
 

Консультации для родителей (законных представителей), чьи дети посещают  

старшую группу (6-7 лет) дошкольной организации 

 

Консультация №1 

« От игры к учебе, или кризис 6-7 лет»  

 Когда-то совсем недавно наши дети были наивны и распахнуты, и мы 

"читали" их как открытую книгу. Теперь готовьтесь к иным временам. Даже самые 

чуткие родители не всегда могут понять, что думает и чувствует их юный 

наследник. У него появляется своя - внутренняя - жизнь, и он не собирается "за 

просто так" пускать туда взрослых. Почему и откуда взялась она? Посмотрим.  

1. Просто ваш малыш (нет, уже не малыш) потерял две свои прелестные детские 

черты: наивную детскую непосредственность и импульсивность.  

2. Ведь как было? Любой малыш кидается в свои дела, не  

задумываясь о последствиях. Дошкольник задумывается, но... не очень, и импульс 

"хочу" у него куда сильнее, чем мысль: "а что подумают обо мне другие..." и "к 

чему это приведет". Собственное импульсивное желание обычно перевешивало. 

Хочется поскакать по луже (и мама не увидит!) - и поскачет, очень захочется 

поводить паровоз - перевернул стулья, уселся на первый - и "ту-ту-у-у" - поехали! 

Теперь, дожив до 6-7 лет, он научился думать о том, "что будет, если...", и заранее 

оценивать (прикидывать, просчитывать) ближайшие последствия своих поступков. 

Импульсивное поведение все равно пока перевешивает, но... пока. (По луже-то, 

если очень хочется, он, может, и не удержится и поскачет, но грязь со штанов и 

ботинок постарается оттереть - чтоб мама не заметила.)  

2. Эмоции, как и прежде, бьют через край, но ребенок уже способен сознательно 

управлять своим поведением. Правда, получается это не сразу и не всегда, но с 

каждым днем все лучше и лучше. По крайней мере, он усиленно учится этому. 

Теперь, наревевшись во дворе от обиды, он может спокойно прийти, спокойно 

сказать вам что-то, и только по размазанному следу на щеках вы догадаетесь о том, 

что ему было плохо.  

3. Растущий ребенок начинает обобщать свои переживания. И из-за 

этого/благодаря этому начинает вести себя не так, как прежде. Раньше у малыша 

случались и удачи, и промахи, и, в зависимости от определенного результата, он 

радовался или огорчался по определенному поводу. Но каждый такой случай, 

каждая неудача были как бы отдельным примером и в целом не влияли на мнение 

ребенка о самом себе. Теперь и плохие, и хорошие переживания суммируются. 

Определенный случай вытягивает из памяти другой, похожий на этот, одно 

переживание вытягивает из памяти другое, похожее, и подводится под общий 

знаменатель - обобщается. И из этой "суммы" делаются выводы "какой я" и "как ко 

мне относятся". И эта "сумма" напрямую влияет на отношение ребенка к самому 

себе и к тому делу, которым он занимается.  

 Так, толстенькая и неуклюжая девочка все равно будет играть с подружками 

в "салки", даже если ее неохотно берут в игру и смеются над ней. Но однажды она 

наотрез откажется. В чем дело? Она "суммировала" все свои неудачи (в игре), все 

свои недостатки (во внешности) и все грустные эмоции, которые возникали из-за 

этого. То есть обобщила неприятные переживания. Она осознала, какая она 

неуклюжая и как нелепо она выглядит со стороны, когда играет. Категорический 

отказ делать то, что охотно делалось раньше (игры вместе со всеми), перевешивает 



желание. И все - никакие силы не заставят ее теперь гонять с подружками по двору. 

Конечно, все эти изменения в ребенке происходят не сразу и не вдруг, но они 

происходят, и это заставляет его меняться и быть недовольным тем, что есть, 

искать что-то новое, более комфортное для себя.  

4. Взгляд на мир, окружающий его, становится более реалистичным. Ребенок уже 

не поверит, что камень живой, а из-за угла дома выглядывает не тетя Маруся, а 

баба-яга. И хотя мир  

вымысла и фантазии еще богат и ребенок по-прежнему любит волшебные сказки, 

он уже умеет отличать правду от вымысла.  

5. Ребенок начинает осознавать свое место в системе человеческих отношений.  

