
     Готовность ребенка к школе: полезные советы 
 

 

   Ситуация 1. 

 

 Папа и шестилетний сын любят наблюдать за природой. Отец, как он говорит, учит 

Алешу понимать логику природы и потому старается вызвать у сына интерес к явлениям 

окружающего, озадачить его "трудным" вопросом. Алеша и сам просит: 

 - Ну-ка, папа, задай мне трудный вопрос. 

 А он всегда наготове у отца. 

 - Пожалуйста, - говорит он.- Вместо вопроса задам тебе загадку о том, что ты здесь 

можешь увидеть: 

 

 Пушистая вата  

 Плывет куда-то.  

 Чем вата ниже,  

 Тем дождик ближе. 

 

 Мальчик осматривается вокруг, вскидывает глаза к небу, лицо его озаряется догадкой: 

 

 - Это облако! 

 - А как ты догадался? 

 - Ну так вот же оно, перед нами! 

 - Почему же облако назвали ватой? 

 - Оно белое, пушистое, как вата... 

 

 Отец предлагает поиграть в игру: "Кто первый заметит?" или "Кто первый услышит?" 

 

 Условия игры: увидеть то, чего другой не заметил, услышать то, чего другой не уловил. 

Этим самым он побуждает сына всматриваться в окружающее, отыскивать занимательное, 

интересное, удивительное. Вот муравей со своей ношей: сам маленький, а груз огромный. 

А здесь - золотая нить паутины, коряга с причудливыми очертаниями, похожая на голову 

сказочного Черномора, и даже белка! Оказывается, что ни шаг - то находка! 

 

 - Какие ты знаешь деревья? Покажи их и назови, - предлагает отец, когда видит, что 

находки почти все исчерпаны. 

 

 После городского шума ребенку лес кажется безмолвным. Но так ли это? Отец предлагает 

ему "послушать тишину": "Цвирк-цвирк" - кричит птица. А вот звук от упавшей шишки, 

хрустнула ветка, зашелестела листва от налетевшего ветра... Сделано еще одно открытие: 

"тишина" леса наполнена звуками. 

 

 Во время отдыха на лужайке взрослый и маленький слушают пение птиц, жужжание пчел, 

стрекот кузнечиков... А сколько запахов от трав, цветов! 

 

 И снова загадка маленькому туристу: 

 

 Солнце печет, 

 Липа цветет, 

 Рожь поспевает - 

 Когда это бывает? 

 



 Отец то и дело озадачивает его вопросами, которые побуждают ребенка размышлять, 

сопоставлять, делать выводы: куда "смотрит" головка подсолнечника в полдень? Почему 

стрижи и ласточки в хорошую погоду летают высоко, а в сырую - над самой землей? Если 

сын затрудняется с ответом, отец предлагает понаблюдать, чтобы запомнить и ответить. 

 

Комментарий психолога: 

 

 Любознательность, любопытство - это извечные и неискоренимые свойства человека. Где 

нет любознательности - нет школы. Мышление начинается там, где у ученика появляется 

потребность ответить на вопрос. Вызвать эту потребность - это и значит поставить цель 

умственного труда. 

 

 Особое место в умственном воспитании занимает ознакомление детей с природой. В 

процессе систематических наблюдений у них развивается наблюдательность, 

формируются устойчивые познавательные интересы.  

 

Ситуация 2. 

 

 - Почему утки не мерзнут в воде, когда погода холодная? Почему Полкан босиком ходит 

даже зимой и не болеет, а я так тепло одета и у меня насморк? Почему осыпаются листья? 

Почему летом - дождь, а зимой - снег? Луна - это тоже солнце, только ночное? 

 

 Шестилетняя Лена так стремительно засыпает бабушку своими вопросами, что та не 

успевает отмахиваться от нее. Наконец, выведенная из терпения, закипает: 

 - Уймись же, наконец! Сколько можно почемукать! Все будешь знать - скоро 

состаришься! 

 

 Когда Лена гуляет вместе с папой, то многие "почему" и "отчего" получают 

исчерпывающий ответ. 

 - Почему река летом узенькая, а весной такая широкая, что берега залиты водой? 

 - А как ты думаешь почему? - озадачивает отец дочку. 

 И вот с помощью папы Лена делает правильный вывод: веснойьснега тают, ручьями 

сбегают с полей и из лесов в реку, оттого она становится широкой.  

 

 По пути к реке - поляна, усыпанная желтыми одуванчиками. Теперь она вся золотая и 

яркая, даже глазам больно на нее смотреть. Еще издали девочка замечает это чудесное 

превращение. 

 - Была зеленая, теперь желтая. Почему? 

 - А вот подойдем поближе - посмотрим, - предлагает отец. 

 Девочка, как зачарованная, любуется солнечной полянкой. 

 

 А в следующий раз, когда папа и дочь снова держат путь к реке, то уже не находят 

солнечной полянки. Золото исчезло, и полянка теперь словно снегом припудрена. 

 - Ну и ну! - удивляется Леночка, - вот так чудеса! Нет золотой полянки... Почему теперь 

она белая? 

 - Сейчас подойдем поближе и рассмотрим, - говорит папа. 

 Девочка срывает несколько цветков, и вместе с папой рассматривают легкие, круглые и 

хрупкие, словно мыльные пузыри, головки одуванчиков. 

 

 А через неделю "чудесная" полянка снова преподносит сюрприз... 

 - Куда же пропали одуванчики? - спрашивает девочка, еще издали увидев зеленую поляну.  



 - А ну подумай хорошенько - куда они исчезли? Догадаться нетрудно, надо только 

поразмыслить, - говорит папа. И вот девочка самостоятельно приходит к выводу: семена 

цветов созрели, а ветер разнес "белый пушок" в разные стороны... 

 - Давай понаблюдаем, а ты примечай, - предлагает папа. 

 

Комментарий психолога: 

 

 Обращенные к взрослым вопросы "Что это?", "Зачем?", "Почему?" - свидетельство 

углубляющегося интереса ребенка к окружающему миру. В дошкольные годы у детей все 

более и более развиваются умственные способности - внимание, память, воображение, 

логическое мышление, наблюдательность. В первые семь или восемь лет нашей жизни 

наша память усваивает столько, сколько не усваивает во всю остальную жизнь. В это 

время мы приобретаем именно большую часть той громадной массы сведений, которая 

обща всем людям. Непосредственно наблюдая за окружающим миром, ребенок не только 

"фотографирует" то, что видит, но и пытается проникнуть в суть явлений, устанавливать 

связи между отдельными фактами и событиями.  

 

 К 5 годам дети становятся "почемучками". Наша задача - помочь им приводить в 

определенную систему получаемые сведения об окружающем, сделать восприятие того 

или иного предмета или явления более полным, осмысленным, предоставить возможность 

логически мыслить, обобщать. Вот почему не всегда полезен готовый исчерпывающий 

ответ: ваши объяснения должны заставлять детей вдумываться, напрягать мысль. 

Например, озадачить ребенка вопросом на вопрос: а как ты думаешь почему? Как ты 

узнал? Маленький "почемучка" должен сам добраться до истины. Однако, ставя ребенка 

перед необходимостью самостоятельно мыслить, важно учитывать имеющийся у ребенка 

опыт и знания. 

 

Ситуация 3. 

 

 Двое шестилетних ребят нашли на берегу реки старую корягу. 

 - Бросим ее в речку, - предлагает один из них, - посмотрим, утонет или не утонет. 

 Бросают. Коряга тонет. Удивлены. 

 - Почему? Ведь дерево не должно тонуть! 

 - Подумайте, - предлагает взрослый. 

 Но ребята затрудняются ответить, они не знают.  

 

 Тогда взрослый предлагает наводящие вопросы: 

 - Легко ли вам было тащить корягу? Она небольшая, но тяжелая. Почему? 

 - Она мокрая и вся облеплена глиной. 

 - А в глине полно камешков! 

 - Вон, оказывается, почему коряга потонула: она была мокрая, поэтому и тяжелая, как 

камень, - делают вывод 

 ребята. 

 

Комментарий психолога: 

 

 В практике работы с детьми широко применяется эксперимент. Обычно он опирается на 

имеющиеся у детей знания и представления о предмете или явлении. Однако результат 

эксперимента, который провели дети самостоятельно, не совпал с их представлениями. 

Для того чтобы они пришли к правильному выводу, необходима была помощь взрослого, 

его наводящие вопросы направили мысль детей к искомому результату. 

 



Ситуация 4. 

 

 Мартовский солнечный день. Сосульки, словно бахрома, что повисла над самым окном, 

искрятся и переливаются. Пятилетний ребенок, стоя у окна, любуется плачущими 

сосульками. А вечером он заметил, что сосульки не растаяли, как он ожидал, а, наоборот, 

"выросли и растолстели". Почему? 

 - Попытайся догадаться сам, почему сосульки стали толще и длиннее, - предлагает мать.- 

Понаблюдай и тогда догадаешься сам. 

 

 Конечно, не сразу удается разгадать загадку. И потому на следующий день любопытный 

"почемучка" снова возле окна. Он видит, что солнце заставляет сосульки "плакать" и они 

становятся... короче и тоньше! 

 - Вот так раз! - удивляется мальчик.- Почему? 

 - А как ты думаешь почему? - снова озадачивает его мать.-Давай еще понаблюдаем. 

 - Они от солнышка тают, - рассуждает вслух мальчик.- Но почему же тогда они вчера не 

только не растаяли, а даже выросли? И день был точно такой же, солнечный. 

 - Посмотрим, какими они станут к вечеру, - многозначительно говорит мать. 

 

 Вечером сын снова подходит к окну. Теперь сосульки не "плачут" и снова "выросли и 

растолстели". И вот ребенок самостоятельно решает задачу: днем солнце греет, 

подогревает сосульки, и они тают, становятся тоньше и короче. Зато к вечеру, когда 

начинает подмораживать, капли воды от подтаявшего снега на крыше не успевают стечь и 

их прихватывает мороз, оттого сосульки "растут и толстеют". 

 

Комментарий психолога: 

 

Первостепенная задача в подготовке ребенка к школе - побуждать его к самостоятельной 

умственной активности, учить его логически мыслить. А для этого не обязательно решать 

какие-либо специальные задачи-головоломки. От нас требуется умение вводить ребенка в 

мир непонятного, опираясь на его интерес к окружающему, как это и делала мать в 

описанном примере. В данном случае наблюдения помогли ребенку делать "открытия", 

сравнивать, сделать выводы на основе увиденного. Длительные, многоразовые 

наблюдения особенно ценны, так как позволяют ребенку увидеть одно и то же явление как 

бы с разных сторон и путем сопоставлений самостоятельно прийти к объяснению 

заинтересовавшего его явления. 

 

Ситуация 5. 

 

 Пятилетнего Гришу "зачитывают" все новыми и новыми книгами. Родители с гордостью 

говорят: 

 - Все перечитали. Даже в библиотеке ничего нового не находим. 

 

Комментарий психолога: 

 

 Поспешность сделать из ребенка "начитанного всезнайку" неоправданна. Обычно в таких 

случаях ребенку читают все подряд, не сообразуясь с его возрастом и возможностью 

правильно воспринимать весь объем сведений. Ребенок не усваивает содержание книг 

осмысленно. Это приводит к переутомлению, неусидчивости, неумению 

сосредоточиваться, проявлять устойчивый интерес к содержанию прочитанного. 

 

Нет необходимости каждый раз ребенку читать или рассказывать что-то новое. Маленькие 

дети глубже усваивают уже однажды прочитанные книги; встречаясь с ними, как со 



старыми знакомыми, они стараются "подсказать" рассказчику, что будет дальше, 

поправляют, если рассказчик допустил неточность. Здесь маленький слушатель проявляет 

высокую активность. 

 

Ситуация 6. 

 

 Отец с шестилетним сыном рассматривает картину "В лес по грибы", а затем предлагает: 

 - Подумай, какой можно придумать рассказ по этой картине. 

 

 Мальчик вглядывается в картину, медлит, видимо, не знает, с чего начать. Отец, видя это, 

старается дать толчок детской мысли наводящими вопросами: "Что здесь изображено? 

Почему художник назвал картину "В лес по грибы"? Как ты думаешь, что здесь 

происходит? Почему ты так считаешь? Какое время года отобразил художник? Как ты 

догадался?" Он не торопит сына, дает ему порассуждать вслух, доказать правильность 

своих предположений. 

 

 - Как ты думаешь, давно ребята в лесу? Или только что пришли? - задает он вопрос, 

заставляющий ребенка подмечать отдельные детали на картине. 

 - Ребята уже давно в лесу! 

 - Как ты догадался? 

 - Да ведь у них корзины полны грибов! 

 - А еще почему? 

 - Они уже собрались уходить домой: видишь, девочка кричит "Ау-у!" Это она зовет кого-

то домой. 

 - А что если это заблудился кто-то? - снова озадачивает отец ребенка и предоставляет ему 

возможность додумать сюжет картины, пофантазировать, поразмыслить, придумать 

несколько вариантов концовки... 

 

 - Вот видишь, - говорит отец, - ты правильно все подметил и правильно ответил на 

вопросы. А теперь тебе нетрудно придумать рассказ по этой картине. Подумай, с чего ты 

начнешь, и рассказывай. 

 Мальчик улыбнулся и начал: 

 - Однажды летом дети в лес пошли. Взяли они с собой корзины... 

 Интересный рассказ получился! Так что и слушатель, и сам рассказчик были довольны. 

 

Комментарий психолога: 

 

 У детей старшего дошкольного возраста необходимо развивать способности придумывать 

небольшие рассказы по сюжетным картинкам, с целью совершенствования форм 

монологической речи. 

 

 Детей нужно учить отвечать на вопросы, точно и полно выражая свои мысли, пользуясь 

разными типами предложений (краткими, распространенными, сложноподчиненными). 

Решению этих задач помогают подобные занятия. 

 

 Чтобы передать сюжет, ребенку приходится совершать довольно сложные умственные 

операции - определять, в какой связи находятся изображенные на картине предметы, 

какое событие отразил художник, учесть "фон", на котором разворачиваются действия, 

додумать сюжет, выходящий за пределы видимого, и  

 т. п. 

 



 В описанном примере мы видим, как благодаря правильно сформулированным вопросам 

взрослый помогает ребенку всматриваться в изображение, видеть картину в деталях и в 

целом, логически мыслить. Ценно то, что взрослый наводящими вопросами тактично 

направляет детскую мысль, побуждая ребенка к правильным суждениям. 

 

Ситуация 7. 

 

 Вечер. В комнате горит настольный свет, выхватывая из темноты круглый стол и два 

сосредоточенных детских лица. Дети думают! Трудное и интересное задание предстоит 

им выполнить - придумать конец рассказа, который предложила мама: 

 

 - Пошел мальчик ловить рыбу. Сидит на берегу озера с удочкой, да только рыба не клюет 

и не клюет. "Хоть бы одну поймать", - думает юный рыболов, охота ли возвращаться 

домой с пустым ведерком! Наверное, надо место переменить... И вдруг увидел неподалеку 

- лодка! Отвязал ее и на самую середину озера заплыл. Не успел закинуть удочку, как тут 

же поплавок запрыгал: клюет! Вот удача, так удача! Только успевай вытаскивай. Уже 

полведерка наловил. "Вот удивлю всех!" - размышляет рыболов. 

 ...Подул ветерок. Потянуло прохладой, солнце опустилось над самым лесом, близился 

вечер. 

 "Ну, пожалуй, хватит. Пора домой!" - решил мальчик. Глядь, а весел нет: уплыли... 

Покричать, позвать кого-нибудь на помощь? А вокруг никого. Что делать? Как добраться 

до берега? Не ночевать же ночью в лодке? 

 

 - А что дальше? - разом любопытствуют ребята, увидев, что мама не собирается 

продолжать. 

 - А вы подумайте сами, какой конец можно придумать к этому рассказу, - предлагает 

мама, - только не торопитесь, пусть каждый из вас придумает конец по-своему. А мы 

посмотрим, у кого получится интереснее. 

 

Комментарий психолога: 

 

 Задание детям 6 лет придумывать конец рассказа опирается на детский интерес и потому 

является особенно эффективным средством заставить ребенка думать, фантазировать, 

логически мыслить. Оно побуждает дошкольника к активности. Даже молчуны стараются 

высказаться. Такая форма занятий доступна детям 6 - 7 лет. Успех задания во многом 

зависит от того, насколько взрослый сможет заинтересовать слушателя рассказом; здесь 

должно быть доступное содержание с острой ситуацией, умение вовремя оборвать рассказ 

на интересном месте и т. п. 

 

Ситуация 8. 

 

 - До десяти Севка считает запросто. Может и дальше - до двадцати, тридцати, чуть ли не 

до ста. Но сбивается, надо ему подсказывать. 

 Я попробовал задавать ему простейшие арифметические задачи. 

 - Сколько будет: один прибавить один? 

 Эту он, конечно, решил сразу. 

 - А если к одному прибавить два?.. 

 Уже ничего не выходит, путается, не соображает. Я даже как-то сразу засомневался в его 

математических способностях. 

 - Сколько будет: два прибавить два... три?.. 

 - Не знаю.  

 



 Тогда я те же самые задачи сформулировал не с отвлеченными числами, а с конкретными, 

именованными. 

 - Было два петуха возле дома, пришли еще два. Сколько петухов стало? 

 Ответил сразу, почти не задумываясь. 

 - А если было пять петухов, а трех забрали, то сколько осталось? 

 Тоже ответил правильно и довольно быстро. 

 

 Другой пример. 

 

 Угостили Риту (6 лет) сливами. Мама предложила ей: 

 - Подели их всем поровну - братику, папе, мне и себе. 

 Но что вначале для этого надо сделать? 

 - Посчитать, сколько их, - говорит девочка. 

 - Правильно, - одобряет мама. 

 Рита считает: восемь. 

 - Прежде чем раздать сливы, сосчитай, сколько их нужно дать каждому. 

 Девочка затрудняется. Начинает гадать: "По три сливы, по две..." 

 

 Тогда мама помогает ей: 

 - Возьми сливы и разложи их на столько частей, сколько человек в семье. 

 Девочка тут же справляется с поставленной задачей. 

 

Комментарий психолога: 

 

 Ребенку дошкольного возраста присущи конкретность, наглядность, образность, 

действенность мышления. Он более осмысленно воспринимает задачу, если конкретно 

представляет или видит то, о чем говорится в ней, если собственными действиями 

подкрепляет ход ее решения. Важно учитывать, что у ребенка дошкольного возраста 

способность к абстрагированию еще недостаточно сформирована, поэтому совершать 

умственные действия с отвлеченными числами ему сложно. 

 

Ситуация 9. 

 

 Илюша (5 лет) предпочитает шумные игры, а занятия, требующие сосредоточенности, не 

любит. Вот и сейчас выполнил рисунок, не приложив усилий: видно, что может рисовать 

лучше, но не старался. Но мама, посмотрев его работу, говорит: 

 - Хорошо, молодец! Для нее главное, чтобы сын был занят. 

 Мальчик тут же бросает свой "шедевр" и создает новый, ничуть не лучше прежнего. 

 - А это хорошо? - спрашивает он, заранее уверенный, что его похвалят. 

 - И это хорошо. Молодец. Ты же у меня все умеешь! 

 Мать считает: "Подумаешь - не дорисовал! Подумаешь, неправильно держит карандаш! 

Пойдет в школу - научится. Не беда, что принимается сразу за несколько дел - лишь бы 

занят был. Вот пойдет в школу, тогда..." 

 

Комментарий психолога: 

 

 Если ребенок постоянно слышит похвалу, то постепенно привыкает к тому, что все дается 

ему легко и просто, усилия и старания не нужны. И тогда может произойти, что у ребенка 

не сформировано серьезное отношение к занятиям, что у него образовался неправильный 

навык держать ручку, что у него нет усидчивости, терпения, настойчивости. О таком 

ребенке иногда говорят: "неспособный". А оказывается, дело в другом: вовремя не 

выработаны у будущего первоклассника навыки учебной деятельности. 



 

Важно следить, чтобы ребенок всегда доводил любую работу до конца. И здесь 

немаловажную роль играет ваше отношение, ваша требовательность к делам ребенка. 

Если он видит, что вы серьезно относитесь к его делам, то у него повышается 

ответственность к их выполнению. Хвалить можно лишь за старания, за приложенные 

усилия, за преодоление трудностей. Объективная оценка результатов деятельности 

ребенка помогает ему проявлять усилия, вырабатывает правильное отношение к занятию 

как к серьезному делу. 

 

Ситуация 10. 

 

 Первоклассник Виталик садится за уроки. Сначала он роется в портфеле, доставая то 

один учебник, то другой, видимо, не решил еще, чем будет заниматься - читать или 

решать задачи. Наконец, предпочтение отдает задачам. Раскрывает книгу и, наморщив лоб, 

думает. Кажется, что-то решил, но, заметив, что нет тетради, снова лезет в портфель. 

 

 Тетрадь раскрыта, но он уже забыл условие задачи. Снова читает, собираясь записать 

нужное. 

 

 Но тут выясняется, что на столе нет ручки. Снова роется в портфеле и достает ее оттуда. 

Теперь, наконец, он намерен сделать первую запись. Но ручка не пишет. 

 

 Виталик решительно выходит из-за стола и идет в другую комнату, чтобы там взять 

новый стержень для ручки. По пути гладит кошку, смотрит в окно... 

 

 Сколько еще уйдет драгоценных минут впустую, прежде чем он выведет первую букву в 

своей тетради! 

