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Критерии готовности ребѐнка 

к обучению в школе 

 Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребѐнка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

 Как должны вести себя взрослые? Необходима  заинтересованность в 

успехах, в школьных делах маленького ученика. Он должен чувствовать, что 

родителям, дедушкам и бабушкам очень важно и интересно знать, что 

происходило в школе, что нового (по каждому предмету в отдельности) 

узнал он сегодня. Желательно поддерживать интерес к учѐбе, перенося новые 

знания ребѐнка на повседневную жизнь (использовать навык счѐта, чтобы 

посчитать, сколько птиц село на ветку или сколько красных машин стоит у 

дома, навык чтения – чтобы прочитать вывеску или название новой книжки, 

купленной мамой). 

 И, конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое 

достижение вашего малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет 

дети ориентированы на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на 

похвалу или порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе 

внимание, почувствовать себя нужными, любимыми и хорошими.  Поэтому 

для пап и мам, бабушек и дедушек это реальный рычаг для поддержания и 

повышения интереса к школе и обучению. 

 Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни (портфель, тетради, 

учебники и т.п.) появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество 

«ученик», необходимо отношение взрослых к поступлению в школу как к 

ответственному, серьѐзному шагу ребѐнка («Ты теперь ученик, большой 

мальчик, у тебя новые, серьѐзные обязанности»). Конечно, ваш ребенок 

будет продолжать играть и в куклы, и в машинки, но нужно давать установку 

на «взросление». А это не только новые обязанности, но и новые 

возможности, более сложные поручения и определѐнная самостоятельность. 
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Контроль необходим, но всѐ же постарайтесь дать возможность вашему 

первокласснику «подрасти» в своѐм мироощущении, почувствовать себя 

старше. 

 У каждой личности должно быть своѐ пространство. Если у ребѐнка 

нет своей комнаты, нужно организовать рабочее место. 

Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении 

домашних заданий. Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более 

получаса, далее нужно делать перерыв не менее 15 минут. Количество не 

всегда переходит в качество! Кроме того, длительным написанием палочек и 

крючков можно надолго отбить охоту к учѐбе. 

     1. Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и 

сразу. Ваши требования должны соответствовать уровню развития его 

навыков и познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и 

нужные качества, как прилежание, аккуратность, ответственность не 

формируются сразу. Ребенок пока ещѐ только учиться управлять собой и 

организовывать свою деятельность. Не пугайте ребенка трудностями и 

неудачами в школе, чтобы не воспитать в нем ненужную неуверенность в 

себе. 

2. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от 

времени ошибается, и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы 

он не боялся ошибок, а умел их исправить. В противном случае у ребенка 

сформируется убеждение, что он ничего не может.   

3. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он 

делает. Дайте ему возможность добиться выполнения задания 

самостоятельно. 

4. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 

принадлежности.  

5. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений.  
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«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...», обращение к взрослому на 

«Вы», должны войти в речь ребенка до школы. Учите ребенка быть 

вежливым и спокойным в обращении и отношении к людям (и взрослым, и 

детям).  

6. Приучайте ребенка к самостоятельности в быту и навыкам 

самообслуживания. 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым 

и уверенным в своих силах он будет себя чувствовать. Научите ребенка 

самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и 

молнии, завязывать шнурки, аккуратно есть и т.д 

7. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на 

любые затруднения, особенно если последние становятся систематическими. 

Все проблемы с учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в 

самом начале. Не закрывайте глаза на проблемы, они все равно никуда не 

уйдут сами!  

8. На сегодняшний день одной из самых распространенных 

родительских ошибок является стремление вырастить вундеркинда. Еще до 

поступления в школу ребенка обучают большей части  учебной программы 

первого класса, и ему становится неинтересно на уроках. Конечно, родителям 

хочется,  чтобы их ребенок хорошо учился и вообще был «самым-самым». 

Однако, если Ваш ребенок действительно гений, то он все равно  проявит 

себя. А перегрузка ребенка занятиями может сказаться на его здоровье и 

желании учиться.  Подготовка ребенка к школе должна заключаться 

просто в его общем развитии – процессов внимания, памяти, мышления, 

восприятия, речи, моторики. Необходимо заниматься не закладыванием в 

ребенка различных знаний, а расширением его кругозора и представлений об 

окружающем мире.  

9. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте 

прочитанное вместе с ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда 
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в школе у ребенка не будет проблем с устными ответами. Когда спрашиваете 

его о чем-либо, не довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, 

почему он так думает, помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте 

последовательно рассказывать о произошедших событиях и анализировать 

их. 

10. Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит 

здоровье Вашего ребенка, а значит и его способность лучше и проще 

усваивать учебный материал! Здоровье – это база для всего развития ребенка, 

это количество его сил, которые он может потратить не перенапрягаясь, а, 

следовательно, и без разнообразных последствий (неусидчивость, 

раздражительность, обидчивость, частые простудные заболевания, 

слезливость, грубость, головные боли и т.д.). Особенно это касается тех 

детей, у которых с рождения присутствует повышенная нервная 

возбудимость, быстрая утомляемость или какие-либо неврологические 

осложнения. В таком случае правильный и четкий режим дня становится не 

только организующим, но и профилактическим средством против 

дальнейшего ослабления нервной системы.   

11. Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать 

играть (особенно это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. 

Наоборот, в игре ребенок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в 

процессе выучите какие-нибудь понятия (например: левый – правый). 

12. Ограничьте время нахождения Вашего ребѐнка за телевизором и 

компьютером до 1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что 

времяпрепровождение перед телевизором и за компьютером являются 

отдыхом или разгрузкой после напряжѐнного дня. В отличие от взрослых, 

оба этих занятия действуют возбуждающе на неокрепшую нервную систему 

ребѐнка, в свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость, 

двигательную активность, перевозбуждение, раздражительность и др. 
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Развитие и коррекция внимания 

Внимание - психический процесс, который обязательно присутствует при 

познании ребенком мира и проявляется в направленности и 

сосредоточенности психики на определенных объектах. Выделяют внешнее 

внимание, обращенное на предметы и явления окружающего мира, на 

действия других людей. У дошкольника можно наблюдать и проявление 

внутреннего внимания, которое направлено на его собственные мысли и 

переживания. Сосредоточенность и направленность психики может 

возникнуть в ответ на какой-либо сильный, необычный, резкий, внезапный 

раздражитель без каких-либо усилий со стороны человека. Такое внимание 

называют непроизвольным. Оно появляется вместе с вопросом: "Что это 

такое?", который возникает, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, 

необычным. Для ребенка пяти - семи лет такой вопрос очень актуален. На 

шестом году жизни ребенок сам начинает управлять собственным 

вниманием, заставляя себя сосредоточиваться на чем-либо важном и нужном, 

жертвуя занимательным и интересным. Вид внимания, при котором человек 

ставит перед собой сознательную цель сконцентрироваться на чем-либо, 

называется произвольным. Часто бывает так, что занятия, которые вначале 

требовали волевых усилий для сосредоточения внимания, становятся затем 

интересными и увлекают ребенка. Произвольное внимание при этом 

переходит в послепроизвольное, в котором смешиваются характерные 

признаки как произвольного, так и непроизвольного внимания. В старшем 

дошкольном возрасте развиваются и свойства внимания. 

1) Объем внимания - это свойство зависит от количества объектов, которые 

одновременно ребенок может воспринять, "схватить" с одинаковой ясностью. 

2) Устойчивость внимания показывает, как долго ребенок может 

поддерживать достаточный уровень сосредоточенности психики на объекте 

или выполняемой деятельности.  
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3) Концентрация внимания определяет, насколько сильно, интенсивно 

ребенок может сосредоточиться на объекте, а также насколько он способен 

сопротивляться отвлекающим обстоятельствам, случайным помехам. 

4) Переключение внимания определяется скоростью преднамеренного 

перехода ребенка с одного объекта или вида деятельности на другой. При 

этом перевод внимания всегда сопровождается некоторым нервным 

напряжением, которое реализуется волевым усилием.  

5) Распределение внимания предполагает его рассредоточение в одно и то 

же время на несколько объектов. Именно это свойство дает возможность 

совершать сразу несколько действий, сохраняя их в поле внимания. По 

данным психологов, на протяжении старшего дошкольного возраста важно 

формирование трех основных аттенционных умений. 

 

1. Ребенок должен научиться принимать постепенно усложняющиеся 

инструкции. 

Например, в ходе игры детям дается сложное задание. Взрослый показывает 

замысловатый узор, выполненный на бумаге, и говорит: "Сейчас мы будем 

это рисовать". У детей не получается сразу воспроизвести нужный узор. 

Взрослый расчленяет задание на частные задачи, давая инструкции по 

выполнению отдельных элементов узора. При этом, объясняя, как выполнять 

тот или иной элемент рисунка, взрослый постепенно увеличивает сложность 

и объем действий, которые ребенок должен выполнить. Когда ребенок 

воспринимает словесную инструкцию взрослого, то перед ним встает 

необходимость перевести речевой приказ взрослого в самоприказ. Для этого 

он повторяет инструкцию вслух и про себя, а затем показывает, что и как он 

будет выполнять. 