Теперь он будет стремиться занять новое, более взрослое положение в жизни. А это 

значит, что у него появляется своя внутренняя позиция. Она-то и определит затем 

отношение ребенка к самому себе, к другим людям, к миру в целом.  

"Хочу, но не могу!"  
Иногда складывается такое впечатление, словно детишки, вволю наигравшись, 

оторвались от своих игрушек и внимательно посмотрели на взрослый люд. 

Посмотрели и увидели: а взрослые-то все знают и все могут, им все дозволено и 

они сами решают, что "можно", что "нельзя". Умницы-детки быстро соображают, 

что взрослым быть выгодно. И деткам хочется стать такими же - ужасно хочется. 

Вообще-то они уже пробовали "повзрослеть". Подражали нашему поведению и 

повторяли (на свой, детский лад) наши поступки, играли во взрослых (врачей, 

летчиков, воспитателей, поваров), были "папами-мамами", пытались докопаться до 

сути вещей, разбирая на запчасти то игрушки, то "взрослые" предметы. Они уже 

старались усовершенствовать то, что имеют, но... пришли к выводу: чего-то для 

взрослости явно не хватает. Чего же? Может быть, какого-то особенного уменья? 

Неизвестно...  

Ясно только одно: по-старому дети жить уже не хотят. То, что было, уже не 

устраивает. Возникает кризисная ситуация: "хочу, но не могу". А значит, 

начинается ломка старых стереотипов. Специалисты сказали бы так: на смену 

игровой мотивации приходит иная, познавательная. И как только это приходит - 

тут же начинается перестройка и "перекройка" отношений с окружающими 

людьми. Теперь подросшей детворе нужны не просто защитники и "опекатели", 

позволяющие им спокойно доверчиво познавать и исследовать мир, а помощники, 

те, которые поведут их дальше, причем такие помощники, которые способны дать 

то, чего не хватает детям: новых знаний. (А не поведут - дети пойдут сами, на свой 

лад перекраивая и перестраивая картину мира.) И все это означает, что:  

Перед школой наши дети плавно входят в очередной кризис - кризис 6-7 лет.  

По сравнению с другими, он проходит и мягче, и проще, это действительно 

плавный переход от игрушек к полезным занятиям. Но этот кризис может 

нагрянуть и раньше, лет в 5, и тогда проходить он будет несколько напряженнее и 

сложнее. Но случается подобное только в том случае, если вы вовремя не заметите 

его и не среагируете правильно.  

Если вы заметили, что вашему малышу вдруг надоел детсад и собственные 

игрушки, привычные игры не доставляют ему такого удовольствия, как раньше, а 

ведет он себя... мм-м-м-м... как-то не так, дайте ребенку возможность активно 

учиться - и все будет в порядке. Не пугайтесь, что он маленький и "не потянет" 

школу. Учиться ведь не значит сидеть за партой, отвечать у доски и что-то писать в 

тетради. Учиться танцам, музыке, пилить-строгать, ходить в кружок "Хочу все 



знать", изучать азы домашнего хозяйства - это тоже ученье. Главное, чтобы 

ребенок видел в своей деятельности какой-то полезный смысл.  

Сигнал для родителей 
 Кризис у всех детей начинается примерно одинаково: меняется поведение 

любимой детки.  

 Еще вчера ваша лапочка обнимала вас при встрече и вовсю напрашивалась в 

помощники, а сегодня вдруг демонстративно фыркает и отворачивается. Ни с того 

ни с сего! И можете не задавать сакраментальный вопрос: "Что случилось?" - не 

ответит. Потому что просто не поймет, что вы имеете в виду. Просто хочется - и 

все; ну - хочется так, по-другому, себя вести. Девочки манерничают, мальчишки 

кривляются, и те и другие словно бы дружно забывают привычно-правильные 

нормы поведения. Почистить зубы, убрать постель или протереть туфельки - 

привычные бытовые ритуалы вдруг так надоедают, что дети начинают их упорно 

игнорировать.  

 Забавно, но ребенок больше всего протестует не против чего-то 

принципиально важного, а как раз против вот таких повседневных требований. Ну 

не нравятся они ему - и все! Впрочем, кризисные фокусы обычно безвредны и 

особых хлопот не доставляют никому; они, конечно, неудобны для мам и пап, но 

вполне терпимы. Утешьтесь и будьте снисходительны: это явление временное.  