 

 Мать поторапливает сына, но безрезультатно: домашнее задание, рассчитанное на 30-40 

минут, он растягивает чуть ли не на весь вечер. 

 

 - Ничего не успевает, - жалуется она учительнице. - А вот соседский мальчик умеет 

заниматься, не тратя время попусту. Всегда собран, все под рукой. А мой никак не 

раскачается, вечно что-то затеряно, не подготовлено. Почему? Ведь мы стараемся помочь 

ему в подготовке к занятию... 

 

Комментарий психолога: 

 

 Навыки учебной деятельности формируются задолго до школы. Ребенок, стоящий у 

порога школы, непременно должен обладать хотя бы элементарными навыками 

самоорганизации. Эти навыки в дальнейшем станут его "помощниками" в учебной 

деятельности, разумном расходовании времени, умении чередовать труд, учебу, игру, 

отдых. 

 

Еще в дошкольные годы ребенок должен усвоить: любая деятельность - игра, труд, 

занятие - требует определенной подготовки. Поэтому важно предусмотреть, что, 

например, потребуется для рисования или лепки, для игры или труда, где и как лучше 

сесть, есть ли под рукой все необходимое, как лучше расположить материалы и пособия, 

нужные для занятия. Всему этому нужно учить ребенка, напоминать, чтобы он не начинал 

заниматься до тех пор, пока не убедится, что у него все необходимое приготовлено. И 

конечно, проследить, как он сам выглядит, в порядке ли у него костюм, вымыты ли руки. 

Подготовка к предстоящей деятельности одновременно настраивает ребенка на серьезный 



трудовой лад, создает в нем желание выполнить работу; уже сама подготовка как бы 

программирует его деятельность. 

 

Ситуация 11. 

 

 Родители пятилетней Ксении стараются дать ей как можно больше сведений, много 

читают и рассказывают, учат считать, читать, заучивают с ней наизусть стихотворения. 

Они с гордостью говорят: 

 - Ксения знает много стихов, на память знает чуть ли не всю сказку А. С. Пушкина "О 

рыбаке и рыбке", с интересом слушает книги, предназначенные для школьников. Уже 

читает, считает до ста... Развита не по годам. Думаем, что ей легко будет учиться. 

 

 Родители Игоря говорят: 

 - Конечно, и мы хотим, чтобы сын хорошо учился, но не знаем, как подготовить его к 

школе. Ведь дать Игорю знания в системе мы не умеем. Зато считаем нужным 

воспитывать у него трудолюбие, усидчивость, следим, чтобы любое дело выполнял 

старательно и не бросал его на полпути. Следим, чтобы он постоянно был занят чем-то 

полезным, помогал нам, взрослым, и не слонялся без дела. Рассказываем ему о школе, 

стараемся внушить, что учение - это труд, и, для того чтобы стать хорошим учеником, 

нужно быть прилежным во всех делах. 

 

 У родителей четырехлетней Оли иная точка зрения: они боятся перегрузки детского ума: 

"мала еще - не поймет" - и потому не считают нужным объяснять или говорить о том, что 

ребенок видел или слышал, но не понял. Если же девочка просит что-то объяснить, 

отвечают ей: 

 - Тебе еще рано об этом знать. Подрастешь - узнаешь. 

 Они считают: "Еще до школы далеко. Да и вообще, стоит ли ребенка готовить к учению? 

Вот пойдет в школу, там его будут учить учителя". 

 

Комментарий психолога: 

 

 Не правы те родители, которые боятся перегрузки детского ума. Не правы и те, которые 

загромождают детское сознание большим количеством разрозненных и не по возрасту 

"умных" сведений. Родители считают, что их ребенок развит "не по годам". На поверку же 

получается, что его знания лежат на поверхности, разрозненны, что считает он 

механически, а о героях книг высказывается услышанными от взрослых формулировками. 

Даже в жизненных ситуациях выглядя всезнайкой, он лишь повторяет готовые словесные 

"штампы" взрослых, не осознавая истинного их смысла. 

 

 Разумно поступают те родители, которые готовят школьное "завтра" с первых 

проявлений любознательности ребенка и на доступных ему сведениях. Начав воспитание 

своего ребенка, они по существу начинают готовить в нем и будущего школьника: весь 

его предшествующий опыт определяет успех учения. 

 

 Готовить ребенка к школе - это значит не только обеспечить количество определенных 

представлений, но и формировать качественные мыслительные способности. И главное, 

сформировать в нем психологическую готовность к обучению - интерес и потребность к 

познанию нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое мышление, 

способность к волевым усилиям. А это достигается не только путем специальных занятий, 

но и в результате знакомства с окружающей жизнью - в играх, труде, общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 



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. 

 

 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. 

 

Со мной лично случилось вот что. Уж в чем провинились наши соседи - не знаю, но мне 

вдруг страшно надоело здороваться с ними. И тогда я решила назначить себе выходной: 

раз в неделю обойтись без "здрасьте!", то есть ни утром, ни днем, ни вечером, решила я, 

не здороваюсь ни с кем во дворе. Сказано - сделано. В свой "законный выходной" я молча 

проходила мимо всех знакомых тетей и дядей. Они мне: "Здравствуй, Ниночка", - а я ни 

гу-гу. Помню, как от собственной дерзости было мне немножко не по себе, но... 

потрясающе приятно. Родители недоуменно разводили руками, что-то объясняли упрямой 

дочке и на чем-то настаивали. А я молчала и думала: "Без вас знаю", - и гнула свою линию. 

А как я уж-жасно гордилась, какая я стойкая и решительная и не поддаюсь ни на какие 

уговоры! Все - решаю - сама! 

 

Кстати, "завязала" я с выходными от "здравствуйте" сразу же, как только на мою 

временную бескультурность махнули рукой. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скоро в школу, или Кризис семи лет 
В семь лет ребенок из дошкольного переходит в школьный возраст. Основная причина 

нового кризиса - развивающие возможности игры ребенком исчерпаны. Все дошкольное 

детство игра была не просто самым любимым занятием мальчиков и девочек - она была 

стимулом и условием их развития. Через игру дети изучали всевозможные социальные 

роли и отношения, оттачивали свой интеллект и учились управлять своими эмоциями и 

поведением. 

 

 Но рано или поздно наступает момент, когда персонажи и роли, игрушки и воображаемые 

ситуации уже не могут полностью удовлетворить потребность 6-7-летнего ребенка в 

познании окружающего мира. У ребенка возникает новая потребность узнать неявную, 

скрытую причину явлений и событий, научиться предвидеть и планировать результаты 

своих поступков. 

 

Кирилл пришел из детского сада грустный. На вопросы "Что болит?", "Кто обидел?" 

ответил неопределенной гримасой и ушел в свою комнату. Потрогал несколько игрушек, 

взял в руки коробку с пластилином и вдруг, резко ударив ею по столу, тихо, но отчетливо 

произнес: "Нет, так больше нельзя! Все игрушки да игрушки, пластилин да пластилин... 

Скучно!" 

 

 Кризис требует перехода к новой социальной ситуации, нового уровня отношений. 

 

 Именно на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста возникает способность и 

потребность выполнять социальную роль. Такой желанной для ребенка ролью становится 

статус ученика. 

 

Придя 1 сентября из школы, Даша гордо произнесла: "Наконец-то я стала человеком!" На 

бабушкин вопрос "А до этого, что же, человеком не была?" ответила гримасой, 

выражающей величайшее презрение ко всей прежней жизни.  

 

Учение олицетворяет для ребенка новый, взрослый образ жизни. В то же время 

стремление стать школьником далеко не всегда связано с желанием и умением учиться. 

Школа привлекает многих детей, прежде всего, внешними атрибутами - портфель, 

тетрадки, перемены, отметки. В таком случае школа остается игрой, игрой во взрослость. 

 

 У детей может возникнуть негативизм, отрицательное отношение к своему еще 

вчерашнему прошлому. Мальчишки и девчонки с иронией относятся к тому, что совсем 

недавно они были маленькими и беспомощными. Это отношение распространяется на 

одежду, которую они носили, на старые игрушки и книжки. Дети смеются над тем, что 

занятия с пирамидками и кубиками, куклами и машинками доставляли им явное 

удовольствие. Игрушки, которые два-три года назад вызывали восторг и восхищение, 

теперь вызывают у них лишь скептическое удивление. 

 

 Средством преодоления кризиса семи лет может стать создание условий для начала 

освоения ребенком первых теоретических знаний: азбуки, письма и счета. В период 

кризиса формируется и готовность к школьному обучению. 

 

Готовность к школе - это не только желание, но еще и умение учиться. 

 

- Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, - сказала девочка и взяла 

кусочек мела.- Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока... 

 Буратино хитро подмигнул: 



 - Врете, ни одного... 

 - Я говорю, - терпеливо повторила девочка, - предположим, что у вас в кармане два 

яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? 

 - Два. 

 - Подумайте хорошенько. 

 Буратино сморщился - так здорово подумал. 

 - Два... 

 - Почему? 

 - Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 

 - У вас нет никаких способностей к математике, - с огорчением сказала девочка. 

 (А. Н. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино") 

 

 Кроме желания стать школьником для успешной учебы важно объяснить ребенку, чему и 

для чего он учится. Без понимания этого дети не смогут стать учениками в полном смысле 

этого слова. 

 

Семилетнему ребенку-дошкольнику дали задание: "Сколько всего слов в предложении и 

назови каждое слово". Задание несложное, но малышу еще предстоит научиться понимать 

задание, он не знает, о чем спросили и как отвечать на вопросы взрослого. 

 - Мальчик ест суп. - Какое первое слово я тебе сказала? 

 - Мальчик ест суп. 

 - Какое второе слово я сказала? 

 - Мальчик ест кашу. 

 - Какое третье слово? 

 - Мальчик ест компот. 

 - Сколько всего слов? 

 - Три. 

 

 Попытки родителей приобщить своих детей к научно-теоретическим знаниям - как можно 

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

действия - заканчиваются неудачей именно потому, что еще не закончился кризис конца 

дошкольного детства. Ребята охотно играют кубиками с буквами и цифрами, с огромным 

любопытством рассматривают книжки, но только картинки в азбуках для маленьких, 

быстро устают и бегут играть. А попытки взрослых заставить малышей учиться ведут к 

упрямству и капризам. 

 

Карлсон: 

 - Я лучший в мире специалист по сложению. 

 Малыш рассмеялся. 

 - Сейчас проверим, - сказал он. - Ты согласен? 

 Карлсон кивнул. 

 - Приступай. 

 И Малыш приступил. 

 - Вот мама дает тебе, допустим, три яблока... 

 - Я скажу ей спасибо. 

 - Не перебивай меня, - сказал Малыш. - Если ты получишь три яблока от мамы, и два от 

папы, и два от Боссе, и три от Бетан, и одно от меня... 

 Докончить ему не удалось, потому что Карлсон погрозил ему пальцем. 

 - Так я и знал! - сказал он. - Я всегда знал, что ты самый жадный в семье, а это что-нибудь 

да значит!.. Вот если бы ты дал мне большой пакет, я быстро развернул бы его, а там кило 

яблок, и две груши, и горсть таких мелких желтых слив, знаешь? 



 - Перестань, - сказал Малыш. - Я же говорю про яблоки для примера, чтобы научить тебя 

сложению. Так вот, ты получил одно яблоко от мамы... 

 - Постой, - сердито закричал Карлсон, - я так не играю! А куда она дела те два яблока, 

которые только что собиралась мне дать? 

 Малыш фыркнул. 

 - Думаешь, я не понимаю, в чем дело? Мама стащила у меня два яблока, как только я 

отвернулся. 

 (А. Линдгрен "Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять") 

 

 Интеллектуальная пассивность детей, их нежелание думать, решать задачи, прямо не 

связанные с игровой или житейской ситуацией, могут стать существенным тормозом в 

учебной деятельности. 

 

И только совпадение по срокам систематического обучения наукам в школе или дома с 

кризисом 6 - 7 лет - моментом, когда игра исчерпывает свои развивающие возможности и 

на смену ей приходит желание ребенка учиться и узнавать новое, приходит интерес к 

внешнему миру и готовность к обучению - будет способствовать тому, что учеба станет 

интересной, даст стойкие положительные результаты. 

 

 Для успешной учебы ребенок должен не только понимать, чему и для чего он учится. Он 

должен хотеть учиться, чтобы узнавать новое. Вот важный шаг на пути к успешной учебе. 

 

 В этом возрасте расширяется жизненное пространство ребенка. В общении со взрослыми 

возникают новые темы, не связанные с сиюминутными семейными или бытовыми 

событиями. Дети начинают интересоваться политикой, жизнью в других странах, 

происхождением планет и природных явлений. Это примеры расширения сферы 

интересов ребенка. 

 

 Новые знания появляются в результате общения с новым кругом взрослых - воспитатели, 

руководители кружков, врачи, продавцы, соседи, знакомые папы и мамы. Ребенок учится 

"как себя вести" в каждой ситуации. Происходит структурирование внутренней жизни 

ребенка, утрачивается детская непосредственность. 

 

 Появление у ребенка внутреннего мира сопряжено с появлением внутренних 

переживаний - радости, обиды, огорчения - и знания, что он их переживает: "я радуюсь", 

"я огорчен", "я сердит". 

 

 "Я могу быть разным", - понимает ребенок и может сам создать себе какое-то состояние 

или цель: "Подкрадусь на цыпочках", "Рассержусь", "Напугаю", "Давайте веселиться", 

"Притворюсь". Во время кризиса семи лет собирается материал для построения 

собственного "Я": ребенок уже может "захотеть и не заплакать", "не бояться", "попросить", 

"захотеть и понять, потом выучить", "не плакать и не кричать, а просто сказать". 

 

 Появляется новое звено между желанием что-то сделать и делом, а именно возможность 

оценить будущий поступок. Ребенок размышляет, прежде чем что-то сделать. 

 

 В период кризиса семи лет впервые возникает обобщение переживаний, или "логика 

чувств". Иными словами, ребенок начинает понимать причинно-следственные связи. 

 

 Требовательность к себе, самолюбие, самооценка, желание быть успешным возникают 

именно в этом возрасте и являются следствием осознания и осмысления своих 

переживаний. 



 

 "Мама, а если ребенок очень хочет учиться, знает буквы и умеет считать, он сможет стать 

отличником, когда пойдет в школу?" - такой положительный образ самого себя будет 

способствовать стремлению учиться, получать знания и положительную оценку за свой 

труд. 

 

 Но бывает и по-другому: "Ничего не умею", "Никогда ничего не получится", "Я уже все и 

так умею, все равно ничему в школе не научусь". Такой негативный образ самого себя, 

сформированный еще только на пороге школы и не без "влияния и помощи" взрослых, 

ведет к недостатку самодоверия, к снижению успеваемости. А неуспехи и неудачи 

ребенка влияют на его самооценку и на понимание себя. Нужно еще до школы приложить 

все силы для того, чтобы этот порочный круг не замкнулся. Дайте ребенку возможность 

почувствовать успех, хвалите - это придаст ему силы, даст веру в себя: "Трудно, но я 

смогу". 

 

 Если вы заметите, что ребенок охладел к играм и забавам, дайте ему книги, тем самым вы 

дадите ему толчок к дальнейшему развитию. Теперь оно будет направлено на получение 

новых знаний и на умение контролировать свое поведение. Ребенок вновь обретет 

желание подчиняться взрослым, слушаться их, но теперь в новой ситуации - в учебной 

деятельности. Непререкаемым авторитетом будет тот человек, который поможет малышу 

войти в мир знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое школьная зрелость? 
огда ребенок достигает возраста шести-семи лет, а иногда и раньше, многие родители 

озабочены вопросами, связанными с его поступлением в школу. Как сделать так, чтобы 

ребенок легко учился, с удовольствием ходил в школу, был хорошим (или даже лучшим) 

учеником в классе? В этот период родительские амбиции приводят к парадоксальной 

ситуации, когда ребенок начинает восприниматься через призму успешности обучения в 

школе. 

 

 Насколько правомерна подобная позиция мам и пап? Есть ли критерий, который 

позволяет адекватно оценить степень подготовленности ребенка к школьной жизни? 

Такой критерий есть, и в психологии он получил название "школьная зрелость", или 

психологическая готовность ребенка к школьному обучению. Под школьной зрелостью 

понимается достижение ребенком такого уровня психического развития, когда он 

оказывается способным принимать участие в школьном обучении. 

 

 Что обеспечивает успешное освоение новой социальной роли школьника? 

 

 Большинство родителей думают, что они подготовили ребенка к школе, если научили его, 

например, читать. Так ли это? Представьте себе ситуацию, когда в одном классе 

собрались как читающие, так и нечитающие дети. У детей, не умеющих читать, будет 

активно формироваться навык чтения, а что остается делать тем, кто умеет читать? 

 

 В психологии известна следующая закономерность формирования навыка чтения. 

Сначала этот процесс идет по нарастающей, то есть ребенок быстро усваивает нужный 

навык. Затем процесс выработки навыка замедляется, и какое-то время навык практически 

не совершенствуется. Такое состояние психологи называют состоянием "плато". Значит, 

пока ваш читающий ребенок находится в состоянии "плато", другие дети активно 

совершенствуют навык чтения. Затем наоборот, ваш ребенок готов выйти на более 

высокий уровень, тогда как другие дети как раз оказываются в зоне "плато". Что лучше?  

 

 Как показывает опыт, к концу первого полугодия первоклассники выравниваются и 

читают примерно одинаково. Может, было бы разумно собрать в один класс читающих, а 

в другой нечитающих детей? Оценка качества чтения у третьеклассников - и тех, кто в 

первом классе умел читать, и тех, кто не умел, - показывает, что дети в большинстве 

случаев читают примерно одинаково. Связано это прежде всего с личностью учителя, 

стилем и методами его работы с детьми. При правильном взаимодействии с ребенком, 

построенном с учетом его индивидуальных особенностей, достигается оптимальное 

развитие каждого ученика. 

 

 Итак, навыки чтения, письма, счета и другие относятся к общеучебным умениям, но, 

несмотря на свою важность, не они определяют готовность ребенка к школе. 

 

 Старший дошкольник к началу школьного обучения уже прошел огромный путь в своем 

психическом развитии. Можно выделить три основных направления психологической 

готовности ребенка к школе, на основе изучения которых можно сделать вывод о 

школьной зрелости: психофизиологическое, интеллектуальное и личностное. 

 

Психофизиологические особенности. К семи годам достаточно сформированы структура и 

функции мозга, близкие по ряду показателей к мозгу взрослого человека. Так, вес мозга 

детей в этот период составляет 90 процентов веса мозга взрослого человека. Такое 

созревание мозга обеспечивает возможность усвоения сложных отношений в 

окружающем мире, способствует решению более трудных интеллектуальных задач. 



 

 К началу школьного обучения достаточно развиваются большие полушария мозга и 

особенно лобные доли, связанные с деятельностью второй сигнальной системы, 

отвечающей за развитие речи. Этот процесс находит отражение в речи детей. В ней резко 

увеличивается количество обобщающих слов. Если вы спросите у детей четырех-пяти лет, 

как назвать одним словом грушу, сливу, яблоко и абрикос, то можно наблюдать, что 

некоторые дети вообще затрудняются найти такое слово или им требуется много времени 

для поисков. Семилетний же ребенок без труда находит подходящее слово ("фрукты"). 

 

 К семи годам достаточно выражена асимметрия левого и правого полушария. Мозг 

ребенка "левеет", что находит свое отражение в познавательной деятельности: она 

становится последовательной, осмысленной и целенаправленной. В речи детей 

появляются более сложные конструкции, она становится более логичной, менее 

эмоциональной. 

 

 К началу школьного обучения у ребенка достаточно развиты тормозные реакции, 

которые помогают ему управлять своим поведением. Слово взрослого и его собственные 

усилия могут обеспечить желаемое поведение. Нервные процессы становятся более 

уравновешенными и подвижными. 

 

 Костно-мышечный аппарат отличается гибкостью, в костях много хрящевой ткани. 

Развиваются, хотя и медленно, мелкие мышцы руки, которые обеспечивают 

формирование навыков письма. Процесс окостенения запястий завершается лишь к 

двенадцати годам. Моторика руки у детей шестилетнего возраста развита хуже, чем у 

семилеток, поэтому дети семилетнего возраста более восприимчивы к письму, чем 

шестилетки. 

 

 В этом возрасте дети хорошо улавливают ритм и темп движений. Однако движения 

ребенка недостаточно ловки, точны и координированны. 

 

 Все перечисленные изменения в физиологических процессах нервной системы позволяют 

ребенку участвовать в школьном обучении. 

 

 Дальнейшее психофизиологическое развитие ребенка связано с совершенствованием 

анатомо-физиологического аппарата, развитием физических характеристик (вес, рост и т. 

п.), совершенствованием двигательной сферы, развитием условных рефлексов, 

соотношением процессов возбуждения и торможения. 

 

Познавательная сфера. К шести-семи годам относительно сформированы все анализаторы 

коры мозга, на основе которых развиваются разные виды чувствительности. К этому 

возрасту улучшается острота зрения, точность и тонкость цветоразличения. Ребенок знает 

основные цвета и их оттенки. Повышается звуковысотная различительная 

чувствительность, ребенок правильнее может различать тяжесть предметов, допускает 

меньше ошибок при определении запахов. 

 

 К началу школьного обучения у ребенка сформированы пространственные отношения. 

