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Цель: формирование у родителей представлений о понятии «готовность к школе». 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с компонентами психологической готовности. Раскрыть их. 

2. Дать рекомендации по подготовке ребенка к школе в домашних условиях. 

Ход: 

Здравствуйте, дорогие мамы и папы! Я являюсь педагогом – психологом детского 

сада. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о готовности детей к обучению в школе. 

Что такое психологическая готовность ребенка к школе? 
Какие компоненты входят и почему она так важна? 

Но сначала, мы с вами выполним интересное упражнение. 

Главное условие: не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию. 

Перед вами у каждого на столе лежит лист. Все листы одинаковой формы, размера, качества, 

цвета. 

 

Слушайте внимательно и выполняйте следующее: 

 

1. Сложите лист пополам. 

2. Оторвите правый верхний уголок. 

3. Опять сложите лист пополам. 

4. Снова оторвите правый верхний уголок. 

5. Сложите лист пополам. 
6. Оторвите правый верхний уголок 

 

Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. 

Теперь раскройте свой листочек, что у вас получилось? (СНЕЖИНКА) 

Сейчас я прошу вас найти среди остальных снежинок точно такую же, как и у вас. Снежинки 

должны быть совершенно одинаковые. 

Нашли? (НЕТ) 

- А почему? Как вы думаете? 

Варианты поступают самые разные и постепенно, по мере их поступления, аудитория 

приходит к выводу: одинаковых людей нет, поэтому и снежинки получились разные, хотя 

инструкция для всех была совершенно одинаковая. 

Так и наши дети - они все разные. Различны их способности, возможности и 

личностные качества. 

Но, приходя в 1 класс, каждый ребенок должен быть зрелым в физическом, 

психологическом и социальном отношении. Он должен достичь определенного уровня 

умственного и эмоционально-волевого развития 

Почему же так необходимо определить готовность ребенка к школе еще до 
поступления в школу? 

- Что же такое «готовность к школе»? 

 

Попробуем разобраться. Что нового возникает в жизни ребенка с того момента, как он, 

переступил порог школы. Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого 

ребенка, связанный с изменением привычного распорядка дня, отношений с окружающими, 

когда центральное место занимает учебная деятельность. 

Ребенок переходит к систематической учебной деятельности. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Но нужно заметить, что 

поступление ребенка в школу не означает отказа от игр, т.к. по-прежнему значительную 

часть своего времени первоклассник уделяет именно им. 

Приобретается статус ученика. 

Школа воспринимается им как символ дальнейшего развития. 



А что разовьет в себе, чего достигнет, пребывая в ее стенах, - во многом зависит от 

нас, взрослых. 

Возникают отношения «ученик - учитель». 

Они требуют от первоклассника принятия роли ученика, т.е. умения слушать и выполнять 

указания учителя. 

Такие симптомы, как: неуспеваемость, школьные неврозы, повышенная тревожность 

– это результат того, что первоклассник психологически не был готов к обучению в школе. 

Психологическая готовность к обучению в школе включает в себя: 

 

► интеллектуальную готовность; 

► мотивационную готовность; 

 

► волевую готовность; 

 

► коммуникативную готовность. 

 

Интеллектуальная готовность включает багаж знаний ребенка, наличие у него 

специальных умений и навыков (умения сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать полученную информацию, т. е развитие познавательных процессов). 

 

К 6-7 годам ребенок должен знать: 

 

свой адрес и название города, в котором он живет; 

название страны и ее столицы; 

имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 

времена года, их последовательность и основные признаки; 

названия месяцев, дней недели; 

основные виды деревьев и цветов; 

домашних и диких животных. 

Иными словами, он должен ориентироваться во времени, пространстве и своем ближайшем 

окружении. 

Мотивационная готовность подразумевает: наличие у ребенка желания принять 
новую социальную роль – роль школьника. 

Поэтому очень важно, чтобы школа была для него привлекательна своей главной 

деятельностью – учебой, возможностью получать новые знания, а не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни – портфель, учебники, тетради. С этой целью родителям 

необходимо объяснить своему ребенку, что дети ходят учиться для получения знаний, 

которые необходимы каждому человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Причиной 

нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок «не наигрался». Но в возрасте 6-7 лет 

психическое развитие очень пластично, и дети, которые «не наигрались», придя в класс, 

скоро начинают испытывать удовольствие от процесса учебы. 

Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь к школе, поскольку 

невозможно полюбить то, с чем ребенок еще не сталкивался. Достаточно дать понять 

ребенку, что учеба – это обязанность каждого современного человека и от того, насколько он 

будет успешен в учении, зависит отношение к нему многих из окружающих ребенка людей. 

Волевая готовность предполагает: наличие у ребенка способностей ставить перед 

собой цель; 

принимать решение о начале деятельности; 

намечать план действий, выполнять его, проявив определенные усилия, оценивать результат 
своей деятельности; 



а также уметь длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная деятельность и 

конструирование, поскольку они побуждают длительное время сосредоточиваться на 

постройке или рисовании. 

Коммуникативная готовность. Этот компонент готовности включает в себя 

формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими 

детьми, учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему 

необходимо обладать достаточно гибкими способами установлениями взаимоотношений с 

другими людьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает 

развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и 

обычаям детской группы, справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего ребенка с окружающими. 

Личный пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, соседями 

также играет большую роль в формировании этого вида готовности к школе. 