 Если вы пороетесь в памяти, то, вероятно, и сами вспомните парочку-

троечку совершенно нелепых собственных выкрутасов из той далекой поры, когда 

ходили в первый класс или только собирались пойти учиться.  

 Дети выкидывают фокусы по очень простой причине. Появляется новая 

потребность - в активной умственной деятельности. Когда человек голоден, он не 

угомонится, пока не удовлетворит потребности своего желудка, - ведь правда? Так 

и тут. "Умственный голод" начинает терзать нашу детку и толкает на поиски "чего-

то вкусненького". И каждый ребенок ищет (и находит) свою, так сказать, мисочку с 

едой. Так что все очень просто: дайте подрастающему возможность учиться - это 

будет самое вкусное блюдо для него. Дайте ребенку возможность насыщаться - 

удовлетворять свой "умственный" голод - и ему некогда и незачем станет бороться 

с вами.  

 Сотрудничать с вами и разумно подчиняться вам ребенок будет тогда, когда 

получит возможность учиться.  

 На смену игровой мотивации пришла другая - познавательная. И ведущей 

деятельностью в этот период становится учебная деятельность.  

 Одно маленькое, но важное уточнение: учебную деятельность здесь следует 

понимать в самом широком смысле. Учиться - это получать знания, развивать свои 

способности, приобретать практические навыки, учиться мастерству; в общем, 

заниматься осмысленной работой. Чему бы ни учился ребенок, он должен 

чувствовать важность и нужность своих занятий. Только в этом случае он 

прикладывает усилия, активно приобретает полезные навыки и развивает свой 

интеллект.  

 На этой ступеньке своего развития детям нужно приобрести уверенность в 

том, что они способные и трудолюбивые существа.  

Если ребенок поверит и убедится, что он способен и трудолюбив, то и в 

дальнейшей жизни он будет вести себя уверенно и адекватно. Он приобретет очень 

важное качество - компетентность. Это значит, что, решая разные жизненные 

задачи, он сможет  



непринужденно, вовремя и эффективно использовать свои навыки и свой 

интеллект. И чувство неполноценности его не коснется. Комплекс 

неполноценности взрослого как раз и начинается с того, что юный человек не смог 

ни поверить в свои способности, ни убедиться в них.  

Раньше он узнавал этот мир "снаружи" - глядел на него и изумлялся, трогал, 

щупал, ворошил - теперь он будет узнавать его еще и "изнутри", чтобы постичь 

связующие нити и тайные закономерности. Чтобы прийти в равновесие, в 

гармонию с миром.  

Три задачи для ребенка  
На этой школьной ступеньке ребенок должен:  

- научиться учиться и получать от этого удовольствие;  

- научиться дружить (то есть завязывать, поддерживать отношения с людьми);  

- обрести уверенность в себе, в своих способностях и возможностях (поверить в 

себя).  

Условия роста и развития, в сущности, просты. Природа и Любовь толково и 

бережно ведут юного человека со ступеньки на ступеньку - вверх - по лесенке 

развития.  

Нам остается только понять особенности этого движения и вовремя поддержать 

ребенка, создавая благоприятные условия для этого подъема. Вот и вся 

родительская задача. Сориентируйте себя правильно. 

 

Рекомендации родителям будущих первоклассников 
• Испытывать уважение к ребенку как к личности. 

• Сохранять доброжелательную эмоциональную атмосферу в семье. 

• Развивать и поддерживать интерес ребенка к обучению. 

• Убеждать ребенка соблюдать правило поддержания здоровья, развивать 

необходимые для этого навыки. 

• Поощрять успехи (“Ты сможешь, ты способен”), не акцентировать внимание на 

не удачах при обучении. 

• Не требовать любой ценой только высоких результатов и оценок. 

• Объяснять, как важно получать новые знания и развивать свои способности. 

• Не наказывать ребенка ограничением его двигательной активности (не запрещать 

гулять вместе с другими детьми на свежем воздухе). 

• Строго придерживаться режима дня. 

• Перенести на субботу просмотр телевизионных передач, компьютерные игры (с 

целью ограничения времени пребывания в статичной позе) 

• Совершать в выходные дни семейные прогулки на свежем воздухе, выезды на 

природу, по возможности организовать посещение бассейна. 

• Во время выполнения домашнего задания (не более 9О минут) проводить 

физкультминутки, следить за осанкой ребенка. 