Он может правильно определить положение предмета в пространстве: ниже - выше, 

впереди - сзади, слева - справа, над - под. Наиболее сложными для усвоения являются 

пространственные отношения "слева - справа". Сначала дети устанавливают связь между 

направлением и частями своего тела. Они различают правую и левую руку, парные органы 

и стороны своего тела в целом. Ребенок определяет расположение чего-то справа или 

слева только от себя. Затем, уже в младшем школьном возрасте, дети переходят к 



восприятию относительности направлений и возможности переноса их определения на 

другие объекты. Связано это с тем, что дети могут мысленно учитывать поворот на 180 

градусов и понимать, что значит справа или слева от других объектов. 

 

 Задачи на глазомер дети хорошо решают в случае больших различий между предметами, 

могут выделить такие отношения, как "шире - уже", "больше - меньше", "короче - 

длиннее". Дошкольник может правильно разложить палочки, ориентируясь на их длину: 

найти самую длинную, самую короткую, расположить палочки по мере возрастания или 

убывания их длины. 

 

Восприятие времени старшего дошкольника еще значительно отличается от восприятия 

взрослого. Дети понимают, что время нельзя остановить, вернуть, ускорить или замедлить, 

что оно не зависит от желания и воли человека. Во временном пространстве ребенок 

старшего дошкольного возраста ориентирован на настоящее "здесь и теперь". Дальнейшее 

развитие связано с интересом к прошлому и будущему. В семь-восемь лет дети начинают 

интересоваться тем, что было "до них", историей родителей. В восемь-девять лет они 

"строят планы" на будущее ("я буду врачом", "я женюсь" и др.). 

 

 Восприятие тесно связано с содержанием воспринимаемого объекта. Знакомый объект 

(предмет, явление, изображение) ребенок воспринимает как единое целое, а незнакомый - 

как состоящий из деталей. Дети шести-семи лет предпочитают картинки с 

занимательными, находчивыми, веселыми персонажами, они способны уловить юмор, 

иронию, дать эстетическую оценку изображенного на картине сюжета, определить 

настроение. 

 

 Воспринимая форму предметов, ребенок старается ее опредметить. Например, глядя на 

овал, он может сказать, что это часы, огурец, тарелка и т. п. Ребенок сначала 

ориентируется на цвет, а затем на форму. Если ребенку дано задание разложить по 

группам фигуры: треугольники, прямоугольники, квадраты, овалы, круги разных цветов, 

то он будет объединять их на основе цвета (например, в одну группу войдут треугольник 

и круг зеленого цвета). Но если фигуры опредметить, например дать изображенные на 

картинках стол, стул, яблоко, огурец, то независимо от цвета ребенок будет объединять 

картинки по группам на основе формы. То есть все огурцы независимо от цвета (красный, 

желтый, зеленый) окажутся в одной группе. 

 

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте включает в себя: 

 

 - развитие органов чувств; 

 - овладение сенсорными эталонами (цвет, форма, размер, фактура), 

 - усвоение способов обследования предметов (восприятие предмета в целом, выделение 

основных частей, мелких деталей и соотношений между ними, нахождение 

отличительных признаков). 

 

 К началу школьного обучения у ребенка достаточно развита произвольная память. 

Совершенствование этого вида памяти связано с развитием умения ставить цель 

запомнить что-либо и применить способы запоминания. 

 

 В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте хорошо развита двигательная и 

эмоциональная память, а также механическое запоминание. Ребенок в шесть-семь лет 

воспроизводит после произнесения взрослым 4-8 хорошо знакомых слов и 1-2 незнакомых. 

 



 К шести-семи годам у ребенка достаточно большой словарный запас - около 14 000 слов. 

Речь ребенка отличается употреблением слов, связанных с движением и деятельностью. 

Очень мало в речи детей прилагательных. В шесть-семь лет увеличивается количество 

обобщающих слов. 

 

 В шесть лет все реже ребенком используется ситуативная речь ("А вот мы вчера с ним 

ходили. А там как застучит. Я испугался. Потом было так весело. А он мне дал чупа-чупс. 

Все смеялись, и я тоже". Оказывается, ребенок ходил с папой в цирк, где выступал клоун с 

собачкой. Собачка выпрыгнула на бортик манежа и испугала его, так как он сидел в 

первом ряду; потом подошел клоун и дал ему леденец). Появляется контекстная речь, 

связанная с сообщением о ситуациях и явлениях, которые в данный момент ребенок не 

наблюдает. Постепенно речь ребенка становится связной, развернутой, логичной, 

понятной слушателю. 

 

 К шести годам постепенно развивается произвольное внимание, которое выражается в 

умении выполнять что-либо по правилу или инструкции на протяжении определенного 

времени. Шестилетние дети могут продуктивно заниматься одним и тем же делом в 

течение 10-15 минут. Правда, такие свойства внимания, как распределение 

(сосредоточение сразу на нескольких существенных объектах) и переключение 

(способность быстро сосредоточиться на другом объекте или задании), развиты пока 

недостаточно. 

 

 К началу школьного обучения у ребенка развит кругозор. Он владеет многими 

представлениями, связанными с окружающим миром. От единичных понятий переходит к 

более общим, выделяя при этом как существенные, так и несущественные признаки. Если 

двухлетний ребенок на вопрос о том, что такое ложка, ответит: "Ложка - это вот!" - и 

покажет на конкретную ложку, то старший дошкольник скажет, что ложка - это то, с 

помощью чего едят суп или кашу, то есть выделит функцию предмета. 

 

 Систематическое школьное обучение приводит к постепенному овладению ребенком 

абстрактными понятиями, усвоению родо-видовых отношений между предметами. 

Однако и некоторые дошкольники могут относительно той же ложки сказать, что это 

предмет (или кухонная посуда), то есть выделить родовой признак понятия. Помимо 

существенных признаков, таких как функциональное назначение (для еды), старший 

дошкольник может определить и несущественные (красного цвета, с рисунком 

медвежонка, круглая, большая и др.). 

 

 Ребенок использует пример как основную форму доказательства на первых этапах 

обучения в дошкольном детстве и начальной школе. При объяснении чего-либо все 

сводится к знакомому, частному, известному. 

 

 В мышлении дошкольника можно выделить следующие особенности. Во-первых, для 

детей характерен анимизм (одушевление неживой природы, небесных тел, мифических 

существ). Во-вторых, синкретизм (нечувствительность к противоречиям, связывание всего 

со всем, неумение отделить причину и следствие). В-третьих, эгоцентризм (неумение 

посмотреть на себя со стороны). В-четвертых, феноменальность (склонность опираться не 

на знание об истинных отношениях вещей, а на их кажущиеся отношения). 

 

 Особенность мышления детей - одухотворять природу, приписывать неодушевленным 

вещам способность мыслить, чувствовать, делать - Жан Пиаже назвал анимизмом (от лат. 

animus - душа). Откуда же возникает это удивительное свойство мышления дошкольника - 

видеть живое там, где, с точки зрения взрослого человека, его не может быть? Многие 



находили причину детского анимизма в том уникальном видении мира, которое 

складывается у ребенка к началу дошкольного возраста. 

 

 Для взрослого весь мир упорядочен. В сознании взрослого существует четкая грань 

между живыми и неживыми, активными и пассивными объектами. Для ребенка таких 

строгих границ нет. Ребенок исходит из того, что живое - это все, что движется. Речка 

живая, так как она движется, и облака живые - по той же причине. Гора неживая, так как 

она стоит. 

 

 Дошкольник с момента своего рождения слышал направленную к нему речь взрослого, 

насыщенную анимистическими конструкциями: "Кукла хочет кушать", "Мишка пошел 

спать" и т. д. Помимо этого, он слышит такие выражения, как "Дождь идет", "Солнце 

взошло". Метафорический контекст нашей речи скрыт от ребенка - отсюда анимизм 

мышления дошкольника. 

 

 В особом, одушевленном мире дошкольник легко и просто осваивает связи явлений, 

овладевает большим запасом знаний. Игра и сказка, в которых даже камень дышит и 

разговаривает, - это особый способ освоения мира, позволяющий дошкольнику в 

специфической форме усвоить, понять и по-своему систематизировать тот поток 

информации, который обрушивается на него. 

 

 Следующая особенность детского мышления связана с установлением естественной 

причинности между событиями, которые происходят в окружающем мире, или 

синкретизмом. 

 

 Синкретизм - подмена объективных причинно-следственных связей субъективными, 

существующими в восприятии. Ж. Пиаже в своих опытах задавал детям вопросы 

относительно причинных зависимостей в окружающем мире. "Почему солнце не падает? 

Почему луна не падает?" В своих ответах дети указывали различные свойства предмета: 

величину, расположение, функции и т. п, связанные в восприятии в одно целое. "Солнце 

не падает, потому что большое. Луна не падает, потому что звезды. Солнце не падает, 

потому что светит. Ветер - потому что деревья качаются". Приведем пример синкретизма 

в рассказе ребенка шести лет. "Идет Красная Шапочка по лесу, навстречу ей лисичка: 

"Чего ты плачешь, Красная Шапочка?" А та отвечает. "Как же мне не плакать?! Меня волк 

съел!"" 

 

 Следующая особенность детского мышления заключается в неумении ребенка 

посмотреть на объект с позиции другого и называется эгоцентризм. Ребенок не попадает в 

сферу своего собственного отражения (не видит себя со стороны), замкнут на своей точке 

зрения. 

 

Феноменальность детского мышления проявляется в том, что дети опираются на 

кажущиеся им отношения вещей, а не на то, что есть на самом деле. 

 

 Так, дошкольнику кажется, что молока в высоком и узком стакане много, а если его 

перелить в низкий, но широкий стакан, то станет меньше. У него нет понятия сохранения 

количества вещества, то есть понимания того, что количество молока остается 

одинаковым, несмотря на изменение формы сосуда. В процессе школьного обучения и по 

мере овладения счетом, развития умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия между объектами внешнего мира ребенок начинает понимать, что 

определенная трансформация 

 не изменяет основных качеств предметов. 



 

 С первого дня школы от детей ожидают усвоения сложных социальных правил, 

регламентирующих отношения в классе. Отношения с одноклассниками заключаются в 

нахождении баланса между сотрудничеством и соперничеством, отношения с учителем 

состоят из компромисса между независимостью и послушанием. В связи с этим уже в 

дошкольном возрасте начинают приобретать важное значение нравственные мотивы, 

среди которых наиболее важны следующие: сделать приятное, нужное людям, принести 

пользу, сохранить положительные взаимоотношения с взрослыми, детьми, а также 

познавательные интересы, в том числе к новым видам деятельности. 

 

 Развитие эмоционально-волевой сферы связано со становлением регулятивной функции 

психики. В рассматриваемый возрастной период дети склонны к сильным переживаниям, 

из-за пластичности нервных процессов происходит быстрая смена чувств. У детей особое 

значение начинают приобретать чувства, связанные с учебной деятельностью, процессом 

познания. Их уже не удовлетворяет только лишь игровая деятельность. Дальнейшее 

развитие получают морально-нравственные чувства, на основе которых формируются 

такие качества, как ответственность, трудолюбие, честность, товарищество.  

 

 К началу школьного обучения у ребенка процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. Регулирующая функция воли проявляется в активизации и 

торможении деятельности ребенка. У ребенка дошкольного возраста должны быть 

сформированы такие понятия, как "надо", "можно", "нельзя". Надо убрать игрушки, 

почистить зубы, застелить постель и т. п. - все это побудительная, активизирующая 

функция воли. Нельзя разбрасывать вещи, смотреть телевизор после 9 часов вечера и т. п. 

- эти словесные воздействия родителей направлены на торможение двигательной 

активности ребенка. "Можно" формирует в сознании дошкольника правила поведения, на 

основе которых происходит становление таких важных свойств личности, как 

дисциплинированность и ответственность: "Можно пойти погулять, после того как 

уберешь игрушки (в младшем школьном возрасте - выучишь уроки)" и т. д.  

 

 У многих дошкольников сформированы волевые качества, которые позволяют им 

успешно выполнять различные задания. Дети способны поставить цель, принять решение, 

наметить план действия, сделать определенное усилие для преодоления препятствия, 

оценить результат своего действия. Для того чтобы у ребенка развивались волевые 

качества, взрослый должен организовывать его деятельность, помня при этом, что волевое 

действие напрямую зависит от трудности задания и времени, отводимого на его 

выполнение. 

 

 У детей старшего дошкольного возраста расширяется круг потребностей. Появляются 

новые потребности, связанные с желанием пойти в школу, обрести статус школьника. 

Ребенок хочет узнавать новые сведения уже не через игру, а в общении с учителем и 

другими детьми, начинает осознавать свои потребности, однако часто потребности и 

интересы направлены на внешнюю, наиболее привлекательную сторону школьного 

обучения (покупка ранца, школьных принадлежностей, выделение в доме места для 

выполнения уроков и т. п). 

 

 Родителям следует учитывать, что самооценка у детей дошкольного возраста в основном 

завышена. И одна из трудностей школьного обучения будет связана с формированием 

адекватной самооценки. 

 

 

 



Готовность к школе. 
Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? Чему учить ребенка до школы? 

Одни считают, что надо начинать готовить малыша начиная с трех лет, другие - за год до 

поступления в школу. Но вообще-то вся дошкольная жизнь ребенка - это и есть 

подготовка к школе. Самое главное - не впадать в крайности. Не переусердствовать с 

занятиями, внушив заранее отвращение к учению. Но и не пускать все на самотек, надеясь, 

например, на воспитателя детского сада. Тем более, если вы выбрали школу, поступление 

в которую сродни конкурсу в престижный вуз. 

 

Оценить развитие будущего первоклассника можно самим или проконсультироваться у 

детского психолога. Специальные тесты для диагностики готовности к школе сейчас 

вполне доступны, продаются во многих книжных магазинах. Но одна отдельно взятая 

методика не позволяет полностью оценить все стороны развития ребенка. И все же такая 

проверка покажет, над чем стоит еще поработать до 1 сентября. 

 

Такие тесты обычно проверяют: 

 

 - развитие памяти (норма при запоминании 10 слов - 6 и более слов); 

 - чистоту произношения; умение повторить сложное слово; умение различать звуки в 

словах; 

 - развитие речи (богатство словаря, способность составить рассказ по картинкам, 

пересказать услышанное и т.д.); 

 

 - произвольное внимание (умение работать над учебным заданием в течение 10 минут, не 

отвлекаясь); 

 - готовность руки к письму (нужно скопировать несложный рисунок, несложную фразу); 

 - умение действовать по инструкции (нарисовать узор по клеточкам под диктовку, 

сложить узор из кубиков по образцу); 

 

 - развитие логического мышления (умение найти сходство-различие, обобщать, назвать 

лишний из предложенных предметов; расположить картинки, связанные сюжетом, в 

нужной последовательности и т.д.); 

 - пространственную ориентацию (умение назвать, где находится предмет - справа, слева, 

за, над, под и т.д.); 

 - общую осведомленность ребенка об окружающем мире; 

 - элементарные математические навыки (порядковый счет до десяти, прямой и обратный; 

умение решить не сложную задачу с помощью предметов).  

 

 Оценивают также, что привлекает ребенка в школе (возможность получить новые знания 

или чисто внешние атрибуты - новый рюкзак, интересный пенал и т.п.); как он 

контактирует с незнакомыми взрослыми и детьми; какой у него личный темп работы и 

многое другое.  

 

Ребенка считают неготовым к школе, если он: 

 

- настроен исключительно на игру; 

 - недостаточно самостоятелен; 

 - чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 

 - не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию; 

 - мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может назвать 

обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 

 - имеет серьезные нарушения речевого развития; 



 - не умеет общаться со сверстниками; 

 - не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, слишком развязен. 

 

При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый класс. Но вполне 

возможно, что при поступлении в школу повышенного уровня образования (гимназия, 

лицей и др.) ребенку предстоит тестирование.  

 

 Во-первых, у школы обязательно должно быть разрешение от органов образования на эту 

процедуру.  

 Во-вторых, родители имеют право присутствовать на собеседовании с ребенком или на 

тестировании.  

 

Узнайте заранее, есть ли у школы особые требования к поступающему: умение бегло 

читать и т. д., чтобы не было неожиданностей. Стоит заранее подготовить малыша. Для 

многих эта проверка готовности к школе - настоящее испытание. Даже если у ребенка 

хороший интеллектуальный уровень и он многое умеет, в ситуации экзамена он может 

растеряться. Обратитесь к опытному психологу-диагносту. Он знает, какие тесты, 

методики используются при приеме в школу. Или попробуйте подготовить ребенка сами - 

специальную литературу по диагностике сейчас найти не проблема. Да, это иногда 

выглядит как натаскивание. Ребенок может заявить на самом тестировании: "А это 

задание я уже раньше делал!" И все же лучше, если он будет готов к самым разным 

заданиям и вопросам. 

 

Обычно, когда говорят о "школьной" готовности малыша, имеют в виду главным образом 

его интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не менее важная сторона. И связана она 

с психологической подготовкой ребенка. Вот на какие моменты стоит обратить внимание.  

 

- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт общения с 

незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте малышу возможность 

попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить в 

поликлинике, на детской площадке, в магазине. 

 

 - Некоторые дети теряются, не имея навыка "выживания в толпе" (зайдите в любую 

школу на перемене). В качестве тренировки время от времени можно взять сына или 

дочку на большое увеселительное мероприятие, посетить с ним вокзал или аэропорт, 

проехаться в общественном транспорте. 

 

- Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны понимания. Учите 

ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - детский вариант - дразнят. Готовьте его к 

тому, что в школе он может столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть 

дома важно иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: 

критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. 

Прекрасно, если выработана достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда на 

замечание или на не слишком высокую оценку учителя ребенок не обидится, а 

постарается что-то изменить. 

 

- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома окружающие 

понимают его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать того же от учителя 

или одноклассников. Просите малыша сообщать о своих желаниях словами, по 

возможности организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить о помощи 

незнакомого взрослого или ребенка. 

 



- В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со сверстниками. Значит, 

стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих соревновательный момент, 

конкуренцию детей. Как он реагирует на успех других, на свои неудачи и тому подобные 

ситуации? 

 

- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного 

внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет 

уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за 

каждый шаг в работе - хвалите за готовый результат. 

 

- Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного времени. 

Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за 

столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. 

Постепенно он привыкнет к тому, что визжать и носиться можно в определенное, 

"шумное" время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены. 

 

 - С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если заранее 

привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить правильно 

держать карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать 

инструкцию и выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д. 

 

- Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в общеобразовательную школу ребенок 

не обязан уметь читать, писать или считать. И все же новый важный период в своей жизни 

лучше начинать с ощущения "Я могу делать вот это и это", чем с ощущения "Я не умею 

ничего, что умеют другие дети". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение готовности ребенка к школе 

 
I. Методика А.Р. Лурия по определению состояния кратковременной памяти 

 

 Приготовьте 10 односложных, не связанных непосредственно между собой слов. 

Например: игла, лес, вода, чашка, стол, гриб, полка, нож, булка, 

пол, бутылка. 

 

 Инструкция. "Я прочту тебе слова, а потом ты повторишь все, что запомнил. Слушай 

меня внимательно. Начинай повторять сразу же, как только я кончу читать. Готов? 

Читаю." 

 

 Затем четко произнесите подряд 10 слов, после чего предложите повторить в любом 

порядке. 

 

 Такую процедуру совершать 5 раз, каждый раз под названными словами ставить крестики, 

занося результаты в протокол. 

 

 Выявите, на каком повторении ребенок воспроизводит наибольшее количество слов, и 

после этого оцените следующие характеристики ребенка: 

 

 A) если воспроизведение начинает сначала увеличиваться, а потом уменьшается, то это 

говорит об истощаемости внимания, забывчивости; 

 Б) зигзагообразная форма кривой указывает на рассеянность, неустойчивость внимания; 

 B) "кривая" в форме плато наблюдается при эмоциональной вялости, отсутствии 

заинтересованности. 

 

II. Методика Джекобсона по определению объема памяти 

 

 Названные вами цифры ребенок должен повторить в том же порядке. 

 Инструкция. "Я назову тебе цифры, ты их постарайся запомнить, а потом мне их 

назовешь." 

 

  
 Второй столбец контрольный. Если ребенок ошибся при воспроизведении какой-то 

строки, задание по данной 

 строке повторяется из другого столбца.  

 

 

 



 При воспроизведении: 

 

  
 

III. Методика по определению концентрации и распределения внимания 

 

 Подготовьте лист бумаги 10x10 клеток. В клетках поместите в случайном порядке 16-17 

разных фигур: круг, полукруг, квадрат, прямоугольник, звездочка, флажок и пр. 

 

 При определении концентрации внимания ребенок должен ставить на заданную вами 

фигуру крестик. А при определении переключаемости внимания ставить на одну фигуру 

крестик, а на другую - нолик. 

 

 Инструкция. "Здесь нарисованы различные фигуры. Сейчас ты будешь ставить в 

звездочках крестик, а в остальных ничего ставить не будешь". 

 

 При определении переключаемости внимания в инструкцию включается задание ставить 

крестик в выбранную вами фигуру, а в другую нолик. В остальные ничего не ставить. 

 

 Учитывается правильность, полнота выполнения задания. Оценивается по 10-балльной 

системе, снижая по 0,5 балла за каждую ошибку. Обратите внимание на то, как быстро и 

уверенно ребенок выполняет задание. 

 

 

 

 

 

IV. Методика, выявляющая уровень развития операции систематизации 

 

 Во весь лист бумаги начертите квадрат. Каждую из сторон разделите на 6 частей. 

Соедините разметку так, чтобы получилось 36 клеток. 