 

2. Ребенок должен уметь удерживать инструкцию на протяжении всего 
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занятия. 

Ребенку нужно помнить инструкцию и контролировать ее реализацию. Для 

этого инструкция неоднократно проговаривается в ходе выполнения задания; 

проводится дополнительный инструктаж на отдельных этапах работы; 

повторение инструкции осуществляется в плане практического действия; 

приветствуется оказание ребенком помощи товарищам, что также требует 

ясного представления задачи. 

3. Ребенок должен приобрести навыки самоконтроля. 

В ходе выполнения задания дети неоднократно проверяют себя, рассказывая 

себе или другим, что нужно сделать. При рисовании узоров они через 

сравнение находят ошибки и исправляют их. Дети, работающие безошибочно 

и самостоятельно находящие и исправляющие ошибки, поощряются, чем 

вводится элемент соревнования. Самоконтроль используется и для оценки 

результатов работы. Для развития аттенционных способностей 

дошкольникам можно давать такие задания. 

- Закрой глаза и опиши, во что одеты ребята, с которыми ты играешь. 

- Закрой глаза и скажи, какого цвета глаза и волосы у остальных ребят. 

- Закрой глаза и назови остальных ребят, распределив их по росту - от 

самого маленького до самого высокого. 

- Не поворачиваясь, назови все предметы, которые находятся у тебя за 

спиной, опиши их форму, размеры, цвет. 

- Сидя с закрытыми глазами в течение двух минут, перечисляй все звуки, 

которые ты будешь слышать. 

- Каждый день, проходя к своему дому, ты видишь одну и ту же картину: 

какое-то дерево или, может быть, песочницу, лавочку у подъезда. На 

следующий день, проходя мимо, постарайся увидеть что-то такое, чего ты 

раньше не замечал, а послезавтра - еще что-то новое для тебя. И так 
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каждый день наблюдай и замечай детали пейзажа, которые ускользали от 

твоего внимания. 

- Сколько ступенек на лестнице? 

- Сколько окон в комнате? 

- Когда взрослый хлопает в ладоши, ребенок должен принять определенную 

позу. Один хлопок - поза аиста (стоять на одной ноге, поджав другую). Два 

хлопка - поза лягушки (надо присесть, при этом пятки вместе, носки врозь, 

колени разведены, руки между ногами на полу). Три хлопка - поза коровы 

(встать на четвереньки и произнести "му-у"). 

 Занимаясь с ребенком, не прячьте свои эмоции в дальний угол, улыбайтесь, 

проявляйте удивление, интерес, восторг! 

Возьмите на себя руководство вниманием ребенка, вовлекайте его в разные 

виды деятельности, освещая их привлекательные стороны. Придумывайте, 

находите новые, оригинальные средства организации детского внимания. 

Помните, что наиболее привлекательно для ребенка то, что наглядно, 

эмоционально, неожиданно.  

Универсальное средство организации внимания - это речь. Выполняя 

задание, старшие дошкольники часто проговаривают инструкцию вслух. 

Наиболее эффективной будет пошаговая инструкция. Она организует 

внимание малыша и будет способствовать планированию его деятельности. 

Таким образом, становится понятным третий принцип: 

Давая задание малышу, помните, что ваша инструкция должна быть 

доброжелательной, конкретной, пошаговой, понятной, исчерпывающей. В 

основе сохранения внимания ребенка лежит возможность сопротивления 

отвлекающим факторам. Отвлекать малыша могут внешние раздражители и 

внутренние, такие как собственные эмоциональные состояния или 

посторонние ассоциации. Ребенку нужно выработать механизм «борьбы с 
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помехами». Помощь родителей в этом случае может выражаться в виде 

речевых инструкций, направленных на завершение основной деятельности. 

Если вы хотите, чтобы ребенок был внимателен при выполнении заданий, 

позаботьтесь о хорошем физическом самочувствии малыша и его 

настроении. Создайте в комнате, где он занимается, тишину, по возможности 

сократите количество отвлекающих факторов: громких звуков, 

эмоциональной речи, ярких картинок и игрушек, интересных журналов и 

книг, движущихся объектов. 

 На что необходимо обратить внимание?  

1. Создать ребенку спокойную обстановку для работы, не допускайте 

перегрузок и утомления. Сделать так, чтобы в учении для него было больше 

увлечения, чем принуждения. Для таких детей особенно важно всегда 

начинать приготовление уроков в одно и то же время. Тогда им легче 

мобилизоваться, настроиться на работу. Установка вырабатывается и на 

постоянное рабочее место. Достаточно усесться за привычный стол, и 

приходит рабочее настроение. Причем желательно, чтобы это место было 

только местом для занятий, а не для игр и дополнительного чтения. Тогда 

ничто не будет отвлекать ребенка от основного занятия. 