• Для мобилизации внимания ребенка напоминать правило “успеваек”: 

“делай все скорее сам, не смотри по сторонам, делом занимайся, а не отвлекайся! 

• Два раза в неделю выполнять с ребенком комплекс из семи упражнений для 

укрепления мышц спины, плечевого пояса и живота (с целью сохранения 

правильной осанки). 

• Вместе с ребенком как можно чаще делать “пальчиковую” гимнастику, используя 

песенки для улучшения вентиляции легких и поддержания хорошего настроения. 

• Проводить релаксационную гимнастику 



- с использованием аудиозаписи звуков природы (лежа на спине в расслабленном 

состоянии с закрытыми глазами, в течение 5 -10 минут). 

• Следить, чтобы после школы ребенок гулял на свежем воздухе 30—60 минут. 

• Обеспечить отход ребенка ко сну не позже 21.00. 

• За 10 минут до отхода ребенка ко сну проветрить комнату. 

• Перед сном предложить ребенку принять ванну с водой комфортной 

температуры; 

  для снятия возбуждения перед сном можно использовать аромолампу с маслом 

лаванды (2—З капли). 

• Посидеть на кровати рядом с ребенком; мягко, плавно погладить его по спине 

вдоль позвоночника, поцеловать, сказать, что завтра все будет хорошо, все у него 

получится. 

  

Консультация №2   

«Как помочь ребенку успешно адаптироваться к школьным условиям» 

 

 Начало обучения в школе – один из самых серьезных моментов в жизни 

ребенка. Школа – это совершенно новые условия, большие физические и 

эмоциональные нагрузки. Изменяется вся жизнь: все подчиняется школе, 

школьным делам и заботам. Трудно все: сидеть, не отвлекаясь, следить за мыслью 

учительницы и просто сидеть так долго. Чтобы освоиться потребуется не день и не 

неделя. Процесс приспособления к школе, к новым условиям, нагрузкам и 

называется адаптацией. 

Многие дети готовы к школе. Они осознают важность своего статуса («Я уже 

ученик!»), готовы выполнять стоящие перед ними задачи. Это помогает ребенку 

принять требования учителя, подчиниться новому режиму дня, распорядку 

занятий. 

 Но нередко правила поведения не по силам первокласснику. Ребенок не 

может подчиняться требованиям учителя, и тогда возникают жалобы "на плохое 

поведение". Как быть в такой ситуации? 

1. В этих случаях бесполезно наказывать, требовать, а нужно завоевать доверие и 

уважение ребенка. 

2. Нельзя превращать послушание в непременное условие его поведения. Помните, 

что в период адаптации к школе некоторая возбудимость, повышенное 

двигательное беспокойство вполне допустимы. 

3. Можно «серьезно, по-взрослому» объяснить правила поведения. 

4. Можно посетовать на огорчение, которое он доставляет плохим поведением. При 

этом не оценивайте самого ребенка, говоря «Мне стыдно за тебя», а оценивайте его 

поступок («Меня очень огорчает такое поведение»). 

5. Можно поставить в пример товарищей. Но обязательно делайте это наедине. Не 

ставьте ребенка в неловкое положение перед взрослыми, сверстниками, требуя 

немедленного «больше не буду». 

В процессе адаптации ребенка к школе очень важно правильно оценивать его 

успехи, даже если они не велики. Старайтесь избегать отрицательных оценок, так 

как ребенок воспринимает это, как оценку его личности в целом. 

Как обычно ведут себя взрослые, узнав о школьной неудаче своего ребенка? Они 

не просто огорчаются, а бурно переживают замечания учителя. Но не 

задумываются о том, что оценка субъективна, что ребенок мог просто устать или 



плохо себя чувствовать. Таким образом, возникает «замкнутый круг»: в классе – 

неудачи, дома – непонимание. 

 А о чем чаще всего спрашивают ребенка, когда он приходит из школы: «Что 

ты сегодня получил?», «Какие у тебя отметки?». Эти мы подчеркиваем важность не 

процесса учебы, не интереса к знаниям, а конечного результата – оценки. Лучше 

оценивать желание ребенка учиться, его старание. 