 

 Изготовьте 6 кружков разной величины: от наибольшего, помещающегося в клетку, до 

наименьшего. Эти 6 постепенно уменьшающихся кружков поместите в 6 клеток нижнего 

ряда слева направо. То же проделайте с остальными 5 рядами клеток, помещая в них 

сначала шестиугольники (по убыванию размеров), а потом пятиугольники, 

прямоугольники (или квадраты), трапеции и треугольники. 

 

 В результате получается таблица с геометрическими фигурами, расположенными по 

определенной системе (по убывающей величине: в левой крайней колонке наибольшие 

размеры фигур, а в правой - наименьшие). 

 



  
 Теперь уберите фигуры из середины таблицы (16 фигур), оставьте только в крайних рядах 

и колонках. 

 

 Инструкция. "Рассмотри внимательно таблицу. Она разделена на клетки. В некоторых из 

них фигуры разной формы и величины. Все фигуры расположены в определенном 

порядке: каждая фигура имеет свое место, свою клетку. 

 

 А теперь посмотри середину таблицы. Здесь много пустых клеток. У тебя внизу под 

таблицей 5 фигур. (Из убранных 16 оставьте 5). Для них есть свои места в таблице. 

Посмотри и скажи, в какой клетке должна стоять эта фигура? Положи ее. А эта фигура в 

какой клетке должна быть? " 

 

 Оценка ведется из 10 баллов. Каждая ошибка снижает оценку на 2 балла. 

 

V. Методика по определению способностей обобщать, абстрагировать и 

классифицировать 

 

 Подготовьте по 5 карточек, изображающих мебель, транспорт, цветы, 

животных, людей, овощи. 
 

 Инструкция. "Посмотри, здесь много карточек. Тебе нужно внимательно посмотреть их и 

разложить по группам так, чтобы каждую группу можно было назвать одним словом". 

Если ребенок не понял инструкцию, то повторите еще раз, сопровождая показом. 

 

 Оценка: 10 баллов за выполнение задания без предварительного показа; 8 баллов за 

выполнение задания после показа. За каждую несобранную группу оценка снижается на 2 

балла. 

 

VI. Методика по определению мыслительных способностей детей 6 лет 

 

 Подготовьте 10 комплектов (по 5 рисунков): 

 



 1) 4 рисунка зверей; один рисунок птицы; 

 2) 4 рисунка мебели; один рисунок бытовой техники; 

 3) 4 рисунка игр, один рисунок работы; 

 4) 4 рисунка наземного транспорта, один рисунок воздушного транспорта; 

 5) 4 рисунка овощей, один рисунок с изображением любого фрукта; 

 6) 4 рисунка одежды, один рисунок обуви; 

 7) 4 рисунка птиц, один рисунок насекомого; 

 8) 4 рисунка учебных принадлежностей, один рисунок детской игрушки; 

 9) 4 рисунка с изображением продуктов питания; один рисунок с изображением чего-то 

несъедобного; 

 10) 4 рисунка с изображением разных деревьев, один рисунок с изображением какого-

нибудь цветка. 

 

 Инструкция. "Здесь изображены 5 рисунков. Рассмотри внимательно каждый из них и 

найди тот рисунок, которого там не должно быть, который не подходит к остальным." 

 

 Ребенок должен работать в удобном для него темпе. Когда он справится с первым 

заданием, дайте ему второе и последующие. 

 

 Если ребенок не понял, как выполнять задание, повторите инструкцию еще раз и 

покажите, как нужно выполнять. 

 

 Из 10 баллов за каждое невыполненное задание оценка снижается на 1 балл. 

 

VII. Методика для выявления уровня развития образных представлений 

 

 Ребенку поочередно даются 3 разрезанные картинки. Инструкция дается для каждой 

разрезанной картинки. Время сбора каждой картинки контролируется. 

 

А) Мальчик. Перед ребенком лежит разрезанный на 5 частей рисунок мальчика. 

 Инструкция. "Если правильно сложить эти части, то получится красивый рисунок 

мальчика. Сделай это как можно быстрее." 

 

     
 

 

 

Б) Медвежонок. Перед ребенком лежат части рисунка медвежонка, разрезанного на части. 

 Инструкция. "Это разрезанный на части рисунок медвежонка. Сложи его как можно 

быстрее". 

 

    



  
В) Чайник. Перед ребенком лежат 5 частей рисунка чайника. Инструкция. "Сложи 

рисунок как можно быстрее" (Название объекта не дается). 

 

     
 

 Из трех полученных оценок вычисляется средняя арифметическая. 

 

VIII. Название цвета по показу 

 

 Приготовьте 10 карточек разного цвета: красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

голубого, синего, фиолетового, белого, черного, коричневого. 

 

 Показывая ребенку карточку, спросите: "Какого цвета карточка? " 

 

 За 10 правильно названных карточек - 10 баллов. За каждую ошибку снижать 1 балл. 

 

IX. Исследование качества звукопроизношения 

 

 Предложите ребенку назвать то, что изображено на картинках, или повторить за вами 

слова, в которых встречаются звуки, относящиеся к группам: 

 

 А) свистящих: [с] - твердое и мягкое, [з] - твердое и мягкое 

 

Самолет - бусы - колос                   Заяц - коза - воз 

 Сито - гуси - лось                           Зима - газета - витязь 

 

 Б) шипящих: [ж], [ш], [щ], [ч], [ц] 

 

Цапля - яйцо - нож                           Чашка - бабочка - ключ 

 Жук - лыжи - нож                             Щетка - ящерица - нож 

 Шишка - кошка - мышь 

 

 В) небных: [к], [г], [х], [й] 

 

Крот - шкаф - замок                      Халва - уха - мох 

 Гусь - угол - друг                           Йод - зайка - май  

 



 Г) Сонорных: [р] - твердое и мягкое, [л] - твердое и мягкое 

 

Рак - ведро - топор                      Лопатка - белка - стул 

 Река - гриб - фонарь                    Лейка - олень - соль 

 

 При подборе других слов важно, чтобы звук встречался в начале, середине и конце слова. 

 

 Оценка 10 баллов - за чистое произношение всех слов. Невыговаривание одного звука 

снижает оценку на 1 балл. 

 

X. Методика определения уровня мобилизации воли (по Ш.Н. Чхарташвили) 

 

 Ребенку предлагается альбом из 12 листов, в котором 10 заданий. На левой стороне (при 

развороте каждой позиции) вверху и внизу расположены 2 кружка диаметром 3 см, на 

правой - цветные картинки (пейзажи, звери, птицы, машины и т.д.). 

 

 Инструкция. "Вот альбом, в нем есть картинки и кружки. Нужно внимательно смотреть 

поочередно на каждый кружок, сначала на верхний. И так на каждой странице. На 

картинки смотреть нельзя." (Последнее слово интонационно подчеркивается.) 

 

 Выполнение всех 10 заданий без отвлечений на картинки оценивается в 10 баллов. 

Каждое невыполненное задание снижает оценку на 1 балл. 

 

XI. Методика, определяющая уровень развития мелкой моторики рук, 

аналитических и синтетических функций мозга (изучается посредством 

графического диктанта и метода Керна - Йерасека) 

 

Образец графического диктанта 

 

Ребенку дают листок бумаги в клеточку и карандаш. Показывают и объясняют, как нужно 

проводить линии. 

 

 Инструкция. "Сейчас мы будем рисовать разные узоры. Сначала я покажу тебе, как 

нужно рисовать, а потом я буду тебе диктовать, а ты внимательно слушай и рисуй. Давай 

попробуем." 

 

 Например: одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, одна клеточка вправо, одна 

клеточка вверх, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна 

клеточка вниз. 

 

 "Видишь какой рисунок получился? Понял? Теперь выполни задание под мою диктовку, 

начиная вот от этой точки." (Ставится точка в начале строки.) 

 

Первое графическое изображение 

 

Инструкция. "Теперь внимательно слушай меня и рисуй только то, что я буду диктовать: 

 

 одна клеточка вверх, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, 

одна клеточка вверх. Одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, 

одна клеточка вверх, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз." 

 

 Оценка: за все задание - 10 баллов. За каждую ошибку снимается 1 балл. 



 

Второй графический диктант 

 

Инструкция. "Теперь нарисуй еще один рисунок. Слушай меня внимательно: 

 

 одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, 

одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, 

одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, 

одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз, одна 

клеточка вправо." 

 

 Оценка: за все задания - 10 баллов. За каждую ошибку снимается 1 балл. 

 

Третий графический диктант 

 

Инструкция. "Теперь нарисуем еще один узор. Слушай меня внимательно: 

 

 одна клеточка вправо, три клеточки вверх, одна клеточка вправо, две клеточки вниз, одна 

клеточка вправо, две клеточки вверх, одна клеточка вправо, три клеточки вниз, одна 

клеточка вправо, две клеточки вверх, одна клеточка вправо, две клеточки вниз, одна 

клеточка вправо, три клеточки вверх, одна клеточка вправо." 

 

 Оценка: за все задание - 10 баллов. За каждую ошибку снимается 0,5 баллов. 

 

XII. Методика для изучения и оценки моторной персеверации (т.е. шаблонного 

повторения движения) 

 

 Инструкция. "Посмотри внимательно на этот узор и попробуй нарисовать такой же. Вот 

здесь (указать где)." 

 Ребенок должен продолжить узор, изображенный на бланке. Поочередно предлагается 10 

бланков. 

 За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально - 10. 

 

  
 

 

 

  



 
  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  
 



  
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

XIII. Методика Керна - Йерасека 

 

 Все три задания методики направлены на определение развития тонкой моторики руки, 

координации движений и зрения. Все это необходимо для того, чтобы ребенок в школе 

научился писать. Кроме того, с помощью этого теста в общих чертах можно определить 

интеллектуальное развитие ребенка, умение подражать образцу и способность к 

сосредоточенности, концентрации внимания. 

 

 Методика состоит из трех заданий: 

 

 1. Срисовывание письменных букв. 

 2. Срисовывание группы точек. 

 3. Рисование мужской фигуры. 

 

 Ребенку дают лист нелинованной бумаги. Карандаш кладут так, чтобы ребенку было 

одинаково удобно взять его и правой, и левой рукой. 

 

 А. Копирование фразы "Ей дан чай" 

 

 Ребенку, еще не умеющему писать, предлагают скопировать фразу "Ей дан чай", 

написанную письменными(!) буквами. Если ваш ребенок уже умеет писать, то следует 

предложить ему скопировать образец иностранных слов. 

 

 Инструкция. "Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не умеешь писать, поэтому 

попробуй это нарисовать. Хорошенько посмотри, как это написано, и в верхней части 

листа (показать где) напиши так же." 

 

 10 баллов - срисованную фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 2 раза больше 

образца. Буквы образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не более чем на 

30°. 

 

 8-9 баллов - предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу. Их 

стройность не обязательна. 

 

 7-6 баллов - буквы разделены не менее чем на две группы. Можно прочитать хотя бы 4 

буквы. 

 

 5-4 балла - на образцы похожи не менее 2 букв. Вся группа имеет вид письма. 

 

 3-2 балла - каракули. 



 

 Б. Срисовывание группы точек 

 

 Ребенку выдают бланк с изображением группы точек. Расстояние между точками по 

вертикали и горизонтали -1 см, диаметр точек - 2 мм.  

 

  
 

 Инструкция. "Здесь нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот здесь" 

(показать где). 

 

 10-9 баллов - точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Какие-

либо незначительные отклонения одной или нескольких точек от строки или колонки 

допускаются. Может быть любое уменьшение фигуры, увеличение же возможно не более 

чем вдвое. 

 

 

 8-7 баллов - число и расположение точек соответствует заданному образцу. Отклонение 

не более трех точек от заданного положения можно не учитывать. Допустимо 

изображение кружков вместо точек. 

 

 6-5 баллов - рисунок в целом соответствует образцу, не более чем вдвое превышая его по 

величине в длину и в ширину. Число точек не обязательно соответствует образцу (однако 

их не должно быть больше 20 и меньше 7). Отклонение от заданного положения не 

учитывается. 

 

 4-3 балла - контур рисунка не соответствует образцу, хотя и состоит из отдельных точек. 

Размеры образца и число точек не учитываются совсем.  

 

 1-2 балла - каракули. 

 

 В. Рисунок человека 

 

 Инструкция: "Здесь (указать где) нарисуй какого-нибудь мужчину (дядю)." Никаких 

пояснений или указаний при этом не дается. Также запрещается объяснять, помогать, 

делать замечания по поводу ошибок. На любой вопрос ребенка нужно отвечать: "Рисуй 

так, как ты умеешь". Разрешается ребенка подбодрить. На вопрос: "Можно ли рисовать 

тетю?" - необходимо объяснить, что рисовать надо дядю. Если же ребенок начал рисовать 

женскую фигуру, можно разрешить ее дорисовать, а затем попросить рядом нарисовать 

мужчину. 

 

 При оценке рисунка человека учитывается: 

 

 - наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног; 

 - наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви; 

 - способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма 

конечностей. 

 



 10-9 баллов - есть голова, туловище, конечности, шея. Голова не больше туловища. На 

голове волосы (шапка), уши, на лице глаза, нос, рот. Руки с пятью пальцами. Есть признак 

мужской одежды. Рисунок сделан непрерывной линией ("синтетический", когда руки и 

ноги как бы "вытекают" из туловища. 

 

 8-7 баллов - по сравнению с описанным выше могут отсутствовать шея, волосы, один 

палец руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. Рисунок выполнен не 

"синтетическим способом". Нарисована отдельно голова и туловище. К ним "прилеплены" 

руки и ноги. 

 

 6-5 баллов - есть голова, туловище, конечности. Руки, ноги должны быть нарисованы 

двумя линиями. Отсутствуют шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

 

 4-3 балла - примитивный рисунок головы с конечностями, изображен на одной линии. По 

принципу "палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек". 

 

 1-2 балла - отсутствие ясного изображения туловища, конечностей, головы и ног. 

Каракули. 

 

XIV. Методика определения уровня развития коммуникативной сферы 

 

 Уровень развития общительности ребенка определяется в детском саду воспитателем во 

время общих детских игр. Чем активнее ребенок в общении со сверстниками, тем выше 

уровень развития коммуникативной системы. 

 

 10 баллов - сверхактивный, т.е. постоянно тормошит сверстников, вовлекая в игры, 

общение. 

 9 баллов - очень активный: вовлекает и сам активно участвует в играх и общении. 

 8 баллов - активный: идет на контакт, участвует в играх, иногда сам вовлекает 

сверстников в игры, общение. 

 7 баллов - скорее активный, чем пассивный: участвует в играх, общении, но сам не 

понуждает к этому других. 

 6 баллов - трудно определить, активный или пассивный: позовут играть - пойдет, не 

позовут - не пойдет, сам активности не проявляет, но и участвовать не отказывается. 

 5 баллов - скорее пассивный, чем активный: иногда отказывается от общения, но 

участвует в играх и общении. 

 4 балла - пассивный: только иногда участвует в играх, когда его настойчиво приглашают. 

 3 балла - очень пассивный: не участвует в играх, только наблюдает. 

 2 балла - замкнутый, не реагирует на игры сверстников. 

 

XV. Методика по определению состояния долговременной памяти 

 

 Попросите ребенка назвать ранее заученные слова через час. Инструкция. "Вспомни те 

слова, которые я тебе читал". 

 

 Оценка 10 баллов - если ребенок воспроизвел все те слова. Каждое невоспроизведенное 

слово уменьшает оценку на 1 балл. 

 

Оценка результатов 

 

 Коэффициент психологической готовности (КПГ) ребенка к школе определяется 

отношением суммы оценок к числу методик. При этом КПГ до 3 баллов оценивает 



неудовлетворительную готовность, до 5 баллов - слабую, до 7 баллов - среднюю, до 9 

баллов - хорошую и до 10 баллов - очень хорошую готовность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальная готовность ребенка к школе 

 Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается в 

определенном кругозоре, запасе конкретных знаний, в понимании основных 

закономерностей.  

 

Должна быть развита любознательность, желание узнавать новое, достаточно высокий 

уровень сенсорного развития, а также развиты образные представления, память, речь, 

мышление, воображение, т.е. все психические процессы. 

 

К 6-7 годам ребенок должен знать свой адрес, название города, где он живет; знать имена 

и отчества своих родных и близких, кем и где они работают; хорошо ориентироваться во 

временах года, их последовательности и основных признаках; знать месяцы, дни недели; 

различать основные виды деревьев, цветов, животных. Он должен ориентироваться во 

времени, пространстве и ближайшем социальном окружении. 

 

Наблюдая природу, события окружающей жизни, дети учатся находить пространственно-

временные и причинно-следственные отношения, обобщать, делать выводы. 

 

Ребенок должен: 

 

1. Знать о своей семье, быте. 

 2. Иметь запас сведений об окружающем мире, уметь ими пользоваться. 

 3. Уметь высказывать собственные суждения, делать выводы. 

 

У дошкольников это во многом происходит стихийно, из опыта, и взрослые часто считают, 

что специального обучения здесь не требуется. Но это не так. Даже при большом 

количестве сведений знания ребенка не включают общую картину мира, они разрозненны 

и часто поверхностны. Включая смысл какого-то события, знание может закрепиться и 

остаться для ребенка единственно верным. Таким образом, запас знаний об окружающем 

мире у ребенка должен формироваться в системе и под руководством взрослого. 

 

 Хотя логические формы мышления доступны детям 6-летнего возраста, они не 

характерны для них. Их мышление в основном образное, опирающееся на реальные 

действия с предметами и замещающими их схемами, чертежами, моделями. 

 

Интеллектуальная готовность к школе предполагает также формирование у ребенка 

определенных умений. Например, умение выделить учебную задачу. Это требует от 

ребенка способности удивляться и искать причины замеченного им сходства и различия 

предметов, их новых свойств. 

 

Ребенок должен: 



 

1. Уметь воспринимать информацию и задавать по ней вопросы. 

 2. Уметь принимать цель наблюдения и его осуществлять. 

 3. Уметь систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений. 

 

В целях интеллектуальной подготовки ребенка к школе взрослые должны развивать 

познавательные потребности, обеспечить достаточный уровень мыслительной 

деятельности, предлагая соответствующие задачи, и дать необходимую систему знаний об 

окружающем. 

 

 Родители часто много рассказывают об устройстве луноходов и прочих вещах, часто 

недоступных для понимания детьми. И в результате детям кажется, что они все знают. 

Фактически у детей нет ясных представлений о тех вещах, о которых они говорят. Дети 

должны не только знать, но и уметь применять эти знания, устанавливать элементарную 

зависимость между причиной и следствием. 

 

В сенсорном развитии дети должны овладеть эталонами и способами обследования 

предметов. Отсутствие этого приводит к неудачам в учении. Например, ученики не 

ориентируются в тетради; допускают ошибки при написании букв Р, Я, Ь; не различают 

геометрическую форму, если она в другом положении; отсчитывают предметы справа 

налево, а не слева направо; читают справа налево. 

 

 В дошкольный период у ребенка должна быть развита звуковая культура речи. Сюда 

входит звукопроизношение и эмоциональная культура речи. Должен быть развит 

фонематический слух, иначе ребенок произносит вместо слова рыба - лыба, будут 

возникать ошибки в грамотности, ребенок будет пропускать слова. Невыразительная речь 

ведет к плохому усвоению знаков препинания, ребенок будет плохо читать стихи. 

 

У ребенка должна быть развита разговорная речь. Он должен выражать свои мысли ясно, 

передавать связно то, что слышал, что встретил на прогулке, на празднике. Ребенок 

должен уметь выделить в рассказе главное, передавать рассказ по определенному плану.  

 

 Важно, чтобы ребенок желал узнать новое. Должен быть воспитан интерес к новым 

фактам, явлениям жизни. 

 

Все психические процессы должны быть достаточно развиты. Ребенок должен уметь 

сосредоточить внимание на разной работе (например, написании элементов буквы). 

 

 Развитие восприятия, памяти, мышления позволяет ребенку систематически наблюдать 

изучаемые предметы и явления, позволяет ему выделять в предметах и явлениях 

существенные особенности, рассуждать и делать выводы. 

 

Ситуация. У дошкольников в их вопросах и объяснениях можно обнаружить 

гипотетичность мышления. 

 

Света (5 лет) спрашивает: "Почему, когда я хочу что-то сказать, у меня получается слово, 

а у коровы - "му-му", а у кошки - "мяу"? 

 

У дошкольников на заведомо сложные для их возраста вопросы часто находятся 

предполагаемые ответы, которые характеризуются рядоположенностью и 

взаимозаменяемостью объясняемого и объяснения, синкретичностью и другими 

особенностями. 



 

Как должны относиться взрослые к таким вопросам, высказываниям детей? 

 

Что случится, если взрослые будут указывать на ошибочность их гипотез, неправильность 

 предположений, упрекать и т.д.? 

 

Решение. Взрослые не должны допускать никакой иронии и насмешливости в 

интерпретации детских ответов, положений, объяснений. То же самое следует учитывать 

и по отношению к детским вопросам. 

 

Вопрос и предполагаемые варианты (гипотезы) ответов на него - это две взаимосвязанные 

стороны одного и того же процесса мышления. Нельзя "душить" указаниями на 

ошибочность гипотетичности ребенка. Надо "выращивать" ее, поощряя смелость в 

предположениях. 

 

 Готовя ребенка к школе, необходимо развивать гипотетичность его мышления, показывая 

пример постановки гипотез, развивая интерес к познанию, воспитать ребенка не только 

слушающего, но и задающего вопросы, строящего возможные предположения. 