Таким образом, психологическая готовность к школьному обучению предполагает, 

что ребенок уже овладел или находится в процессе овладения умениями, знаниями, 

мотивацией и другими необходимыми для усвоения школьной программы поведенческими 

характеристиками 

Уважаемые родители, я предлагаю несложный тест, который поможет ответить на 

вопрос о готовности вас родителей к школьной жизни детей. 

«Готовы ли Вы отдать своего ребёнка в школу?» 

 

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок часто будет обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока – непомерная нагрузка для маленького ребёнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учитель младших классов хорошо понимает детей. 
5. Ребёнок может спокойно учиться только в том случае, если учительница его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и писать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, как мой ребёнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребёнок не ходит в детский сад и никогда не расстаётся с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребёнка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого ребёнка. 

15. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе!» 
 

Занесите свои ответы в табличку: если Вы согласны с утверждением, поставьте 

крестик после косой черты, если не согласны, оставьте клетку пустой. 

 

1 2 3 4 5 

1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 

6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 

11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 



Всего: 

А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и какова общая сумма. 

Если общий показатель принимает значение до 4 баллов – это означает, что у Вас есть все 

основания оптимистично ждать первого сентября - по крайней мере Вы сами вполне готовы 

к школьной жизни Вашего ребёнка. 

0 – 4 баллов-вы вполне готовы к 1 сентября 

5 – 10 баллов – лучше подготовиться к возможным трудностям заранее; 

11 и более баллов – было бы неплохо посоветоваться с детским психологом. 
 

А теперь обратим внимание на то, в каких столбцах получено 2 или 3 крестика. 

1 – необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память, внимание, 

тонкую моторику. 

2 – нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребёнок общаться с другими детьми. 
3 – предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребёнка, но ещё есть время заняться 

закаливанием и общеукрепляющими упражнениями. 

4 – есть опасения, что ребёнок не найдёт контакта с учительницей, надо обратить внимание 

на сюжетные игры. 

5 – ребёнок слишком привязан к матери, может быть стоит отдать его в малочисленный 

класс или вообще отложить школу на год. В любом случае полезно поиграть в школу. 

С целью выявления уровня подготовки детей к школьному обучению, я проводила 

диагностику познавательных процессов в вашей группе. кто желает узнать результаты 

диагностики вашего ребенка, вы всегда можете подойти. Индивидуально я вам все расскажу 

и если надо, то дам рекомендации. Я думаю, что каждый родитель заинтересован в успехах 

своего ребенка, насколько он будет общительным, успешным и способным. Развивайте 

настойчивость, трудолюбие ребенка, умение доводить дело до конца. Формируйте у него 

мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию 

окружающего. Загадывайте ребенку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите 

элементарные опыты. Пусть ребенок рассуждает вслух. 

По возможности не давайте ребенку готовых ответов, заставляйте его размышлять, 

исследовать. Например, если он утверждает, что деревья зимой умирают, можно вместе с 

ним срезать веточку и поставить в комнате. Через некоторое время на ней появятся листочки. 

Ставьте ребенка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему 

выяснить, почему вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет. 

Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребенок понял их 

содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли оценивал 

поступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, других 

одобряет, и др. Развивайте познавательные процессы. Давайте вместе с вами поиграем в 

игры, в которые вы можете поиграть с ребенком дома. 

Возьмем упражнения на память. Посмотрите внимательно на сюжетную картинку в 

течении 30 секунд и постарайтесь её запомнить. А теперь вспомните, что было нарисовано, 

каким цветом и формой, где, что располагалось. Ну и давайте с вами пофантазируем. Чем же 

все закончилось? Скажите, какие же процессы работали у вас при выполнении данного 

упражнения? 

Вывод. Чтобы запомнить, что нарисовано на картинке, вы на неё посмотрели, значит, 

работало ваше восприятие, вы сосредотачивали внимание, чтобы увить все детали картины, 

работало также и мышление, так как вы старались запомнить, что где расположено и какого 

это цвета размера или формы. Ну и в конце фантазировали – воображение. Следовательно, 

развиваются сразу все функции, хотя это упражнение в первую очередь на тренировку 

памяти. 



Нет таких игр, которые бы развивали только память, только внимание, только 

мышление или восприятие. Любая игра развивает сразу несколько психических функций. 

Следовательно, мы развиваемся всесторонне, и все эти процессы взаимосвязаны между 

собой. 

А сейчас я предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Возьмите карандаш и 

напишите: «Мой ребенок – будущий первоклассник». А теперь переложите карандаш в 

другую руку и напишите эту фразу еще раз. Как ровно и красиво мы пишем привычной, 

ведущей рукой, и как трудно и непривычно дается письмо, если мы перекладываем карандаш 

в другую руку. Так и ваш ребенок. Как весело и легко быть дошкольником, и как 

непривычно стать школьником. Первоклассником быть трудно, и родителям первоклассника 

– тоже не просто. И если в течение учебного года вам покажется, что ваше терпение на 

исходе, вспомните этот эксперимент. 

В заключении хочется сказать, не жалейте время на игры с детьми. Ведь игры 

помогают ребятам развиваться, а значит это не пустая трата времени. И не научится со 

временем ребенок этому самостоятельно, его надо развивать, особенно если у него идут 

нарушения в развитии, и чем раньше мы начнем его обучать играя, тем лучше он будет 

учиться в школе. 