 Иногда огорчения родителей не понятны первоклассникам, а родители 

прилагают много стараний, чтобы убедить ребенка в важности именно оценки, не 

учитывая того, какой ценой она достигается. Такое отношение порой заслоняет 

небольшой, но успех. Оценивая успехи, попробуйте не сравнивать ребенка с 

другими детьми, не подчеркивайте, что кто-то делает это лучше, особенно если 

видите, что ребенок прилагает много усилий. Старайтесь подбодрить, не скупитесь 

на похвалу. Основой учебной деятельности должны стать – учение ради знания, 

потребность постижения нового не ради оценки или избежания наказания. 

 Следует помнить, что учеба требует умения жить в коллективе, поэтому 

ребенок должен обладать определенными навыками общения со сверстниками. Так 

одни дети играют в стороне, другие стремятся привлечь к себе внимание: 

командуют, указывают, жалуются. В связи с этим могут возникать конфликты. Вы 

должны быть готовы к их разрешению. Ни в коем случае не следует перекладывать 

всю вину на других и всегда быть на стороне ребенка. Но ребенок должен знать, 

что у вас он всегда найдет поддержку, будет уверен, что вы поможете ему найти 

выход из трудной ситуации. 

 Важно сказать про первую учительницу.  

Учительница, даже самая строгая, даже не всегда справедливая для ребенка, 

особенно, в первое время, «самая-самая». Критерии того, «что можно» и «что 

нельзя» часто определяются учителем. Поэтому не сердитесь, если в ответ на свое 

требование услышите: «А Софья Петровна сказала, что так нельзя». Софья 

Петровна – высший авторитет, перед которым меркнет даже родительский. Не 

огорчайтесь и запомните отвечать на это фразой: «Много знает твоя Софья 

Петровна» или тому подобное – запрещенный прием. 

И если ваш малыш встает ни свет, ни заря потому, что он сегодня дежурный и 

говорит, что должен придти раньше всех, отнеситесь к этому также серьезно, как и 

он. Если он попросил вас что-то приготовить к школе, а вы по какой-то причине не 

сделали это, то будьте готовы к бурной реакции и даже слезам. Вы же сами 

требуете серьезного отношения к школе. Ребенок не умеет разделять, что значимо, 

что нет, для него одинаково важно все: чистая тетрадь, цветные карандаши, 

спортивная форма, цветок, который вы обещали принести в класс.  

 Таким образом, основными показателями успешной адаптации ребенка 

к школе являются: 
• формирование адекватного поведения; 

• установление контактов со сверстниками, учителем; 

• овладение навыками учебной деятельности. 

Помните, что в период адаптации ребенка к школе, Ваша поддержка ему очень 

необходима! 

 

Консультация №3 

"Речевая готовность ребёнка к школе" 



 Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок вырос успешным, стал 

блестящим хирургом или дальновидным политиком, чтобы вызывал гордость и 

уважение людей. Но что надо сделать, чтобы достичь такого успеха, знают не все 

родители. Уже с раннего детства необходимо заниматься с ребёнком. Поскольку 

дошкольное детство – ответственный период детского развития, когда 

закладывается фундамент для успешного обучения в школе. Особое внимание 

следует уделить речевому развитию. Становление и совершенствование речи 

ребёнка – это не только восприятие и понимание словесной информации, 

выражение своих мыслей, чувств, но и полноценное психическое развитие, т. е. 

формирование памяти, внимания, логического мышления. Иными словами, уча 

ребёнка говорить, вы учите его думать. 

 К сожалению статистика последних лет, говорит о повышении количества 

детей «неготовых» к обучению в школе. Ученик с низким уровнем школьной 

готовности может добиться в учёбе достаточно хороших успехов, но даётся это ему 

более высокой ценой, чем одноклассникам, более подготовленным к обучению в 

школе, ценой невероятных усилий дополнительных занятий. Что приведёт к 

ухудшению здоровья, психоневротическим расстройствам. Но всего этого можно 

избежать, занимаясь с ребёнком ежедневно. Развитие речи как средства общения 

протекает при контакте с взрослыми или сверстниками. У дошкольника возникает 

желание поделиться своими впечатлениями, договориться о чем-либо, попросить 

что-то, обсудить и т.д. Поэтому родители должны быть терпеливы с ребёнком, 

вступали с ним в диалог. Родители должны не только читать сказки ребёнку, но 

также вместе наблюдать за явлениями природы, рассуждать на разные темы, учить 

сравнивать и делать выводы. 