 

Задание. Проверьте, умеет ли ребенок изменять существительные по числу. После 

привлечения внимания ребенка скажите: "Я назову тебе один предмет, а ты измени это 

слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу: "игрушка", а ты 

должен сказать: "игрушки". 

 

Затем назовите 11 существительных в единственном числе: стол, карандаш, окно, ухо, 

город, флаг, сестра, брат, дом, огород, ребенок. 

 

Результаты можно считать хорошими, если ребенок допустил не более двух ошибок. 

 

Проверьте внимание ребенка грамматической конструкцией трех предложений типа 

"Маша пошла гулять после того, как закончила рисовать". 

 

Предложение произнесите медленно и четко. После того как вы будете уверены, что 

ребенок хорошо его расслышал, задайте вопрос: "Что Маша делала раньше: гуляла или 

рисовала?" 

 

Задание. Проверьте, как ребенок может рассказывать по картинкам. Положите в 

беспорядке 4 картинки, на которых изображена определенная, хорошо известная ему 

последовательность событий (например, на одной картинке девочка просыпается, на 

другой - делает зарядку, на третьей - умывается, на четвертой - завтракает). Попросите 

ребенка разложить картинки в нужном порядке и объяснить, почему он положил их так, а 

не иначе. 

 

Знаком "+" отметьте (на листе бумаги) правильное расположение картинок и правильное 

описание изображенных событий. 

 

 Знак "±" ставьте в том случае, когда ребенок логично выстраивает последовательность 

картинок, но не может ее обосновать. 

 

 Знак "-" ставится, когда последовательность картинок случайная. 

 

Задание. Операция "Анализ" 



 

Попросите ребенка выделить части из целого по какому-либо признаку; дерево: ствол, 

ветки, листья, корни. 

 

Легче это делать ребенку, когда перед ним реальный предмет, например, стул. Труднее, 

когда это картинка. И, наконец, при отсутствии наглядного образа мысленное 

разъединение целого на части труднее всего. 

 

Противоположной операцией является операция "Синтез", когда необходимо выделенные 

с помощью анализа части объединить в единое целое. 

 

Предложите ребенку составить из букв данного слова возможно большее число слов 

(например, лампочка: лак, кол, мочка, ком и т.д.). 

 

 Для упражнений можно использовать слова: магазин, аптека, комната и др. 

 

Задание. 

 

а) "Сходство и различие" 

 

Предложите ребенку указать сходство и различие следующих пар слов: 

 

Книга - тетрадь              День - ночь 

 Лошадь - корова            Дерево - куст 

 Телефон - радио            Помидор - огурец 

 Самолет - ракета           Стол - стул 

 

б) "Поиск противоположного объекта" 

 

 Называя какой-либо предмет (например, сахар), надо назвать как можно больше других, 

противоположных данному. Надо найти противоположные объекты по функции 

"съедобное - несъедобное", "полезное - вредное" и др., по признаку (размеру, форме, 

состоянию) и др. 

 

в) "Поиск аналогов".  

 

 Называется какое-нибудь слово, например, портфель. Необходимо придумать как можно 

больше "аналогов", т.е. других предметов, сходных с ним по разным существенным 

признакам (сумка, мешок, рюкзак и т.д.) 

 

г) "Аналогии по признакам".  

 

 Выпишите в столбик признаки заданного предмета, например, портфель, и предложите 

ребенку назвать эти признаки, встречающиеся в других предметах (объемность, прочность, 

устройство для переноски и др.). 

 

Задание. "Составить предложение из трех слов".  

 

 Берутся три слова: обезьяна, самолет, стул. Требуется составить как можно больше 

предложений, которые включали бы эти три слова (можно изменять падежи и 

использовать аналоги слов). 

 



Задание. Предложите ребенку назвать одним словом группу предметов. Многие 

конкретные предметы мы называем одним словом. Например, березу, сосну, дуб и др. 

называем деревьями. 

 

 Предложите ребенку назвать одним словом: 

 

- стол, стул, шкаф - это... 

 - собака, кошка, корова - это... 

 - чашка, блюдце, тарелка - это... 

 - василек, ромашка, тюльпан - это... 

 

Неумение обобщать - слабое звено интеллекта. Обычно ребенок ищет общее между 

предметами по внешнему признаку - цвету, форме. 

 

 - Ложка и шарик похожи: они оба из пластилина. 

 

 В школе пользуются обобщениями по существенному признаку. На основе таких 

обобщений строится умение рассуждать, мыслить. 

 

" Определения " 

 

 Ребенку предлагается отвечать на вопрос "Что такое?" по поводу предметов. Что такое 

стул? 

 

 - Это на четырех ножках. 

 - Значит, наша кошка - это стул? 

 - Нет, стул деревянный. 

 - Значит, стол - это стул? И т.д. 

 

Задание. "Определение понятия". 

 

 Называются понятия живой природы (дерево, заяц, и т.д.), неживой природы (гора, река, 

пещера и т.д.). Требуется перечислить признаки, которые не влекут за собой изменение 

понятия и существенные признаки, которые определяют данное понятие как таковое. 

Необходимо направлять мысль ребенка на поиск существенного признака, без которого 

нет нужного обобщения. Если называется предмет, не имеющий функционального 

значения, тогда определяют его по набору признаков. 

 

 - Кошка - живая. Это животное. 

 - Птица - это животное? 

 - Нет, птица на двух ногах. 

 - Корова - это кошка? 

 - Нет. Кошка - животное на четырех ногах, которое мяукает и живет дома. 

 

Следует задавать вопросы, на которые можно найти ответ. На некоторые вопросы и 

взрослый не сразу найдет ответ. Поэтому поиграйте с ребенком на равных, пусть он тоже 

задает вам вопросы: "Что это такое?" Неумение обозначать и пользоваться знаками - это 

незрелость интеллекта и психики. 

 

Задание. "Высказать мысль другими словами" 

 



 Берется фраза, сложность и содержание которой соотносится с возрастом ребенка и той 

целью, ради которой используется это задание. Надо предложить несколько вариантов 

высказывания этой же мысли другими словами. При этом желательно, чтобы одни и те же 

слова не употреблялись. Следить за тем, чтобы смысл высказывания не изменялся. 

 

 Например: "Я всегда уверен в своей правоте". Другими словами: "Я никогда не 

соглашаюсь с аргументами другого человека", "Я всегда спорю до победы", "Меня 

невозможно ни в чем убедить" и т.д. 

 

Задание. "Нахождение возможных причин" 

 

 Сформулировать какую-либо ситуацию: "Мальчик упал и расшиб колено". Ребенок 

должен назвать как можно больше предположений возможной причины падения: 

споткнулся о камень, засмотрелся на прохожих, азартно играл с ребятами, торопился к 

маме и др. 

 

Задание. "Социализация речи" 

 

 Говорить так, чтобы другие понимали, - одно из важнейших школьных требований. 

 

 К 6-7 годам дети говорят много, но речь их ситуативная. Они не затрудняют себя полным 

описанием, а обходятся обрывками, дополняя элементами действия все, что упущено в 

рассказе. "Этот ему как даст. И побежал... Бах - трах! Ноги из ямы. А глаза-то!" 

 

 Если не видишь сам, что происходит, то ничего не поймешь. 

 

Задание. "Испорченный телефон" 

 

 Игра помогает преодолеть ребенку речевое несовершенство. Два ребенка сидят за столом 

лицом друг к другу, между ними непрозрачная ширма. В руках одного - фигурка 

(картинка). Его задача - описать приятелю, как изготовить этот образец. Не называя, что 

перед ним, перечисляет последовательность действий, цвет, размер, форму. 

 

 Другой должен воспроизвести копию из любого конструкционного материала (пластилин, 

мозаика и т.д.). 

 При полной иллюзии понимания не всегда получается то, что требуется изготовить. Через 

некоторое время дети сами приходят к той социальной форме речи, которая понятна 

окружающим. 

 

Ситуация. Одним из главных психических процессов в обучении является воображение. 

Часто недостаточное развитие воображения затрудняет мыслительную деятельность, 

решение творческих задач. Без воображения трудно представить, предвидеть, сравнить и 

т.п. Причина такого явления кроется в отсутствии достаточного уровня развития игровой 

деятельности, в частности, сюжетно-ролевой игры. 

 

 "Недоигравшие" дети приходят в школу с низким уровнем развития воображения, с 

неумением выполнять роль, придумывать сюжет, сохранить внутреннюю позицию, 

строить отношения с окружающими. 

 

Задание. Особенности памяти ребенка можно выявить, предложив ему ряд заданий. 

 

 А) Логическая, смысловая память 



 

 Подбираются 10 пар слов. Например: луч - солнце, железо - сталь, елка - ветки, год - 

месяц и т.д. Читаются пары с интервалом 2 с. Через 10 с перерыва читаются только 

первые слова. Второе слово пары ребенок должен вспомнить. Норма - не менее 60%. 

 

 Б) Попробуйте тот же опыт, но со словами, логически не связанными: кнопка - книга, 

лампа - стена, дрова - краска. 

 

Методика А.Р. Лурия позволяет выявить уровень умственного развития, степень владения 

обобщающими понятиями, умением планировать свои действия. 

 

 Ребенку дается задание запомнить слова с помощью рисунков: к каждому слову или 

словосочетанию он сам делает лаконичный рисунок, который потом поможет ему это 

слово воспроизвести (рисунок как средство для запоминания слова). 

 

 Для запоминания дается 10 слов (словосочетаний). Например, машинка, умная собачка, 

веселая игра, мороз, здоровый человек, день, ночь, сказка, извилистый ручей. Через час 

после прослушивания ряда слов и создания соответствующих изображений ребенок по 

своим рисункам воспроизводит заданные слова. 

 

Ситуация. Мама Алеши (5 лет) обратила внимание на то, что ему трудно дается 

заучивание стихов, считая, что у него плохая память. 

 

Можно ли развить и как развивать детскую память? 

 

Решение. Память можно развивать с помощью специальных приемов. В частности, 

обучить ребенка делать простые рисунки, отражающие прочитанный материал. Лучше это 

делать в игре, когда мама рассказывает короткую историю, а ребенок с целью сохранения 

в памяти рисует простую, схематизированную картинку. В то время как ребенок рисует 

картинку, ему подсказывают и показывают, как сделать рисунок схематичным, 

отражающим суть рассказа. Показывается, как устанавливать ассоциации (связи) между 

деталями рисунка и содержанием рассказа. Вспоминать их можно через 3-4 ч. или на 

другой день. Ребенку дается его рисунок, и он "читает" по ним рассказанные ему истории. 

Такие занятия желательно проводить ежедневно. Через несколько дней вместо рисунков 

просто обсудить, что можно было нарисовать, чтобы запомнить историю. Благодаря 

такому обсуждению ребенок учится образно представлять себе запоминаемый материал. 

 

 Развивать память ребенка необходимо, постепенно увеличивая объем заучиваемого 

материала, добиваться не дословного запоминания, а общего понимания. 

 

 Проводя же заучивания стихотворения, делать это после подробно содержательного 

анализа с ребенком сюжета стихотворения, особенностей стихотворной формы, 

обсуждения значений тех или иных слов и возможности их замены и т.д. И только после 

анализа стихотворения приступать к его заучиванию. 

 

Ситуация. Мария Ивановна при встрече с Ниной Вячеславовной поделилась своими 

переживаниями относительно невнимательности своего сына Вадика (7 лет). Нина 

Вячеславовна, внимательно выслушав, сказала, что в книжном магазине сейчас есть 

большой выбор книг по развитию внимательности. 

 

Можно ли решить проблему невнимательности ребенка с помощью рекомендаций, 

даваемых в книгах? 



 

Решение. Проблема развития внимательности ребенка может быть решена с помощью 

далеко не любой книги, а только той, в которой описаны причины невнимательности (они 

могут быть разные) и с чем связана та или иная причина. В книге должна быть описана 

диагностика для выявления той или иной причины невнимательности у ребенка. 

 

 В зависимости от тех или иных причин невнимательности должны быть и разные 

способы ее коррекции. 

 

Ситуация. Учительница 1 класса выявила несколько детей, невнимательных на уроке, а 

при персональном изучении детей установила, что невнимательность Пети наступает 

тогда, когда он устает. При быстром наступлении утомления Петя становится рассеянным. 

В этом случае рассеянность рассматривается как синоним астении - физической и нервно-

психической слабости. 

 

Что должен делать учитель и родители по развитию внимательности Пети? 

 

Решение. У Пети рассеивается внимание в результате перегрузок и истощающих 

заболеваний, поэтому учительница должна чаще переключать внимание Пети на другие 

виды деятельности, решения учебных заданий. 

 

 Родителям можно порекомендовать следить за соблюдением режима дня Пети: чаще 

переключать его занятия с одного вида деятельности на другой, не заставлять ребенка по 

несколько раз переписывать задание (дополнительные занятия будут только ухудшать 

ситуацию), а главное - укреплять его физическое и психическое здоровье, больше уделять 

внимание занятиям физическими упражнениями. Чаще можно видеть не перегрузку 

умственными занятиями, а недогрузку физической деятельностью. Конечно, питание 

должно быть полноценным, богатым витаминами и микроэлементами. 

 

Ситуация. Дима может долго и сосредоточенно играть в любимые игры или заниматься 

другими делами. Но он становится невнимательным при выполнении трудных заданий. 

 

Какие действия взрослого могут помочь в сохранении и развитии внимательности Димы? 

 

Решение. В этом случае рассеянность - сигнал того, что задание, учебный материал 

слишком сложен для восприятия как по форме, так и по существу. Потеряв нить 

рассуждений, ни дети, ни взрослые не способны сохранить внимание. Для сохранения 

внимания необходимо следить за тем, как ребенок понимает учебный материал, 

контролировать понимание слов, следить за пополнением знаний ребенка, необходимых 

ему для понимания нового учебного материала. 

 

Ситуация. Быстро утомляет большинство младших школьников и провоцирует их 

рассеянность: 

 

 а) однообразные, рутинные занятия; 

 б) переписывание заданий, если в них вкралась ошибка; 

 в) решение большого количества примеров; 

 г) списывание объемных скучных текстов; 

 д) заучивание большого количества иностранных слов 

 и др. 

 

 Все это учителю следует избегать. 



 

 Если такого рода занятия все же необходимы, то что предпринять? 

 

Решение. Единственным средством может быть повышение мотивации учащихся. 

Подобного рода задания необходимо облачать в интересную, необычную форму, ставить 

привлекательную цель и т.д. 

 

Ситуация. Учительница 1 класса дала задание, и ученики уже приступили к работе, а Коля 

"не услышал". Он все время рассматривал иллюстрации в книге. Затем он замечает, что 

ученики чем-то заняты, и начинает заглядывать в тетрадь соседа, пытаясь понять, что надо 

делать. 

 

Что необходимо предпринять при рассеянности данного типа? 

 

Решение. Причина такой рассеянности в особенностях восприятия ребенка. Информацию 

о внешнем мире мы получаем по нескольким каналам восприятия, в том числе по 

зрительному и слуховому. Целостный образ окружающего мира формируется на основе 

разных видов восприятия. Но когда в восприятии лидируют зрение, то ребенок может "не 

слышать" обращенных к нему слов. Его не дозовешься, если он занят рассматриванием 

картинок или рисованием. То, что он видит, ему интересно в данный момент, поэтому он 

может не слышать того, что ему говорят. Усвоение учебного материала, поступающего 

через все каналы восприятия улучшается, когда он становится предметом осознания. 

 

 Для развития слухового восприятия можно использовать так называемые графические 

диктанты. На листе в клеточку ребенок под диктовку взрослого ведет линию в заданном 

направлении, отсчитывая заданное количество клеток. Если линия проведена правильно, 

на листе бумаги вырисовывается какой-то дом, кораблик и т.д. 

 

 Полезно учить ребенка сосредоточиваться на звуке с закрытыми глазами, определяя по 

голосу - человека, по издаваемому звуку - книгу, ножницы и т.д., по звуку рисующего 

карандаша - сколько сторон у нарисованной геометрической фигуры и т.д. 

 

Ситуация. Витя прекрасно улавливает информацию на слух (то, что говорит учительница). 

Любит слушать разговоры, даже не имеющие к нему отношения. На уроке он хорошо 

понимает устные инструкции учителя, хорошо отвечает на вопросы. Но в тех случаях, 

когда приходится сделать что-то по образцу, работать с рисунком или схемой, Витя 

теряется, ничего не делает, отвлекается или просит, чтобы ему объяснили. От 

самостоятельной работы со зрительной информацией его легко отвлекают любые звуки - 

человеческая речь, радио, какие-либо шумы. 

 

Какие упражнения могут нормализовать внимательность Вити? 

 

Решение. Для развития зрительного восприятия могут помочь ряд упражнений: 

 

 1. "Лабиринт". После прохода лабиринта с карандашом в руке проходить его только 

взглядом. 

 2. "Найди отличия". В двух почти одинаковых предметах найти отличающиеся детали. 

 3. "Найди одинаковые предметы" среди большого разнообразия предметов. 

 4. Копирование образца с помощью клеточек. 

 

Ситуация. Саша, ученик 1 класса, на уроке весь в движении. Книги и разговоры его 

привлекают мало. Он занят не тем, чем остальные ученики. Он развинчивает ручки, 



затачивает карандаш или ломает его, вертит в руках безделушки или раскачивает ногой 

стул соседа и т.д. 

 

Каковы возможные причины такого поведения Саши? 

 

 Как скорректировать внимание Саши? 

 

Решение. У Саши слуховой и зрительные каналы информации подчинены потоку 

информации, идущей от рецепторов тела. Поэтому для развития внимательности особое 

внимание учитель должен уделить мотивации Саши, а также проводить коррекцию 

внимания с помощью упражнений, развивающих и зрительное и слуховое внимание (см. 

предыдущие ситуации). 

 

 

 К первому классу у ребенка должно быть развито внимание: 

 

 1. Он должен быть способен не отвлекаться в течение 10-15 мин. 

 2. Уметь переключать внимание с одного вида деятельности на другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Социальная готовность   ребенка к школе. 
 

 

 
 

 

 

 

Акцентируя свое внимание на интеллектуальной подготовке ребенка к школе, родители 

иногда упускают из виду эмоциональную и социальную готовность, включающие в себя 

такие учебные навыки, от которых существенно зависят будущие школьные успехи. 

Социальная готовность подразумевает потребность в общении со сверстниками и умение 

подчинять свое поведение законам детских групп, способность принимать роль ученика, 

умение слушать и выполнять инструкции учителя, а также навыки коммуникативной 

инициативы и самопрезентации. Сюда можно отнести и такие личностные качества, как 

умение преодолевать трудности и относиться к ошибкам как к определенному результату 

своего труда, умение усваивать информацию в ситуации группового обучения и менять 

социальные роли в коллективе класса. 

 

 Часто родители дошкольников, рассказывая детям о школе, стараются создать 

эмоционально однозначный образ. То есть говорят о школе только в позитивном или 

только негативном ключе. Восторженные родительские отклики звучат обычно так: "В 

школе-то как интересно", "Отличником у нас будешь". Родители полагают, что тем самым 

они прививают ребенку заинтересованное отношение к учебной деятельности, которое 

будет способствовать школьным успехам. В действительности же ученик, настроенный на 

радостную, увлекательную деятельность, испытав даже незначительные негативные 

эмоции (обиду, ревность, зависть, досаду), может надолго потерять интерес к учебе. 

Причин для подобных эмоций школа предоставляет предостаточно: ситуация неудачи на 

фоне кажущейся всеобщей успешности, недостаточное внимание со стороны учителя, 

расхождение оценки учителя с привычной родительской оценкой, а также множество 

подобных ситуаций. 



 

 Другие родители, понимая, что не все в школе будет у ребенка получаться с первого раза, 

заранее готовят его к неудачам: "Давай старайся, в школе еще труднее будет", "Это еще 

маленькое задание, в школе будут больше задавать". Иногда образ школы используют как 

устрашение: "Вот учительница тебе двоек наставит", "За такое поведение тебя в школе 

сразу в хулиганы запишут". Такие родительские напутствия вряд ли научат малышей 

настойчивости в преодолении трудностей. Скорее они подготовят почву для 

действительных двоек и небезупречного поведения. Таким образом, ни однозначно 

позитивный, ни однозначно негативный образ школы не приносит пользы будущему 

ученику. Родителям следует сосредоточить свои усилия на более подробном знакомстве 

ребенка со школьными требованиями, а главное - с самим собой, своими сильными и 

слабыми сторонами. 

 

 Часто, стараясь быть объективными в оценивании успехов своих детей, взрослые не 

скупятся на критические замечания. Не замечая достижений ребенка, они добиваются в 

конце концов того, что ребенок отказывается от деятельности вообще, не предпринимает 

никаких попыток преодолеть трудности, обливаясь слезами или сбегая. Подобное 

поведение получило в поведенческой психологии название "выученной беспомощности". 

С помощью исследований было определено, как оно формируется. Если человек 

оказывается в ситуации, когда внешние события, как ему кажется, никоим образом от него 

не зависят, их нельзя предотвратить или видоизменить, а потом это состояние переносит 

на другие ситуации, то налицо "выученная беспомощность". Очень непродолжительной 

истории неконтролируемости внешней среды достаточно для того, чтобы выученная 

беспомощность начала жить собственной жизнью и управлять поведением человека. У 

маленького ребенка "выученная беспомощность" часто возникает из-за полного 

отсутствия каких-либо реакций со стороны окружающих его взрослых. 

