассказать, что 

могло на ней произойти, что чувствуют персонажи, придумать свою историю 

создания. Слушая классическую музыку, дети описывают еѐ настроение, могут 

придумать движения в такт. Театр для детей является реальным воплощением 

прочитанных сказок, он стимулирует к подражанию, пополняют опыт. 

4.Наблюдение 

            Познание окружающего мира и его явлений даѐт массу позывов для 

творчества. Сначала с помощью взрослых ребѐнок познаѐт окружающий мир, 

задаѐт вопросы, устанавливает причинно-следственные связи. По мере взросления 

ребѐнок самостоятельно начинает подмечать, например, на что похоже облако 

или куда плывѐт листок. 

5.Движение 

           Дети очень активны и движение для них – приятный и необходимый способ 

познания мира. 

Вариантов развития воображения предостаточно. Например, можно предложить 

через движение изобразить животного: его повадки, размер, звуки, которые он 

издаѐт. Через упражнение «Изобрази явление» можно научить ребѐнка 

показывать, как дует ветер, как качаются деревья, как идѐт дождь. 

6. Наглядные примеры. 

           Используйте больше наглядных примеров. Рассказывая о дальних странах 

или волшебных героях, показывайте красочные изображения. 

7. Игры с вымышленными персонажами. 

          Так ребѐнок научиться творчески мыслить, моделировать выход из 

различных ситуаций. Воображение поможет справиться даже с самыми сложными 

обстоятельствами. 

8.Реквизит. 

           Находите реквизит Изображая с ребѐнком каких-то персонажей или 

готовясь к представлению домашнего театра, найдите дома элементы, которые 

помогут лучше вжиться в образ. Так ребѐнку будет интересней. 

9. Творческий беспорядок. 

            Позволяйте небольшой творческий беспорядок. Да уж, иногда надо что-то 

построить, соорудить для игры. Старайтесь не прерывать творческий полѐт 

воображения ребѐнка. 

10.Хвалите за оригинальность. 
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Отмечайте положительные моменты, которые ребѐнок проявляет в игре и при 

занятии творчеством. Слушайте с удовольствием. Всѐ, что малыш придумывает, 

рассказывает – выслушивайте внимательно, с радостью. Поддерживайте детский 

порыв к творчеству, фантазии, и он станет настоящей творческой личностью. 

 

 

12 «Как преодолеть страх перед школой». 

Советы родителям школьников. 

 
 Никогда не запугивайте ребѐнка школой, даже не вольно. Нельзя говорить:   

«Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь себя 

вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь стараться, в школе будут 

одни двойки». 

 Читайте ребѐнку художественную литературу о школьной жизни, смотрите 

и обсуждайте мультфильмы, кино о школе. 

 Формируйте у ребѐнка позитивное отношение к школе, атрибутам 

школьной жизни, знакомым первоклашкам. 

 Не возлагайте непосильных, необоснованных надежд на то, что ребѐнок 

будет   в школе лучшим учеником, превосходящим своих одноклассников. 

 Старайтесь больше времени проводить с ребѐнком, общайтесь с ним на   

равных, тем самым, давая понять, что он уже достаточно взрослый. 

 Чаще хвалите своего ребѐнка, пусть даже за небольшие достижения. 

Формируйте, таким образом, ситуацию успеха, укрепляйте его веру в 

собственные силы и возможности. 

— Образование может сделать ребенка умным, но счастливым делает его только 

душевное, разумно организованное общение с близкими и любимыми людьми — 

семьей. В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не 

только подготовит ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное 

место среди одноклассников, чувствовать себя в школе комфортно. Если вам 

удастся разумно организовать жизнь вашего ребенка, это облегчит вам взаимное 
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познание, убережет от многих неприятностей в будущем и подарит часы общения 

с близким человеком. Итак, некоторые практические рекомендации. 

 Будите ребенка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и 

услышать ласковый голос. 

 Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и 

оплошности, даже если вчера предупреждали. 

 Не торопите. Умение рассчитать время — ваша задача, и если это плохо 

удается, это не вина ребенка. 

 Не отправляйте ребенка в школу без завтрака, до школьного завтрака ему 

придется много работать. 

 Ни в коем случае не прощайтесь, «предупреждая»: «смотри, не балуйся», 

«веди себя хорошо», «чтобы сегодня не было плохих отметок» и т.п. 

 Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов 

— у него впереди трудный день. 

 Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». 

 Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него 

тысячу  вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете 

себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения с людьми). 

Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не 

отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это не займет 

много времени. 

 Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку взбучку, 

постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил без ребѐнка. 

Кстати, всегда нелишне выслушать «обе стороны» и не торопиться с 

выводами. 

После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два-три часа 

отдыха (а в первом классе хорошо бы часа полтора поспать) для 

восстановления сил. Лучшее время для приготовления уроков с 15 до 17 

часов. 

 Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 минут занятий 

необходимы 10-15 минутные «переменки», лучше, если они будут 

подвижными. 

  Во время приготовления уроков не сидите «над душой», дайте 

возможность ребенку работать самому, но уж если нужна ваша помощь, 

наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка («не волнуйся, все 

получится», «давай разберемся вместе», «я тебе помогу»), похвала (даже 

если не очень получается) — необходимы. 

 В общении с ребенком старайтесь избегать условий: «если ты сделаешь, 

то…», порой условия становятся невыполнимыми вне зависимости от 

ребенка, и вы можете оказаться в очень сложной ситуации. 
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 Постарайтесь найти в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете 

принадлежать только ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы, 

телевизор, общение с другими членами семьи. В этот момент важнее всего 

его дела, заботы, радости и неудачи. 

 Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребенком, 

свои разногласия по поводу педагогической тактики решайте без ребенка. 

Если что — то не получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, 

психологом, не считайте лишней литературу для родителей, там вы найдѐте 

много полезного. 

 Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда 

учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена 

работоспособность. Это первые 4-6 недель для первоклассников (3-4 

недели для учащихся 2-4 классов), конец 2 четверти (примерно с 15 

декабря), первая неделя после зимних каникул, середина 3 четверти. В эти 

периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребенка. 

 Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, 

плохое состояние. Чаще всего это объективные показатели трудности 

учебы. Помните, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим: «Ты 

уже большой» 7-8 летнему ребенку) очень любят сказку перед сном, 

песенку и ласковое поглаживание. Все это успокаивает их, помогает снять 

напряжение, накопившееся за день, спокойно уснуть. Старайтесь не 

вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять отношения, не 

обсуждать завтрашнюю контрольную и т.п. 

Завтра новый день, и вы можете сделать все, чтобы он был спокойным, добрым и 

радостным. 

 

Заключение 

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. 
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