 Речевые навыки и умения, которыми должен владеть ребёнок, 

поступающий в первый класс. 
1. Звуковая сторона речи. Ребёнок должен чётко и внятно произносить все звуки 

речи, слоги, а также слова и предложения со сложной звуковой и слоговой 

наполняемостью. Дефектное произношение отразится на письме. Ребёнок будет 

писать, как говорит.  

2. Фонематические процессы. Ребёнок должен уметь слышать, различать и 

дифференцировать звуки русского языка. Нарушение этого навыка проявляется в 

заменах букв на письме. 

4. Языковой анализ и синтез. В основе его лежит умение ребёнка делить 

предложения на слова, слова на слоги, проводить фонематический анализ и синтез. 

Ребёнок должен уметь выделять звуки из слов, определять место звука в слове, 

последовательность звуков, называть мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Недоразвитие этого навыка проявляется на письме в искажениях структуры слова и 

предложения, наиболее распространённое искажение звуко-буквенной структуры 

слова. 

5. Грамматический строй речи. Ребёнок должен уметь изменять слова и 

образовывать новые. Словоизмения: изменять существительные по падежам и 

числам; употреблять различные предлоги, согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 

числительными; правильно употреблять глаголы. Словообразование: образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму слов; глаголы с помощью приставки; 

название детёнышей; сложные слова; притяжательные и относительные 

прилагательные от существительных. Недоразвитие этого навыка проявляется в 



трудностях конструирования сложных предложений, пропуска членов 

предложения, нарушении последовательности слов в предложении. 

5. Словарь. Ребёнок должен называть части целого, владеть обобщающими 

понятиями, называть действия, подбирать определения к слову, подбирать 

антонимы, синонимы, родственные слова. Недоразвитие этого навыка сказывается 

на понимании ребёнком прочитанного. 

6. Связная речь. Ребёнок должен уметь отвечать на вопросы по прочитанной сказке 

(рассказу), пересказывать. Составлять рассказ по картине, по серии сюжетных 

картин, с опорой на жизненный опыт (прогулка в лес, поездка на море, экскурсия в 

музей). Недоразвитие связной речи приведёт к проблеме в усвоении гуманитарных 

предметов и в написании изложений и сочинений. 

В психологическом развитии речь играет огромную роль. Плохая, невнятная речь 

делает ребёнка замкнутым, застенчивым, молчаливым. Он пассивен на уроках и в 

общественной жизни школа и класса. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к 

школе? Исходя из личного опыта общения с родителями детей с нарушениями 

речи, хочу выделить 3 категории родителей: 

1категория. Нам не нужен логопед. Я сама буду учить ребёнка говорить. Это 

неверная позиция. Необходимо показать ребёнка специалисту, он обследует его, 

разработает план по коррекции речи. Общими усилиями вы подготовите ребёнка к 

школе. Помните: Легче ребёнка научить, чем переучить.  

2 категория. У меня нет времени, учите сами. Также неверная позиция. Никакая 

самая тщательная работа логопеда не исключает необходимости участия родителей 

в развитии речи ребёнка. Причём, как правило, для своего ребёнка можно найти 

время для общения. Необязательно учить ребёнка говорить сидя за столом. Это 

можно делать во время прогулки, похода в магазин, во время уборки квартиры, на 

кухне.  

3 категория. Активное сотрудничество родителей и логопеда. Это самый верный 

способ подготовки ребёнка к школе. Так как родители являются главными 

воспитателями дошкольника, то сейчас на базе детских садов и школ созданы 

консультативные пункты. Целью этих пунктов является помощь семье в 

обеспечении стартовых возможностей при поступлении в школу «домашних» 

детей. Посетить эти пункты может любой желающий, где получит полную 

информацию по всем интересующим его вопросам. С помощью таких 

консультаций родители из пассивных зрителей превращаются в активных 

участников воспитания. А последовательность и регулярность занятий обязательно 

принесут плоды. Предлагаюигры на кухне по развитию речи детей. 

1. Покажите ребёнку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии 

которых есть звук [с]. 

2. Разложите перед ребёнком фрукты и овощи (яблоко, морковь, помидор, 

апельсин, ананас и т.д.). Пусть он назовет сок, который можно приготовить из этих 

фруктов и овощей. 

3. Предложите ребёнку убрать и помыть посуду, в названии которой есть звук [ч], а 

затем [р]. 

4. Попросите ребёнка назвать блюда на звук [с]. 