 

На консультацию к психологу обратилась бабушка семилетнего Игоря Н. с жалобой на 

пассивность мальчика. Игорь скоро пойдет в первый класс, и бабушка беспокоится, как он 

будет учиться в школе. Мальчик упорно отказывается от любых занятий по подготовке к 

школе, со слезами твердя: "У меня ничего не получится", "Я не умею". В разговоре 

выяснилось, что родители Игоря так много работают, что на всю неделю отправляют 

ребенка к бабушке, которая не может полноценно заниматься с мальчиком из-за 

постоянных головных болей. Домой Игорь попадает только по воскресеньям, но даже 

тогда он предоставлен сам себе: смотрит телевизор и играет на компьютере. 

 

 Бедная на общение среда приводит к возникновению "выученной беспомощности". Когда 

со стороны родителей отсутствует реакция на поступки, усилия, слова детей, то малыши 

не могут сопоставить свое поведение с реакцией взрослых, а значит, понять, какое 

поведение одобряется, а какое - нет. Ребенок попадает в ситуацию неопределенности, и 

наиболее безвредный выход из нее - полная бездеятельность. Второй причиной 

возникновения "выученной беспомощности" является однообразие реакций взрослых на 

действия ребенка. 

 

Ученик второго класса Женя П. имеет диагноз "дисграфия" (частичное расстройство 

процесса письма). Начал с энтузиазмом заниматься со школьным логопедом в надежде 

исправить свою неизменную двойку по русскому языку. Через 3,5 месяца результаты 

коррекционной работы были очевидны, Женя сделал в очередном диктанте 5 ошибок 

вместо обычных 8-10. К сожалению, оценка за диктант осталась прежней - два. После 

этого мальчик перестает посещать занятия логопеда, объясняя это так: "Логопед мне не 

помогает - как была двойка по русскому языку, так и осталась". 

 



Однотипные реакции взрослых способствуют формированию беспомощности. Причем это 

касается как постоянно позитивных, так и постоянно негативных реакций. Воспитание 

детей из богатых семей с однотипно позитивными реакциями родителей так же опасно, 

как и неизменные наказания и недовольство. Опасность состоит именно в однотипности 

реакций взрослых на действия детей. Ребенок, который в ответ на разное (хорошее и 

плохое) поведение получает совершенно одинаковые реакции взрослых (безразличные, 

приятные, негативные), а в ответ на свои разные усилия (напряженные или минимальные) 

получает одинаковые оценки (вечное недовольство или необоснованные восторги), теряет 

ориентиры для управления собственной активностью. 

 

Задание для взрослых: 

 

 Представьте мысленно, что ваш ребенок приносит вам тетрадку со своими каракулями и 

спрашивает: "Тебе нравится?" Вы вглядываетесь в крючки и палочки. У вас меняется 

выражение лица, поза, и, каким-то образом жестикулируя, вы произносите слова. 

Обратите внимание на то, какие именно слова вы скажете малышу, на интонацию, темп 

речи, жесты, позу, выражение лица. Может, вы недовольно поджали губы и сквозь зубы 

процедили: "Ну что ж, неплохо" - или, не взглянув на ребенка и его работу, привычно 

пробурчали: "Молодец, молодец"? Существуют ли у вас привычные реакции в подобных 

ситуациях? 

 

Третья причина беспомощности может состоять в том, что между действиями детей и 

реакциями взрослых проходит так много времени, что ребенок не может связать реакции 

окружения со своими собственными действиями. "Порка по пятницам, нотации по 

понедельникам" - это асинхронные реакции на действия. В таких случаях справедливая 

критика родителей перестает ассоциироваться в глазах детей с ошибками в домашнем 

задании, отказом мыть посуду или грубыми словами в адрес бабушки. Неодобрение 

взрослых воспринимается как нечто автономное, совершенно не связанное с детским 

поведением и поэтому теряет всякую регулирующую роль. 

 

 Выученную беспомощность гораздо легче предупредить, чем преодолеть. Поэтому 

родителям не стоит жалеть сил и времени на то, чтобы показать ребенку преимущества 

самостоятельности, не забывая при этом предоставлять разнообразную и своевременную 

обратную связь. Реакции взрослых должны быть разными в ответ на разные действия 

детей и одинаковыми - на одинаковые. Простые и ясные принципы воспитания, 

позволяющие избежать беспомощности, выглядят следующим образом. 

 

 - Правило "Общение не роскошь". Не всегда окружающий мир как-то меняется от 

детских действий. Аккуратно раскрашена картинка или небрежно, повешена одежда или 

брошена на пол - от этого книжка не заплачет и рубашка не убежит. Вот в таких-то 

случаях совершенно необходима реакция взрослых. А для этого как минимум родители 

должны быть рядом. Поэтому первое правило звучит так: общайтесь со своими детьми, 

говорите им о своих чувствах, ощущениях, мнениях. 

 

 - Правило разнообразия. В ответ на разное поведение детей родителям следует вести себя 

по-разному. Вы можете злиться или радоваться, можете проявлять все многообразие 

своих чувств, важно только показать детям, к каким их действиям эти чувства относятся. 

 

 - Правило своевременности. Промежуток времени между действием и реакцией должен 

быть минимальным. Реагируйте сразу вслед за действием. Особенно важно это в случае 

экстремального поведения, необычно плохого или необычно хорошего. 

 



 - Правило случайности. Родители могут возразить против предыдущих правил. 

Действительно, невозможно комментировать любое действие ребенка. Да это и не нужно. 

Множество специально организованных исследований показали, что несистематические и 

случайные последствия действуют лучше, чем постоянные. Достаточно лишь время от 

времени проявлять свое отношение к действиям ребенка. 

 

Отношение к ошибкам и неудачам 

 

За помощью к психологу обратилась мать троих сыновей. Двое старших уже взрослые и 

вполне самостоятельные люди. Забота родителей сконцентрирована на младшем. И он до 

поры до времени не обманывал их ожиданий: рано начал говорить, сам научился читать, 

успешно начал учебу в школе. Проблемы начались во втором классе. Мальчик упорно 

молчал в ответ на обращенные к нему вопросы учительницы. Причем это случалось не 

всегда, а лишь в отдельных случаях. Что только ни пробовали родители, чтобы изменить 

ситуацию: ругали Аркашу (так зовут мальчика), обещали материальные поощрения, 

договаривались с учительницей, чтобы сына спрашивали после урока. Ничего не 

помогало, и родители были вынуждены обратиться к психологу.  

 

 В ходе консультирования было выяснено, что Аркаша не отвечает и молчит только в том 

случае, когда не уверен, что его ответ будет совершенно безупречным. Аркаша не 

позволяет себе быть несовершенным в учебе, не соответствовать высоким ожиданиям 

своих родителей. Невозможность быть самим собой в совокупности своих сильных и 

слабых сторон привела ребенка к описанному поведению. Молчание - единственно 

возможный выход для Аркаши в данной ситуации. 

 

 Отношение к собственным неудачам и ошибкам во многом является определяющим для 

учебной активности ребенка. Если каждая ошибка для ребенка - доказательство его 

интеллектуальной несостоятельности, отсутствия признания и принятия родителями, то на 

освоение новых учебных навыков у него остается все меньше сил и желания. Так или 

иначе наступает момент, когда ребенок заявляет: "Все, больше не буду" - или продолжает 

заниматься, движимый страхом неодобрения, преодолевая внутреннее сопротивление и 

тем самым приобретая соматические заболевания. 

 

 Но ошибка может служить и просто не очень подходящим результатом, одной из попыток. 

Неудача может стимулировать дальнейшую активность ребенка, разжигая в нем азарт 

достижения победы над собственной неумелостью. Как ребенок будет относиться к своим 

ошибкам, зависит от отношения к ним родителей. Их мнение для дошкольников является 

самым авторитетным по всем вопросам. Если родители верят в своего ребенка, радуются 

самым незначительным его успехам, то и малыш делает вывод о своей состоятельности в 

той деятельности, которую сейчас осваивает. Если же каждая неудача ребенка 

воспринимается родителями как вселенская катастрофа, то и он примиряется с 

собственной никчемностью. Очень важно быть предельно внимательным к деятельности 

малыша и буквально выискивать повод для одобрения и похвалы. 

 

Ксюша П. (пять лет девять месяцев), робкая, неуверенная, пассивная, очень послушная и 

добросовестная девочка. Ксюша занимается в школе развития, в группе из 8 человек. У 

девочки недостаточно развита монологическая речь и тонкая моторика пальцев рук. Она 

испытывает трудности при рисовании и работе в тетради по клеточкам. В беседе с мамой 

психолог рекомендует повышать самооценку девочки с помощью своевременной и 

искренней похвалы. На что мама горячо возражает: "Так я ее все время хвалю. Сейчас 

Ксюша вышла после занятия рисованием, показывает мне свой рисунок, а я ей говорю: 

"Ну надо же. Неужели это ты так нарисовала?"" Мама Ксюши считает свою фразу 



похвалой, не замечая в ней скрытого смысла: "Такая ты неспособная, даже удивительно, 

что у тебя иногда что-то получается". 

 

 Похвала может принести ребенку пользу, увеличить его уверенность в своих силах, 

сформировать адекватную самооценку, если родители: 

 

 - хвалят ребенка искренне; 

 - высказывают одобрение не только на словах, но невербальными средствами: 

интонацией, мимикой, жестами, прикосновениями; 

 - хвалят за конкретные действия, усилия, инициативу; 

 - не сравнивают при этом ребенка с другими людьми. 

 

Полезная критика 

 

 Используя похвалу в общении с ребенком, родители наверняка понимают, что обойтись 

без критических замечаний невозможно. Критика помогает маленькому человеку 

формировать реалистические представления о результатах своего труда, о собственных 

сильных и слабых сторонах, в конечном итоге способствует созданию адекватной 

самооценки. Но критика со стороны родителей может стать и разрушительной, может 

снижать и без того низкую самооценку ребенка, увеличивать его неуверенность и 

тревожность. Сделать критику полезной для малыша родители могут с помощью правил 

полезной критики. 

 

Правила полезной критики: 

 

1. Золотая пропорция воспитания. Человеку трудно согласиться с критикой в собственный 

адрес, если у него нет твердой уверенности в том, что он "в целом хороший", что он 

нужен и важен для близких людей, то есть если у человека не удовлетворены базовые 

психологические потребности: в безопасности, обеспеченности и стабильности, любви, 

чувстве принадлежности, в самоуважении и уважении другими. Удовлетворение этих 

потребностей так же важно для психики ребенка, как витамины - для его организма. Знаки 

одобрения являются одним из средств выполнения этой серьезной задачи. Этими знаками 

могут быть ласковый взгляд, нежное прикосновение, внимательное выслушивание и, 

конечно, словесная похвала. Золотая пропорция воспитания указывает на соотношение 

одобрения и критики в обращениях к ребенку. Это "пропорция 4 : 1": четыре знака 

одобрения на каждое критическое замечание. В этом случае информация, заложенная в 

критическом высказывании, вполне возможно, будет воспринята ребенком и использована 

им в своем развитии. 

 

2. Разделение критики и чувств. Разделите критику и выражение собственных чувств. 

Полезная критика всегда спокойна. Если вы испытываете раздражение, обиду, злость, 

страх, тревогу, вам не удастся скрыть свои чувства, они обязательно прорвутся в самый 

неподходящий момент. Поэтому в периоды "бури" от критики лучше отказаться и 

оставить ее до лучших, "более спокойных" времен. 

 

3. Доброжелательная критика. Ваша критика будет полезной для ребенка, если замечания 

будут говорить о вашей любви и уважении к ребенку. Любовь и уважение можно передать 

мягкой интонацией, добрым, внимательным взглядом, ласковыми словами: "Доченька, 

послушай...", "Сынок, хочу тебе сказать...". 

 

4. Критика поступков. Полезная критика касается поступков и действий ребенка, но не его 

личности. 



 

5. Конкретная критика. Полезная критика включает в себя конкретные ваши пожелания. 

Укажите детям конкретно, что именно не нравится вам в их действиях, убедитесь, что они 

вас понимают. 

 

6. Созидательная критика. Полезная критика включает в себя не только то, что вас не 

удовлетворяет, но и то, что вы хотите от ребенка. Сделайте эмоциональный акцент на 

втором. 

 

7. Аргументированная критика. Полезная критика включает в себя объяснения 

преимуществ желательного поведения. Если вы скажете ребенку: "Делай так, потому что я 

так сказал", то это будет приказом, а не объяснением. Малыш не сможет увидеть связи 

между своими действиями и пользой, которую они принесут. 

 

8. Критика с тренировкой. Завершите вашу критику тренировкой желательного поведения. 

Например, после вашего замечания по поводу брошенной одежды и объяснения, как и 

зачем она прибирается, вы предлагаете ребенку представить, что он пришел после 

прогулки и переодевается. Пусть, играя, ребенок приберет одежду нужным образом. 

Завершение тренировки - самый подходящий момент для родительской похвалы. Такое 

дополнение критики поможет освоить ребенку новое, более приемлемое поведение. 

Между тем, что человек знает, и тем, что человек умеет, - огромная разница. Любое 

знание требует практики и тренировки. Вы можете подробно рассказывать сынишке, как 

надо кататься на велосипеде, но это не означает, что он освоит навык с первой попытки. 

 

 Детям не всегда хочется упражняться. Поэтому не забывайте подбадривать малышей. 

Превратите тренировку в забавную игру. Дошкольникам нравится придумывать разные 

ситуации и исполнять в них разные роли. Дети любят использовать свои любимые 

игрушки для проигрывания придуманных историй. Так, плюшевый мишка может учиться 

вести себя в стоматологическом кабинете, а кукла Барби тренируется не просить 

шоколадку в магазине. 

 

Групповое обучение 

 

 С XVII века, когда знаменитый педагог Ян Амос Коменский разработал классно-урочную 

систему, обучение утратило индивидуальный характер: учитель стал общаться с целым 

классом. Сначала классы были немногочисленны, и учитель преимущественно 

использовал приемы индивидуальной работы. В настоящее время классы в основном 

состоят из 20-30 учеников, поэтому особенно важным становится умение ребенка учиться 

в групповой атмосфере. Для очень многих детей групповое обучение вызывает 

дополнительные трудности: сложно сосредоточивать внимание, отстаивать свою точку 

зрения, чувствовать себя худшим или лучшим в чем-то, говорить перед большим 

количеством людей и многое другое.  

 

 Распространено мнение, что дети, пришедшие в первый класс из детского сада, лучше 

адаптируются к ситуации группового обучения, а так называемые "домашние" дети 

труднее входят в школьную жизнь. В действительности все не так однозначно. 

Детсадовские дети, привыкшие к постоянному шуму и резким фразам - командам 

взрослых, легче переносят то же самое в школе. Для домашних детей такие школьные 

условия кажутся намного неожиданнее, и на привыкание к ним дошкольникам нужно 

время. В то же время, по мнению многих учителей начальных классов, домашние дети 

более организованны, добросовестны, ответственны, внимательны. Им иногда не хватает 

боевитости и самостоятельности детсадовских ребятишек, у которых уже сформировались 



психологические защиты от травмирующих обстоятельств внешней среды и 

поведенческие стереотипы в этих обстоятельствах. Иногда такие стереотипы поведения 

совсем не радуют ни родителей, ни учителей, но, скорее всего, они останутся 

характерными для детей надолго. Домашним детям только предстоит сформировать у себя 

способы переживания трудных ситуаций и соответствующие формы поведения. Так как 

процесс формирования поведенческих стереотипов у домашних детей приходится на 

более старший возраст, чем у детсадовских, их поведение может иметь более "взрослые" 

формы. 

 

 Домашним детям значительную помощь в облегчении привыкания к школе могут оказать 

подготовительные занятия в группе сверстников. Это могут быть танцевальный или 

хоровой коллектив, спортивная секция или изостудия. Занимаясь пением или теннисом, 

дети учатся слушать педагога, выполнять его задания, не отвлекаясь на общение с 

друзьями. Таким образом ребенок обогащает свой ролевой репертуар. До школы он 

осваивал в основном семейные роли: сына или дочери, брата или сестры, внука, 

племянника. Хорошо, если еще до школы малыш попробует себя в роли ученика и 

товарища, удачливого и неудачника, ведущего и ведомого, если он опробует приемы 

общения, необходимые в новых для него школьных условиях: публичной похвалы и 

осуждения, агрессивности со стороны сверстников или необходимости просить о помощи. 

 

Саша Н., шесть лет три месяца, занимается в группе детей с педагогом по развитию речи. 

Саша каждый раз допускал ошибки в упражнении по выделению букв и звуков в словах: 

первые и последние буквы и звуки он выделял без труда, а предпоследние выделять ему 

не удавалось. После очередного занятия Саша набрался смелости и сказал учителю, что не 

понимает значение слова "предпоследний". Небольшого разъяснения хватило для того, 

чтобы Саша стабильно стал выполнять все упражнения на буквенно-звуковой анализ. 

 

 Для успешного освоения знаний и навыков в атмосфере группового обучения 

необходимо наличие следующих предпосылок: 

 

 - умение концентрировать внимание в обстановке множества отвлекающих факторов; 

 - умение выделять учебную задачу среди своих сиюминутных интересов; 

 - способность сознавать собственное мнение, заявлять и доказывать его. 

 

Коммуникативная инициатива 

 

 Важной предпосылкой готовности ребенка к школе является коммуникативная 

инициатива - способность ученика осознанно организовывать свое взаимодействие с 

учителем. В реальной школьной жизни это умение задать учителю вопрос по существу, 

спокойно выразить несогласие, попросить о помощи или самому предложить помощь. Как 

же всем этим премудростям научить дошкольника? 

 

 Известно, что первые образцы поведения малыш получает в семье. Именно родители или 

замещающие их лица становятся первыми учителями детей в тонком искусстве общения. 

Взрослые могут научить ребенка всем секретам коммуникативной инициативы самым 

простым и самым эффективным способом - собственным примером. 

 

 Если в семье принято корректно просить о помощи и предлагать ее, то и ребенок 

впитывает в себя это умение и будет демонстрировать его в соответствующих случаях. 

Если взрослые в семье часто рассказывают о своих интересах, увлечениях, наблюдения, 

трудностях, внимательно выслушивают собеседника и непринужденно задают ему 



вопросы по существу, то ребенок естественно научится этим навыкам, и они станут 

неотъемлемой частью его индивидуального коммуникативного стиля. 

 

 Существенным моментом является и отношение к ребенку. Если во время семейных 

разговоров ему постоянно твердят: "Не вмешивайся в разговор старших", "Молчи, когда 

взрослые разговаривают", то вряд ли малыш будет проявлять инициативу в общении с 

учителем. В то же время нельзя назвать удачной и другую крайность, когда ребенок без 

конца перебивает взрослых, панибратски относится к родителям, бабушкам и дедушкам. 

 

Автономность и самостоятельность. Трудности в проявлении коммуникативной 

инициативы связаны с личностными качествами ребенка, такими как недостаточно 

сформированная автономность и заниженная самооценка. Автономность - это результат 

отстаивания ребенком своей независимости. Она формируется с того момента, как 

ребенок начинает ходить, овладевает новыми двигательными возможностями, утверждая 

тем самым свое автономное Я. 

 

 В поведении автономность проявляется как независимость, самостоятельность и 

ответственность. К семи годам ранее беспомощный малыш становится вполне 

самостоятельной и независимой личностью, способной к саморегуляции и осознанному 

поведению. Самостоятельность позволяет ребенку без посторонней помощи ставить 

личную задачу и достигать ее. 

 

 Для развития самостоятельности ребенка особое значение имеет характер, стиль общения 

с ним родителей, степень и своевременность их помощи. Недостаток самостоятельности 

ребенка или ее полное отсутствие часто является результатом чрезмерной родительской 

помощи и служит препятствием для развития саморегуляции и инициативы. Постоянное 

принуждение взрослых, их излишняя опека формирует у малыша чувство собственной 

слабости и ненужности. 

 

Семеро шестилетних детей вместе со своими мамами участвуют в психологическом 

тренинге "В семье - первоклассник". Одно из упражнений тренинга называется "Царство 

безмолвия". Все участники группы, взрослые и дети, по сигналу ведущего как бы 

попадают в царство безмолвия, где нельзя договариваться с помощью слов, а можно 

использовать только мимику и жесты. В таких непростых условиях участники должны 

построиться в шеренгу так, чтобы первые буквы их имен оказались в алфавитном порядке. 

Задание осложняется тем, что малыши еще не твердо усвоили алфавит.  

 

 Перед выполнением упражнения группа обсуждает, как с помощью мимики и жестов 

попросить о помощи, и дети тренируются в этом навыке. В "царстве безмолвия" каждая 

пара "мама - ребенок" ведет себя по-разному. Анечка быстро соображает, что ее буква 

первая в алфавите, и, довольная собой, встает во главе шеренги. Ее мама, убедившись, что 

дочь правильно нашла свое место, начинает искать, куда встать самой. Илюше мама не 

дала времени осмотреться и подумать, сама поставила сына, а потом задумалась о себе. 

Полинка стояла вдалеке от всех, долго и старательно изображала растерянность и 

беспомощность, но ее собственная мама взволнованно искала место себе, не обращая 

внимания на дочь. Девочка уже еле сдерживала слезы, когда чужая мама помогла ей. 

 

 Родителям важно дозировать свою помощь сыну или дочери. Если помощь взрослых 

избыточна, ребенок не учится что-либо делать, не осваивает нового навыка, но самое 

главное, теряет веру в свои силы, испытывает чувство беспомощности, у него 

формируется зависимость от окружающих его людей. Ребенок приобретает негативный 



опыт собственного бессилия, который в дальнейшем может определять его поведение в 

подобных ситуациях. 