5. Пусть ребёнок из горошин выложит знакомые буквы. 

6. Посчитайте предметы до 5. Одна ложка, две ложки…, пять ложек. 

6. Сочините вместе сказку. Жил был чайник. Он был круглый, белого цвета, с 



красными цветами. По вечерам……. 

7. Из чего сделано? Стакан из стекла, он стеклянный. Чашка из фарфора, она…. 

 

Консультация №4 

«Мотивационная готовность к школе» 

 

 Мотивационная готовность — это наличие у детей желания учиться. 

Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, 

следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. 

Прежде всего, желание пойти в школу и желание учиться существенно отличается 

друг от друга. Ребёнок может хотеть в школу, потому что все его сверстники туда 

пойдут, потому что слышал дома, что попасть в эту гимназию очень важно и 

почетно, наконец, потому, что к школе он получит новый красивый портфель, 

пенал и другие подарки. Кроме того, все новое привлекает детей, а в школе 

практически все: и классы, и учительница, и систематические занятия — являются 

новыми. Однако это еще не значит, что дети осознали важность учебы и готовы 

прилежно трудиться.  

 Просто они поняли, что статутное место школьника гораздо важнее и 

почетнее, чем дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с мамой дома. 

Дети в 6 лет уже хорошо понимают, что вы можете отказать им в покупке куклы 

или машинки, но не можете не купить ручку или тетрадки, так как покупка, 

например Барби диктуется только вашим добрым отношением к ребёнку, а 

портфеля или учебника — обязанностью перед ним. Точно так же дети видят, что 

взрослые могут прервать их самую интересную игру, но не мешают старшим 

братьями или сёстрам, когда те засиживаются за уроками. Поэтому ваш ребёнок и 

стремится в школу, так как хочет быть взрослым, иметь определённые права, 

например, на ранец или тетрадки, а также закрепленные за ним обязанности, 

например, рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое 

статусное место и привилегии в семье). Пусть он ещё полностью не осознаёт, что, 

для того чтобы приготовить урок, ему придётся пожертвовать, например, игрой 

или прогулкой, но в принципе он знает и принимает тот факт, что уроки нужно 

делать. Именно это стремление стать школьником, выполнять правила поведения 

школьника и иметь его права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию» 

школьника.  

 Важно рассказывать детям о том, что именно значит быть школьником, 

почему он становится более взрослым, поступив в школу, какие обязанности он 

будет там выполнять. На доступных примерах можно показать важность уроков, 

оценок, школьного распорядка.  

 Интерес к внешней стороне учёбы, к процессу обучения, то есть к школе, к 

школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе является первым 

этапом развития мотивационной готовности. Конечно, такой интерес недолог, и он 

быстро (в течение 2-3 месяцев) исчезает. Именно тогда и должен возникнуть 

интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний, то есть должна 

появиться собственно познавательная мотивация. Однако это уже зависит от того, 

как и чему ребёнок будет учиться в школе. Мы говорим только о готовности, то 

есть о состоянии, которое предшествует приходу в школу. В этот момент 

стремление в школу и готовность соблюдать школьные обязанности и правила и 

являются главными составляющими, основой психологической готовности к 



школе, основой того, что в новой обстановке ребёнок будет чувствовать себя 

комфортно. Без такой готовности, как бы хорошо ребёнок ни умел читать и писать, 

он не сможет хорошо учиться, так как школьная обстановка, правила поведения 

будут ему в тягость, он будет стараться выйти любой ценой из этой неприятной 

ситуации. Это может быть отвлечение во время урока, уход в свои мечты, интерес 

только к переменкам, где можно играть и шалить вволю, негативное отношение к 

товарищам или учительнице. Так или иначе, но такое состояние будет мешать 

вашему ребёнку учиться, как бы хорошо ни готовили его к занятиям дома.  

 

Практическая часть консультации. Упражнение «Мусорная корзина» 
- Сегодня мы ведем беседу о том, как повысить мотивационную готовность детей к 

школе. На листочках бумаги перечислите все те качества, которые мешают вам 

эффективно общаться с ребенком и от которых хотелось бы избавиться. После того 

как эти качества записаны подумайте: что вы хотели бы получить взамен, чтобы 

способствовать развитию у ребенка мотивационной готовности к труду, 

самостоятельности, усидчивости. Желаемые качества запишите на бумаге.  