 

 Если родительская помощь недостаточна, ребенок оказывается в ситуации 

"брошенности". У некоторых детей она вызывает чувство "никому ненужности", которое 

блокирует всякую активность. Поэтому они оставляют всякие попытки освоить то, чему 

их хотят научить взрослые, и надолго сохраняют убеждение: "У меня ничего не 

получается". 

 

 Другие дети в подобных ситуациях проявляют максимум усилий и настойчивости, чтобы 

добиться результата и научиться тому, чего хотят их родители. Ситуацию "брошенности" 

они тоже переживают, но выход из нее видят иной: "Достичь того, что хотят родители, как 

бы трудно это ни было, и таким образом добиться их любви". Такие дети, даже став 

взрослыми, стремятся достичь наилучших результатов во всем, для того чтобы доказать 

родителям: "Я достоин вашей любви". 

 

Общение со сверстниками. Потребность и умение общаться со сверстниками также 

является необходимым условием успешного обучения в школе. Связь между общением и 

успехом особенно очевидна в начальной школе. Именно в младших классах все дети хотят 

дружить с отличниками и отличницами. Это их считают "хорошими детьми". А те, кто 

получает "двойки" и "тройки", часто не пользуются авторитетом среди одноклассников. С 

другой стороны, ребенок, популярный среди сверстников, более уверенно дает устные 

ответы, спокойнее переживает собственные ошибки и внешнюю критику, быстрее 

осваивает новую, непонятную информацию. Так, успешный ученик пользуется все 

большей популярностью в классе, а отчаянный двоечник приобретает низкий социальный 

статус. Это крайние проявления связи учебной успеваемости и умения общаться. Для 

среднего ученика подобная связь не столь очевидна, но все же и на него оказывает 

влияние: каждая хорошая или отличная оценка способствует популярности среди детей, а 

хорошие отношения с одноклассниками облегчают решение учебных задач. 

 

 Осознавая важность умения ребенка общаться со сверстниками, родители могут помочь 

ему в двух отношениях. Во-первых, коммуникативным навыкам можно обучить на 

наглядных примерах собственного поведения во взаимодействии с другими людьми, и 

прежде всего с самим ребенком. Во-вторых, можно создать условия, позволяющие детям 

приобрести успешный опыт взаимодействия со сверстниками, - удобное игровое 

пространство и игрушки. 

 

 Нужно ли взрослым вмешиваться в детскую игру? Не всегда. Предоставив дошкольнику 

возможность играть со сверстниками, взрослым стоит отстраниться от этой ситуации в 

надежде, что ребенок всем тонкостям общения научится сам. Доброжелательное, 

спокойное, тонкое и творческое вмешательство родителей способно организовать 

общение малышей с максимальной пользой для каждого. Особенно эффективным такое 

вмешательство может быть в случае, если родителями выстроена целостная программа по 

развитию коммуникативных навыков ребенка с учетом его индивидуальности. 

Обязательный начальный этап ее - наблюдение, цель которого - максимально узнать 

своего ребенка, его коммуникативные способности. 

 

 В психологии коммуникативные способности определяют как индивидуальные 

психологические особенности личности, обеспечивающие эффективность ее общения и 

совместимость с другими людьми. Способность к общению включает в себя: 

 

 - желание вступать в контакт с окружающими ("Я хочу!"); 



 - умение организовывать общение ("Я умею!"), включающее умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации; 

 - знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

("Я знаю!"). 

 

Задание для взрослых: 

 

 Следуя трем направлениям - "Я хочу!", "Я умею!", "Я знаю!", - внимательно и терпеливо 

наблюдайте за своим сыном или дочкой. Обратите внимание на поведение вашего ребенка 

во время его общения со сверстниками. Не вмешивайтесь, не подсказывайте ему, как себя 

вести, не подталкивайте его к каким-либо действиям. Помните: ваша цель - наблюдение. 

Основой для наблюдения могут стать следующие вопросы: 

 

 1. Легко ли ваш ребенок вступает в контакт с незнакомыми детьми? 

 2. Нравится ли он сам себе? 

 3. Часто ли ваш малыш обижается и плачет? 

 4. Участвует ли он в играх-соревнованиях? 

 5. Есть ли у ребенка желание играть со сверстниками? 

 6. Часто ли он участвует в драках? 

 7. Как малыш выходит из конфликтных ситуаций? 

 8. Какое у него чаще всего настроение, часто ли оно меняется? 

 9. Разговорчив ли ваш ребенок или молчалив? 

 10. Спокойный ли у него сон? 

 11. Есть ли у вашего малыша друзья? 

 12. Принимают ли его в игру знакомые дети? 

 13. Умеет ли он организовывать игру (придумать сюжет, распределить роли и т. д.)? 

 14. Умеет ли ребенок отстаивать свое мнение? 

 15. Есть ли у него трудности с речью? 

 

 Возможно, наблюдая, как ребенок общается со сверстниками, родители понимают, что он 

испытывает те или иные трудности. Думающие родители не будут относить их на счет 

окружающих малыша детей, объясняя все возникшие проблемы невоспитанностью его 

друзей. Скорее всего, такие родители более пристально присмотрятся к собственному 

ребенку, стараясь определить его особенности. Может, для него характерны 

эмоциональная неустойчивость, агрессивность, конфликтность, замкнутость, 

застенчивость или тревожность. В таком случае родителям нужно обратить особое 

внимание на развитие коммуникативных навыков ребенка. 

 

 Второй этап индивидуальной программы развития коммуникативных навыков ребенка - 

этап принятия. Суть его - принять ребенка, полюбить его таким, какой он есть. Даже если 

ребенок ни минуты не может усидеть на месте или ввязывается постоянно в драки, все 

равно он остается вашим любимым дитем. Это не означает, что родителям нужно 

соглашаться с нежелательным поведением ребенка, но в любом случае малыш должен 

быть уверен в родительской любви. Чрезвычайно важно родителям принимать и не 

критиковать те качества детской личности, которые даны от природы и составляют 

темперамент ребенка. 

 

 В структуре биологически заданного темперамента выделяют 9 черт: 

 

 - активность - двигательная характеристика поведения, включающая подвижность во 

время купания, игр, еды, одевания; 

 



 - ритмичность - регулярность проявления основных физиологических функций: 

пассивность - активность, сон - бодрствование, прием пищи - дефекация и т. д.; 

 

 - интенсивность - энергетический уровень реакций; 

 

 - настроение - качество настроения; 

 

 - приближение - избегание (уход) - первая реакция ребенка на новое (на пищу, игрушки, 

людей, процедуры, помещения); 

 

 - адаптабелъность - адаптация - то, насколько легко ребенок способен изменить 

первоначальную реакцию на более соответствующую ситуации; 

 

 - порог чувствительности, уязвимость - уровень внешних стимулов, необходимый для 

изменения реакций ребенка; 

 

 - внимание, настойчивость, выносливость, концентрация внимания - время, за которое 

ребенок в состоянии выполнять определенные действия, несмотря на препятствия и 

отвлекающие факторы; 

 

 - отвлекаемостъ - способность внешнего раздражителя влиять на поведение ребенка, 

прерывать или изменять его действия. 

 

 Зная, какие качества обусловлены биологически, родители, наверное, согласятся, что 

требовать от ребенка что-либо делать быстрее или раскованно чувствовать себя в 

незнакомой обстановке - это то же самое, что уговаривать малыша поменять карие глаза 

на голубые. 

 

 Следующий, третий этап индивидуальной программы - этап поиска. Родителям на этом 

этапе необходимо найти способы эффективной помощи ребенку осуществлять общение со 

сверстниками, своего рода "золотые ключики", восполняющие отсутствие каких-либо 

навыков общения и открывающие дверь в страну дружбы и сотрудничества. Поиск 

"золотых ключиков" требует от взрослых терпения, творческого подхода, 

психологических знаний и применения собственного опыта общения. Каждому ребенку 

надо подобрать свой "ключик", который в точности учитывает особенность и маленького 

человека, и конкретного момента. Предлагаем в копилку "золотых ключиков" несколько 

подсказок для развития коммуникативных навыков ребенка. 

 

Копилка "золотых ключиков": 

 

 1. Ребенку с врожденной осторожностью значительно облегчает вхождение в незнакомую 

ситуацию спокойный и подробный предварительный рассказ взрослого о том, кто и что 

ждет малыша, как он должен себя вести, чем ситуация закончится. Не торопите ребенка 

быстрее вступать в игру с незнакомыми детьми, ему необходимо присмотреться и 

почувствовать себя в безопасности. 

 

 2. Ребенок с непредсказуемым поведением с трудом отвлекается от игры, чтобы пойти 

обедать или укладываться спать, поэтому ему необходимо время для подготовки к этому 

моменту. Сообщите играющему ребенку о предстоящем обеде за 15-30 минут, напомните 

еще раз за 10-15 минут. Такая подготовка облегчит ребенку привыкание к режимным 

моментам. 

 



 3. Ребенку с повышенной активностью давайте больше возможностей расходовать 

избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе: 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия. Учите, как правильно общаться с другими 

людьми, как вести себя в общественных местах (театре, транспорте, поликлинике, 

магазине), как переходить улицу, как просить друга вернуть свою игрушку, как 

разговаривать с незнакомыми взрослыми, а также другим социальным навыкам. 

Познакомьте малыша с несколькими основными эмоциями, такими как радость, интерес, 

удивление, страдание, печаль, отвращение, презрение, гнев. Обращайте его внимание на 

то, как они проявляются в мимике, жестах, позе, интонациях, темпе и громкости речи. 

 

 4. Для агрессивного ребенка большое значение имеет его популярность в группе 

сверстников. Не умея завоевать авторитет среди детей по-другому, он стремится занять 

лидерское место в группе с помощью кулаков. Родители могут научить малыша, как 

повысить свой статус в детском коллективе. Среди дошкольников ценятся внешний вид, 

красивая одежда, общительность, готовность делиться игрушками. Имеет значение 

интеллектуальный уровень, развитие речи, физическое развитие, ловкость, степень 

овладения различными видами деятельности. Но главную роль играет уровень развития 

социальных навыков. 

 

 Рядом исследований было обнаружено, что популярные дети обладают следующими 

навыками общения: 

 

 - постепенно подключаются к групповым занятиям, делая уместные замечания, делясь 

информацией, и только потом переходят к активным действиям; 

 - чувствительны к потребностям и действиям других; 

 - не навязывают свою волю другим детям; 

 - соглашаются играть рядом с другими детьми; 

 - умеют поддерживать дружеские отношения; 

 - при необходимости приходят на помощь; 

 - способны поддержать разговор; 

 - делятся интересной информацией; 

 - откликаются на предложения других детей; 

 - умеют разрешать конфликты; 

 - в конфликтных ситуациях не склонны к агрессии или применению физической силы.  

 

5. Чувствительного, эмоционального ребенка полезно научить считать до десяти перед 

тем, как что-нибудь сделать. Эта полезная привычка разовьет у него осознанное 

торможение и самоконтроль. Такому ребенку следует избегать большого скопления 

людей. Пребывание в магазинах, на рынках оказывает на него чрезмерно возбуждающее 

действие. 

 

 6. Застенчивому ребенку помогите расширить круг знакомств. Приглашайте к себе его 

друзей - он будет чувствовать себя увереннее на своей территории. Берите малыша с 

собой в гости. В ситуациях вынужденного общения (магазин, поликлиника) подскажите 

ему слова, которые он сможет повторить дословно, чтобы успешно выстроить 

взаимодействие с незнакомым человеком. 

 

 То, что придумывает взрослый, не сразу воспринимается ребенком. Родителям 

приходится еще долгое время принимать активное участие в общении малыша со 

сверстниками. Поэтому следующий этап называется этапом активной помощи. Задача его 

- сформировать у ребенка понимание преимуществ поведения, предлагаемого взрослым. 

После того как малыш убедился, что благодаря подсказкам он может быть более успешен 



в общении, можно переходить к этапу "доброго зеркала" и активной поддержки. Он 

заключается в том, чтобы познакомить ребенка с ним самим. Малышу важно знать, какие 

качества ему присущи и как они называются. Результатом работы будет развитие его 

самосознания. Взрослый в этом случае является зеркалом, в котором маленький человек 

может изучать свое отражение. Но зеркало обязано быть добрым! В нем ребенок прежде 

всего должен увидеть свои достоинства, а свои слабые стороны осознать как продолжение 

сильных. 

 

 Иногда родители негативно относятся к тем качествам малыша, которые входят в 

структуру темперамента, а значит, природно обусловлены. 

 

За консультацией к психологу обратилась бабушка пятилетнего Максима Д. Она 

недовольна поведением внука на занятиях в подготовительной группе музыкальной 

школы. Если учительница задает вопрос, большинство детей тянут руки и кричат: "Я 

знаю!", в то время как мальчик спокойно сидит, аккуратно подняв руку, и ждет, когда его 

спросят. Диагностика черт темперамента Максима показала, что ему характерен 

невысокий уровень активности. Поэтому, даже зная ответ назубок, он не будет кричать об 

этом. 

 

 Родителям важно понимать, что любая черта темперамента не может быть ни плохой, ни 

хорошей. Все, что подарено природой, не может быть оценено. Человек с любым 

темпераментом востребован жизнью. Вселенной нужен и тот, кто, не зная броду, лезет в 

воду, и тот, кто семь раз отмерит, один раз отрежет. Если бы все человечество состояло 

только из людей первого рода, то оно бы сгорело, как стая бабочек, слетевшихся на огонь. 

 

Пятилетняя Оля приехала к дедушке в сад. На соседнем участке два брата, мальчики 

шести и восьми лет, с увлечением занимались строительством домика. Взрослые 

надеялись, что девочка подружится с братьями и детям станет веселее проводить время в 

саду. Однако в первый день Оля только наблюдала за мальчиками со своего участка. На 

второй день она подошла к ним немного ближе, но не отзывалась на их призывы подойти 

к ним, не отвечала на вопросы, а только молча смотрела, как братья работают. Спустя 

некоторое время Оля подошла к самому домику и, не говоря ни слова, стала помогать в 

строительстве: подавала гвозди или молоток, придерживала доски, приносила из дома еду 

для трапезы в новой постройке. Через несколько дней дети активно и весело общались, и 

эта дружба продлилась еще несколько лет. 

 

 Человеку нужно знать, какой он, но при этом быть совершенно уверенным, что он 

"хороший". Известным современным психологом В. С. Мухиной предложена формула 

структуры самосознания: "Я Петя - хороший - мальчик - был, есть, буду - должен, имею 

право". В этой формуле пять составляющих, которые, смыкаясь, создают для каждого 

неповторимую картину собственной личности. Она включает в себя осознание своего 

физического облика, пола, судьбы, прав и обязанностей. Но самая главная составляющая - 

это отношение человека к своей внешности, своему полу, к своей жизни. Именно оно 

делает человека уверенным в себе или нет, оптимистом или пессимистом. 

 

 Важнейшую роль в том, каким видит себя ребенок и считает ли себя "хорошим", играют 

родители ребенка. Поэтому какого бы дитя ни подарила вам судьба: осторожного или 

безрассудно смелого, чувствительного или стойкого, упорядоченного или 

непредсказуемого, он "хорош" для вас и, конечно, хорош для себя. 

 

 Рассказывая малышу о нем самом, передайте ему свое доброе отношение к нему. Любые 

его черты не являются недостатками, это просто его особенности, которые иногда 



помогают ему в общении с людьми, а когда-то - мешают. Таким образом, взрослые 

способствуют формированию у малыша адекватной самооценки, не нарушая его 

самопринятия, его представления о себе как о "хорошем". 

 

 Следующий этап - обучение ребенка самоподдержке. Суть его в том, чтобы передать 

малышу найденные вами "золотые ключики". Пусть он знает не только о своих 

особенностях, но и о том, как с ними жить. Так, если человеку маленького роста нужно 

достать книгу с полки под потолком, он не будет заламывать руки и рыдать: "Ах, я 

несчастный!", а просто возьмет стремянку. 

 

Руководитель театрального коллектива обращается к психологу по поводу одной юной 

артистки, девочки двенадцати лет. Детский театр готовится к очередной поездке на 

фестиваль в другой город. У девочки частыми стали эмоциональные срывы, на 

репетициях плачет, кричит: "Никуда я не поеду!" Педагог рассказывает, что коллектив не 

первый раз выезжает на фестиваль и каждый раз девочка ведет себя подобным образом. 

Но через некоторое время она успокаивается и очень талантливо исполняет свою роль. 

 

 Общаясь с девочкой, психолог говорит о том, что ее поведение перед каждой поездкой 

похоже: она плачет, отказывается ехать, но на фестивале прекрасно выступает и в 

результате остается очень удовлетворенной собой. Приняв такую свою личностную 

особенность, девочка успокоилась и нашла вместе с психологом способ снятия 

избыточного эмоционального напряжения перед поездкой. Оказалось, что ее успокаивает 

просматривание фотографий с предыдущих фестивалей с ее участием. В дальнейшем, 

используя найденный "ключик", девочка помогала сама себе переживать чрезмерное 

волнение и эмоциональных срывов не наблюдалось. 

 

 Взрослея, наши дети привыкают применять подаренные им "ключики", которые 

постепенно становятся неотъемлемой частью их коммуникативного стиля. Со временем 

коллекция "золотых ключиков" обогащается, пополняется новыми способами 

совершенствования навыков общения. И наконец приходит время, когда повзрослевший 

ребенок сам придумывает новый, более совершенный способ взаимодействия с людьми - 

наступает этап самостоятельного поиска. Он начинается с первой попытки творческого 

подхода к общению и продолжается всю жизнь. 

 

 У нас всех есть роскошная возможность бесконечного и безграничного поиска "золотых 

ключиков" в страну любви, взаимопонимания, откровения, счастья единодушия и 

удивления перед Другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая готовность к школе. 

 

 
1. Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 

 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе заключается в 

формировании у него готовности к принятию новой социальной позиции школьника - 

положения школьника. Позиция школьника обязывает занять иное, по сравнению с 

дошкольником, положение в обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная 

готовность выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и учебной 

деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе. 

 



Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно приходить на 

занятия, выполнять учебные задания в школе и дома. 

 

Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать ситуации урока, 

правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, его профессиональную роль. 

 

 В ситуации урока исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя 

говорить на посторонние темы (вопросы). Надо задавать вопросы по делу, предварительно 

подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, адекватно ведут себя на 

занятиях. 

 

Ситуация. Петя, ученик 1 класса, получил неудовлетворительную оценку и спрашивает: 

"Как же так, я же старался, я же хорошо учил, а отметка плохая". У Пети возникает 

чувство обиды, мысль о том, что учитель к нему несправедлив, придирается. 

 

Почему возникла такая ситуация? 

 

Решение. Подобные ситуации возникают в том случае, когда учитель не разъяснил 

ученику, что отметки ставятся за результат его деятельности, а не за усилия, которые он 

затратил на выполнение задания. Именно здесь уже заложена причина нарушений 

отношений учителя с учеником. Возможен конфликт. 

 

Ситуация. Проводилось исследование отношения учеников к школе. Первый замер 

проводился за 2 недели до поступления в школу, а второй - после 2 мес. обучения. 

Результаты показали, что отношение учащихся к школе ухудшилось. Но ухудшилось по-

разному, в зависимости от стиля деятельности учителя - в большей мере у учителей 

авторитарного стиля. 

 

Какой вывод может быть сделан из результатов данного исследования? 

 

Решение. Ухудшение отношения к школе связанно не столько с трудностями школьной 

жизни и учебы, сколько с особенностями общения учителя с учениками. 

 

Ребенок должен уметь вступать в общение и с учителем и со сверстниками. 

 

Отношение к сверстникам. Должны быть развиты такие качества личности, которые 

помогли бы общаться и взаимодействовать со сверстниками, уступать в одних 

обстоятельствах и не уступать в других. Каждый ребенок должен уметь быть членом 

детского общества и совместно действовать с другими детьми. 

 

Ситуация. Саша (6 лет) в семье был ребенок желанный. Родители постоянно его хвалили, 

выполняли все его желания и капризы. У Саши сформировалось представление о своем 

превосходстве над другими, своей вседозволенности, что свидетельствует о 

возникновении завышенной самооценки. 

 

Сделайте прогноз, как могут сложиться отношения Саши в школьном классе. 

 

Решение. Попадая в коллектив класса, Саша столкнется с непривычными для него 

требованиями, обязанностями, объективной (а значит, далеко не всегда положительной) 

оценкой его деятельности и личности в целом. 

 



 То, что учитель к Саше будет относиться как ко всем, а не с особым вниманием и 

любовью (как его родители), воспримется им как недоброжелательность, 

несправедливость и могут возникать конфликтные отношения. В дальнейшем это может 

способствовать развитию отклоняющегося поведения. 

 

Отношение к родным и близким. Имея личное пространство в семье, ребенок должен 

испытывать уважительное отношение родных к его новой роли ученика. Родные должны 

относиться к будущему школьнику, его учению, как к важной содержательной 

деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. Учение для ребенка 

становится основным видом его деятельности. 

 

Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее результатам. 

Иметь адекватную самооценку. Высокая самооценка может вызывать неправильную 

реакцию на замечания учителя. В результате может оказаться, что "школа плохая", 

"учитель злой" и т.д. 

 

 Ребенок должен уметь правильно оценивать себя и свое поведение. 

 

 Нормально развитые перечисленные выше качества личности ребенка обеспечат ему 

быструю адаптацию к новым социальным условиям школы. 

 

Ситуация. Готов ли ваш ребенок к обучению в школе? Специальные исследования 

старших дошкольников свидетельствуют о большом желании многих детей идти в школу.  

 

Принадлежит ли ваш ребенок к такому большинству? Побеседуйте с ребенком о его 

отношении к школе. 

 

 Хотел бы он идти в школу? Чем его школа привлекает или огорчает? 

 

 Почему так важно беседовать с ребенком о школе? 

 

Решение. Даже при наличии у ребенка необходимого запаса знаний, навыков, умений, 

уровня интеллектуального, волевого развития ему трудно будет учиться, если нет 

необходимой готовности к социальной позиции школьника. 

 

 Положительное отношение к школе включает как интеллектуальные, так и 

эмоционально-волевые компоненты, стремление занять новое социальное положение - 

стать школьником, не только понять, но и принять важность школьного обучения, 

уважения учителя, товарищей по школе. 

 

 Осознанное отношение к школе связано с расширением и углублением представлений об 

учебной деятельности. Важно знать уровень положительного отношения ребенка к школе 

для определения пути дальнейшего формирования интереса к ней. 

 

Сообщаемый детям материал о школе должен быть не только понят ими, но и 

прочувствован, пережит. Например, рассказывая о своих любимых учителях, читая 

художественную литературу, просматривая кинофильмы, надо активизировать как 

сознание ребенка, так и его чувства. Экскурсии в школу, встречи с учителями помогают 

создавать у ребенка положительную установку на учебу в школе. 

 



Ситуация. Родителям важно знать как их ребенок готов к принятию новой социальной 

позиции - положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, 

занимающего особое положение в обществе, отличающее его от дошкольника. 

 

 Выясните, как ребенок относится: 

 

 а) к школе, 

 б) учебной деятельности, 

 в) учителям, 

 г) к самому себе. 

 

 Предложите ребенку нарисовать, какой ему представляется школа, учительница. 

Побеседуйте о школе с ребенком и его друзьями. Задавайте косвенные вопросы типа 

"Если бы можно было учиться в детском саду или дома, то пошел бы ты в школу? " 

 

Решение. Ребенка может привлечь к школе форма, ранец и другие аксессуары школьной 

жизни, может быть желание сменить обстановку или то, что в школе учится друг. 

 

Важнее, чтобы ребенка привлекала школа и своей главной деятельностью - учением; 

например, желание писать, читать, считать, решать задачи; учиться, чтобы быть, как папа. 

 

 Быть школьником - это уже осознаваемая ребенком ступень вверх, к взрослости, да и 

учеба в школе воспринимается ребенком как ответственное дело. 

 

 После того как получены результаты беседы с ребенком о школе и его рисунки на эту 

тему, предварительно проанализируйте причины тех или иных отношений к школе. Затем 

особо обратите внимание на отношение ребенка к учебной деятельности. Что в ней 

привлекательно для него и, напротив, непривлекательно. После этого проанализируйте 

результаты отношения ребенка к учителям, сверстникам и самому себе. Последние 

данные сопоставьте с предыдущими данными о школе и учебной деятельности. Сделайте 

общий вывод об отношении ребенка к школе и его новой социальной позиции школьника. 

 

Ситуация. Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, 

умений и навыков для обучения в школе. Он подготовлен интеллектуально и физически. 

Мама считает, что и по другим показателям ребенок готов для обучения в школе. Но в 

беседе с сыном мама узнала, что у него нет желания идти в школу. 

 

С чем связано такое рассогласование? 

 

 Будет ли ребенок успешно учиться в школе? 

 

 Что необходимо предпринять? 

 

Решение. Если ребенок не имеет желания учиться, не имеет действенной мотивации, то 

его интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. Существенного успеха в 

школе такой ребенок не достигнет, необходимо заботиться о формировании социально-

психологической готовности ребенка. 

 

Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной 

готовностью ребенка к школе. 

 



 Такие ученики ведут себя в школе "по-детски", учатся неровно. При непосредственном 

интересе успехи будут, но если необходимо выполнить учебное задание из чувства долга 

и ответственности, то такой ученик делает его небрежно, наспех, ему трудно достичь 

нужного результата. 

 

Ситуация. Мама Коли (6 лет) просила посоветовать, что ей делать, чтобы сформировать 

положительное отношение сына к школе. 

 

Сформулируйте основные рекомендации для родителей по подготовке положительного 

отношение ребенка к школе. 

 

Решение. Все то, что говорится в семье о школе, о ее роли по подготовке учеников к 

будущей работе по профессии, должно вызывать положительное эмоциональное 

отношение, большой интерес к новой социальной позиции школьника. Важно, чтобы 

сообщаемая информация вызывала живой отклик, чувство радости, сопереживание. 

 

 Все мероприятия, организуемые в семье, должны включать ребенка в деятельность, 

активизирующую как сознание, так и чувства. 

 

 Здесь уместны совместное чтения художественной литературы, просмотр фильмов о 

школе, телепередач о школьной жизни с последующим обсуждением; показ фотографий, 

грамот, связанных со школьными годами родителей, игры в школу; организация семейных 

торжеств по поводу школьных успехов старших детей. Разговоры о школе должны 

подчеркивать значение книг, учения. 

 

Ситуация. Проанализируйте высказывания детей и укажите возможные причины, 

побудившие ребенка к таким результатам: 

 

"В школе двойки будут ставить" 

 "Играть будет некогда" 

 "В школе программа трудная" 

 

Решение. Если ребенок указывает, что в школе двойки будут ставить, там программа 

трудная, играть будет некогда, то это, как правило, результат ошибок в воспитании. 

Нередко к нему приводит запугивание детей школой, что особенно вредно по отношению 

к детям робким, неуверенным в себе, "даже двух слов сказать не можешь...", "Там тебе 

покажут!". 

 

 Совет родителям: Не запугивать ребенка школой! 

 

 На возникновение негативного отношения к школе могут оказать влияние не только 

взрослые, но и старшие дети. Чтобы изменить отношение ребенка к школе, вселить веру в 

собственные силы, потребуется много внимания, времени и терпения. 

 

 Помните, что и самому ребенку его первые шаги в школе будут не легки. Намного 

разумнее сразу формировать верные представления о школе, положительное отношение к 

ней, учителю, книге, к самому себе. 

 

Задание. Мотивационная готовность, стремление идти в школу, интерес к школе, желание 

познавать новое выясняется вопросами типа: 

 

1. Хочешь ли ты идти в школу? 



 2. Что в школе интересного? 

 3. Чем бы ты занимался, если не ходил бы в школу? 

 

 Ответы на эти вопросы помогут понять, что ребенок знает о школе, в чем она его 

интересует, есть ли у него желание познавать новое. 

 

Задание. Проведите тест "Мотивационная готовность", диагностирующий внутреннюю 

позицию школьника (по Т.Д. Марцинковской). 

 

 Стимульный материал. Набор вопросов, предлагающих ребенку выбор одного из 

вариантов поведения. 

 

 1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, пения, 

рисования и физкультуры, а другая - только с уроками пения, рисования и физкультуры, 

то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

 2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с 

переменками и никаких уроков, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

 3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и четверки, а 

в другой давали бы 

 сладости и игрушки, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

 4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения учительницы и 

поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на уроке все, 

что хочешь, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

 5. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, то в какой 

из них ты бы хотел учиться? 

 

 6. Если бы у вас в классе заболела учительница и директор предложил ее заменить другой 

учительницей или 

 мамой, то кого бы ты выбрал? 

 

 7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать уроки. 

Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год", то согласился бы ты с 

таким предложением? 

 

 8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к нам 

домой и заниматься с 

 тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу", то согласился бы ты с таким 

предложением? 

 

 9. Если бы соседский мальчик спросил тебя: "Что тебе больше всего нравится в школе?", 

то что бы ты ответил  ему? 

 

 Инструкция. Ребенку говорят: "Послушай меня внимательно. Я тебе сейчас буду задавать 

вопросы, а ты должен ответить, какой вариант ответа тебе нравится больше". 

 

 Проведение теста. Ребенку читают вслух вопросы, причем время на ответ не 

ограничивается. Каждый ответ фиксируют, так же как и все дополнительные замечания 

ребенка. 



 

 Анализ результатов. За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 

баллов. Внутренняя позиция считается сформированной, если ребенок набрал 5 баллов и 

больше. 

 

 Если в результате анализа результатов обнаружатся слабые, неточные представления 

ребенка о школе, то необходимо провести работу по формированию у ребенка 

мотивационной готовности к школе. 

 

Задание. Проведите тест "Лесенка" для исследования самооценки (По Т.Д. 

Марцинковской). 

 

  
 

 

 Стимульный материал. Рисунок лестницы, состоящий из семи ступенек. На рисунке 

нужно расположить фигурку ребенка. Для удобства можно из бумаги вырезать фигурку 

мальчика или девочки, которую ставят на лесенку. 

 

 Инструкция. Ребенку предлагают: "Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик 

(или девочка). На ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей; чем выше, тем 

лучше дети, а на самой верхней ступеньке - самые хорошие ребята. На какую ступеньку 

ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? папа? 

воспитательница? 

 

 Проведение теста. Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей и объясняют 

значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В 

случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы 

записывают. 

 

 Анализ результатов. Прежде всего обращают внимание, на какую ступень ребенок сам 

себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку 

"очень хорошие" и даже "самые хорошие дети". В любом случае это должны быть верхние 

ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек (а уж тем более на самой 

нижней) говорит не об адекватной оценке, но об отрицательном отношении к себе, 

неуверенности в собственных силах. Это очень серьезное нарушение структуры личности, 

которое может привести к депрессиям, неврозам, асоциальности у детей. Как правило, это 

связано с холодным отношением к детям, отвержением или суровым, авторитарным 

воспитанием, когда обесценивается сам ребенок, который приходит к выводу, что его 

любят только тогда, когда он хорошо себя ведет. 



 

 А так как дети не могут быть хорошими постоянно и уж тем более не могут 

соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, то дети в этих 

условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах и в любви к ним родителей. Не 

уверены в себе и в родительской любви дети, которыми вообще не занимаются дома. 

Таким образом, крайнее пренебрежение ребенком, как и крайний авторитаризм, 

постоянная опека и контроль приводят к сходным результатам. 

 

 Конкретно об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на 

вопросы о том, куда их поставят взрослые - родители, воспитательница. Для нормального, 

комфортного самоощущения, которое связано с появлением чувства защищенности, 

важно, чтобы кто-то из взрослых поставил ребенка на самую высокую ступеньку. В 

идеале сам ребенок может поставить себя на вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то 

другой из родных) ставит его на самую высокую ступень. При этом дети говорят: "Ну, я 

не самый хороший, балуюсь иногда. Но мама меня поставит сюда, она ведь меня любит". 

Ответы такого типа свидетельствуют о том, что ребенок уверен в любви взрослого, 

чувствует себя защищенным, что необходимо для нормального развития в этом возрасте. 

 

 Признаком неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях с 

близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние 

ступеньки. Однако если при ответе на вопрос: "Куда тебя поставит воспитательница?" - 

ребенок помещает себя на одну из нижних ступенек, это нормально и может служить 

доказательством адекватной самооценки, особенно в том случае, если ребенок 

действительно плохо себя ведет и часто получает замечания от воспитательницы. 

 

В самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои достижения и неудачи, 

ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие, проявляется рост его 

самосознания. Это является одним из показателей психологической готовности 

школьника к обучению. На основе правильной самооценки вырабатывается адекватная 

реакция на порицание и одобрение. 

 

Ситуация. Наряду с общей готовностью к обучению в школе ребенок должен: 

 

 - знать правила общения; 

 - уметь вступать в контакт со сверстниками и взрослыми; 

 - уметь управлять своим поведением без агрессивности; 

 - уметь быстро осваиваться в новой обстановке. 

 

Как проверить готовность ребенка к обучению в школе? 

 

Решение. Чтобы ответить на эти вопросы, надо внимательно наблюдать за поведением 

ребенка во время любой игры по правилам с участием нескольких сверстников или 

взрослых (лото, развивающие игры и т.п.). Во время игры можно увидеть: 

 

 1) следует ли ребенок правилам игры; 

 2) как ребенок устанавливает контакты; 

 3) считается ли с другими как с партнерами; 

 4) умеет ли управлять своим поведением; 

 5) требует ли уступки от партнеров; 

 6) бросает ли игру при неудаче. 

 

2. Волевая готовность ребенка к школе 



 

Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно трудиться, делая то, 

что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок должен уметь управлять 

своим поведением, умственной деятельностью. 

 

 Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время выполнять задания, 

не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. Отечественный психолог Л.С. Выготский 

рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами поведения. Сначала 

взрослые с помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически 

содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи 

регулировать свое поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути 

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

средством общения, но и средством организации поведения. 

 

 Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек 

способен в разные периоды своей жизни. 

 

 К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого действия. Но эти 

элементы волевого действия недостаточно развиты. Выделяемые цели не всегда осознаны 

и устойчивы. Удержание цели зависит от трудности задания и длительности его 

выполнения: достижение цели определяется мотивацией. 

 

 Исходя из этого, взрослый должен: 

 

 - ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял ее, 

сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 

 - направлять, помогать в достижении цели; 

 - приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

 - воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, 

играх-головоломках и т.п. 

 

 У ребенка должна быть сформирована организованность, умение организовать рабочее 

место, своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем месте в 

ходе учебной работы. 

 

Ситуация. Исследования нейропсихологов показали, что лобные отделы мозга ребенка 

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

поведение ребенка затруднено. 

 

Как наиболее разумно использовать этот период развития мозговых структур мозга 

ребешка для его развития? 

 

Решение. Так как поведение ребенка до 7 лет непроизвольное, нерегулируемое и 

непосредственно-эмоциональное, необходимо развивать его физические способности, 

развивать его двигательную сферу: быстроту, ловкость, пластику, скорость в играх, беге, 

прыжках, метаниях и т.д. 

 

 Надо использовать этот период и для развития разнообразного познания, для накопления 

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

опыт переживания положительных и отрицательных эмоций, учится радоваться, страдать, 

сочувствовать. Закладывается фундамент личности. 



 

 На основе общего развития ребенок перейдет на уровень разумного, управляемого, 

контролируемого поведения. Посредником в этом процессе всегда является взрослый 

человек, он направляет и учит контролировать поведение. 

 

 Ребенок должен уметь: 

 

 1. Понимать и принимать задачу, ее цель. 

 2. Спланировать свою деятельность. 

 3. Подбирать средства для достижения цели. 

 4. Преодолевать трудности, достигая результат. 

 5. Оценивать результаты деятельности. 

 6. Принимать помощь взрослых при выполнении задания.  

 

Ситуация. Многие дети, придя в школу, не могут поддерживать свои усилия в 

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

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

 

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

ученической жизни? 

 

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

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

допускают ошибку. Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого 

задания с начала до конца - при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания 

и т.д. 

 

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

дочитать, добежать и все забыть. 

 

 Родители нередко утверждают ребенка в его не желании думать о качестве своей работы, 

когда пытаются оградить от излишних переживаний по поводу получаемых отметок, 

неважно, что ему ставят; главное, что ему интересно и что он старается, делает как может; 

этого достаточно. 

 

 Ребенок должен стремиться к хорошему результату, не просто как может, а так хорошо, 

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

Учеба - это постоянное совершенствование навыков, к этому надо приучать ребенка с 

первых дней в школе. 

 

 Правильно организованная домашняя работа постоянно приучает ребенка к 

самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду. 

 

На ошибки ребенка лучше указывать не прямо. При наличии ошибок попросить ребенка 

самому найти их, это первая форма самоконтроля. 

 

Ситуация. Дима (7 лет) - мальчик, как казалось маме, вполне самостоятельный. Но вот в 

школе он рассеян, несобран, ждет на каждом шагу указаний. В чем дело? 

 

Может быть, житейская самостоятельность и учебная - разные явления? 

 



Решение. Да, это явления разные. Самостоятельные действия ребенка начинают 

проявляться рано. Уже в 3 года заявляет: "Я сам!" Родители должны поддерживать 

попытки самостоятельности. Научить ребенка обслуживать себя, организовывать свое 

время в рамках возрастных возможностей. 

 

 При подготовке ребенка к школе обратить особое внимание на развитие 

самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это должно выражаться в 

умении ставить перед собой различные учебные задачи и решать их без побуждений извне 

("Я хочу это сделать..."), проявлять инициативу ("Я хочу сделать это по-другому") и 

творчество ("Мне хочется сделать это по-своему"). 

 

 В познавательной самостоятельности важны инициатива, предвидение и творчество. 

 

 Для формирования такой самостоятельности нужны специальные усилия взрослых. 

 

 Ребенок должен: 

 

 1. Работать самостоятельно, без присутствия взрослого. 

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

неприятность. 

 3. Проявлять активный познавательный интерес к новым видам деятельности, стремясь к 

личным достижениям. 

 

Задание. Обратите внимание, может ли ребенок сосредоточенно заниматься каким-либо 

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

 

 Наиболее эффективны занятия конструированием для совершенствования системы 

произвольной саморегуляции. Начать конструирование можно по образцу: например, 

ребенок должен воспроизвести из деталей реально построенный дом. Ребенок учится 

правильно выбирать необходимые детали блоков, соотносить их по размеру, форме и 

цвету. 

 

Задание. Предложите ребенку внимательно рассмотреть, изучить тот дом, который ему 

следует собрать самостоятельно по образцу. 

 

 Проведите наблюдение по плану: 

 

 1. Характер и последовательность строительства дома. 

 2. Соблюдается ли определенная последовательность сборки? 

 3. Удерживает ли заданную цель (предложенный образец)? 

 4. Выдержано ли соответствие постройки по размеру, цвету, форме блоков конструкции? 

 5. Как часто сверяет свои действия и их результат с эталоном? 

 

 По окончанию постройки задайте вопросы ребенку, насколько осознанно он выполнял 

задание. Проанализируйте вместе с ним достигнутые результаты конструирования. В 

дальнейшем можно постепенно усложнять задание по конструированию: вместо образца 

рисунок, план, замысел и т.п. 

 

 Максимально приближенным к учебной деятельности упражнением по развитию 

произвольности является графический диктант. 

 



 Ребенку дается образец геометрического узора, выполненный на листе бумаги в клетку. 

Он должен воспроизвести предложенный образец и самостоятельно продолжить точно 

такой же рисунок. Такою работу можно усложнить, предлагая под диктовку взрослого 

выполнять подобные узоры на листе бумаги (вправо на 1 клеточку, вверх на 2 клеточки, 

влево на 2 клеточки и т.п.). 

 

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

уметь подчинять свое 

 поведение воле, а не чувствам. Ему непросто следовать как чужой, так и своей воле. 

Проведите игры по развитию произвольности (управляемости) поведения. 

 

а) Игра "Да и Нет не говорить" 

 

 Требуется подготовить несложные вопросы, чтобы с их помощью активизировать 

внимание ребенка. 

 - Как тебя зовут? Сколько тебе лет? и т.д. 

 Изредка задавать вопросы, требующие утверждения либо отрицания. 

 - "Ты девочка?" и т.п. 

 

 Если ребенок выигрывает, то он сможет управлять своим вниманием в школе. Для 

разнообразия включайте запреты на другие слова: "черное", "белое" и др. 

 

б) Режим и порядок 

 

 Изготовьте из ватмана полоску с желобком, куда вставьте кружечек цветной бумаги, 

который можно передвигать пальцем. 

 

 Прикрепите полоску на видное место на стене. Объясните ребенку: сделал дело - 

передвинь кружочек к следующей метке. Дошел да конца - получи приз, сюрприз, что-то 

приятное. 

 

 Так можно приучать ребенка к порядку: убирать разбросанные игрушки, одеваться на 

прогулку и др. Правило, последовательность действий благодаря внешним ориентирам из 

внешних превращается во внутреннее (умственное), в правило к самому себе.  

 

В наглядной форме можно обозначить и сборы в школу, и подготовку уроков, 

проигрывать любую жизненную ситуацию. Так частная способность быть 

организованным в данный момент будет способствовать развитию произвольности 

(управляемости поведения). 

 

в) Донесение 

 

 Пусть ребенок представит, что он разведчик и "пишет" зашифрованное донесение в штаб. 

Текст донесения диктует родитель - "связной". Ребенок должен предметы зашифровать 

символами - значками, которые напомнят ему о предмете. Так развивается символическая 

(знаковая) функция сознания. 

 

Ситуация. Петя (5 лет) неорганизованный. Начатое дело до конца не доводит, берется за 

другое. Не умеет сосредоточиться. Мама беспокоится, как он будет учиться в школе. 

 

Как родители могут помочь ребенку в воспитании необходимых качеств для учебы? 

 



Решение. Только научив ребенка планировать свои действия и доводить их до 

логического результата, можно будет в дальнейшем с него спрашивать, проверять, 

отмечать успехи (поощрять). 

 

 С этой целью перед предстоящим действием задается вопрос: "Как ты будешь это 

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

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

последовательности?", перед конструированием: "Что построить и какие материалы для 

этого потребуются?" Подобные вопросы взрослый должен поставить перед ребенком, 

когда он приступает к какой-либо деятельности. 

 

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

дело - его реализация. Работа должна доводиться до конца! Надо помнить афоризм: 

"Благими намерениями вымощена дорога в ад". 

 

 Подведение итогов действия - очень важный этап. По возможности надо демонстрировать 

другим членам семьи или знакомым, гостям успехи ребенка: как построен из кубиков 

замок или нарисован рисунок, сделана аппликация. 

 

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

доведено до автоматизма. 