Записки с ненужными качествами выбросите в корзину, а с желаемыми качествами 

оставьте у себя. 

 

Используйте дома следующие упражнения и игры для развития мотивационной 

готовности детей.  

Упражнение «Ассоциация на слово “первоклассник”» 

Упражнение «Что лежит в портфеле», 

Упражнение «Я хочу в школу, потому что...», 

Игра «Копилка первоклассника» 

Упражнение «Собираем портфель» 

Игра «Урок и перемена» 

Отгадывание загадок на школьную тематику. 

Чтение сказок для школьной адаптации. «Лесная школа» М.А.Панфилова и др. 

(в конце консультации родителям раздаются картотека игр и упражнений, сказки) 

Рекомендации для родителей. 
Если вы хотите помочь ребёнку учиться в школе радостно, начните со 

следующего:  

— расскажите, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в 

школе;  

— на доступных примерах покажите важность уроков, оценок, школьного 

распорядка;  

— воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний  

— воспитывайте произвольность, управляемость поведения;  

— никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это напрасная трата 

времени и сил.  

Взаимодействие с ребёнком, контакт с ним, естественно, исключают 

авторитарность, диктаторство, угрозы: «Вот пойдёшь в школу — там тебе 

покажут!», «Только посмей мне двойки пpuносить!». Нужно прививать ребёнку 

уважительное отношение к учебному труду, подчёркивать его значимость для всех 

членов семьи. Непременно должна быть внесена оптимистическая нотка, 

показывающая уверенность родителей в том, что учёба пойдёт успешно, что 

первоклассник будет прилежно и самостоятельно выполнять все школьные 



требования.  

 

Консультация №5  

«Слышит ли рука глаз?» 

Развитие движений часто рассматривается как одна  из составляющих физической 

готовности ребенка к школе, однако и для психологической готовности она имеет 

большое значение. Действительно, мышцы руки должны быть достаточно 

крепкими, должна быть хорошо развита мелкая моторика, чтобы ребенок мог 

правильно держать ручку и карандаш, чтобы не уставал так быстро при письме. 

 

У него должно быть сформировано умение внимательно рассмотреть предмет или 

картинку, выделить ее отдельные  детали. Эти умения во многом есть уже у 4-5 

летних детей. Однако нам  с вами надо обратить внимание не на отдельные 

движения рук или глаза, а на их координацию между собой, то есть на зрительно- 

двигательную координацию, которая также является одной из составляющих (уже 

последней) школьной готовности. 

В процессе учебы ребенок часто одновременно смотрит на предмет (на доску) и 

списывает или срисовывает то, что он в данный момент рассматривает. Поэтому 

так важны согласованные действия глаза и руки, важно, чтобы пальцы, как бы 

«слышали» ту информацию, которую им дает глаз. 

 

О трудности координации говорит  тот факт, что многим детям рисовать по памяти 

легче, чем с натуры, так как в последнем случае внимание «раздваивается» и они 

не могут скоординировать действия глаза и руки. Как же нам научить этому своего 

ребенка, если в особенно сложных случаях такое задание может быть трудным и 

для взрослого человека? Прежде всего, нам помогут графические диктанты; 

выполнение заданий в тетрадях в клетку. Предложите детям срисовать фигуры по 

клеточкам; обвести и раскрасить буквы, цифры; срисовать по точкам 

разнообразные по сложности фигуры; продолжить рисунок, соблюдая 

закономерность. 

Любое задание на копирование геометрических фигур, простейших схем, букв или 

цифр очень поможет вам и вашему ребенку в развитии  необходимых навыков. 

Помогают игры, задания, упражнения, особенно по заданному образцу:  

- с конструктором: крупным и мелким строительным материалом.  

- из счетных палочек (составление фигур) 

-«рисование ниточкой» по бархатной бумаге и др. 

Задания, которые даются детям при поступлении в школу, направлены как раз на 

выявление тех качеств, которые необходимы детям в школе. 

Становится ясным и то, что задания эти не произвольны и не так уж трудны. Дети, 

которые достаточно подготовлены к школе, легко справляются. 

Педагогическая готовность к школе включает такие  моменты как: 
-  хорошо подготовленная к письму рука 

- умение правильно держать ручку, карандаш. 

Выполняя подобные задания, дети разовьют зрительное восприятие, логическое 

мышление, память, мелкую моторику. 