 

2. Все необходимое для работы всегда должно быть у ребенка под рукой. 

Начиная от ручки, бумаги и до таблиц, схем, словарей и т.п. 

3. В перерывах между сложными видами работы использовать приемы 

расслабления или двигательную разрядку. 

 

4. Развивать у вашего школьника навыки самоконтроля, самопроверки 

выполненной работы. Можно специально составить текст из 13-14 

предложений. В каждое предложение включить одну-две типичные для 

школьника ошибки. Например: пропуски букв, слов; повторение слогов в 
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слове; замена букв или слов и т.п. Ребенку надо проверить текст, найти и 

исправить в нем ошибки.  

5. Выбрать специальное время для упражнений, развивающих способность к 

сосредоточению, концентрации, повышающих устойчивость внимания, 

умение переключаться. Таких упражнений достаточно много, но они должны 

быть интересными и не восприниматься как продолжение скучных уроков. 

Например, если первоклассник невнимателен при чтении и письме, следует 

предложить ему такое задание:  

а) «Взять несколько страниц печатного текста из старой книги или журнала 

(шрифт должен быть достаточно крупным). Инструкция: «Вычеркни все 

буквы «т», а буквы «д» обведи кружком». А потом вместе с ребенком 

проверьте, сколько допущено ошибок. Упражнение можно повторять каждый 

день, меняя инструкцию. Постепенно количество ошибок будет снижаться. 

б) Можно найти специальные фигурные таблицы для тренировки 

способности к переключению внимания. Дается инструкция в каждой 

фигурке таблицы поставить определенный значок. Например: в квадрате - 

горизонтальную черточку, в кружке - вертикальную, в треугольнике - точку и 

т. д.  

в) Очень полезны упражнения по расшифровке сообщений, записанных 

специальными значками (вроде пляшущих человечков из рассказа А. Конан-

Дойля). Нужно придумать такой секретный алфавит и составить с его 

помощью небольшое письмо. Этот вид работы довольно сложный, но очень 

полезен для тренировки способности к концентрации и распределению 

внимания.  

 

г) Известное упражнение - отыскивание по порядку чисел, произвольно 

разбросанных на листе бумаги. Вы можете сами нарисовать такую таблицу.  
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д) Возможно, что ребенку необходима тренировка специфического вида 

внимания. Например, он хорошо воспринимает информацию, 

представленную в зрительном, наглядном виде. И благополучно пропускает 

то, что предъявляется на слух. Значит, необходимо развивать у такого 

школьника слуховое внимание, учить его сосредоточиваться на своих 

слуховых ощущениях.  

Нужно попросить ребенка закрыть глаза и прислушаться к окружающим 

звукам. А затем пускай перечислит то, что услышал (шум льющейся на кухне 

воды, звуки с улицы, разговор за стеной и т.д.).  

 

е) Или такое упражнение: назвать ребенку в произвольном порядке 

несколько имен. Каждое должно прозвучать несколько раз. Например: Катя, 

Антон, Даша, Дима, Антон, Антон, Даша, Катя, Дима, Катя и т.д. При этом 

отметить для себя, сколько раз назвали то или иное имя. Задача ребенка - 

сказать, сколько раз прозвучало каждое имя. 

 

ж) Бывает, что ребенок, наоборот, недостаточно внимателен при восприятии 

зрительной информации. В таком случае стоит тренировать его 

наблюдательность, умение подмечать детали, сравнивать величину, цвет, 

положение предметов, другие признаки.  

Нужно взять несколько любых мелких предметов, расположить их на столе. 

Попросить ребенка в течение 30 секунд рассмотреть эту композицию. Затем 

он отвернется, а в это время что-то необходимо поменять: переставить 

предметы, добавить такой же, но другого цвета, что-то вовсе убрать. Ребенку 

нужно сказать, что изменилось. Полезно сравнение двух картинок, похожих 

на первый взгляд, но различающихся в деталях. 

 

6) Упражнений по развитию внимания в специальной литературе или в 
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детских журналах достаточно много (см. список литературы). Необходимо 

выбирать те, что интересны ребенку. Главное – заниматься необходимо 

каждый день, понемногу и обязательно вместе с ребенком фиксировать его 

успехи. 

 

7) Также следует знать, какие отвлекающие факторы наиболее влияют на 

ребенка? Для одного ребенка наиболее отвлекающий фактор - звуки, для 

другого - зрительные раздражители. Один спокойно занимается дома под 

музыку и не реагирует на звонок телефона, другой отвлекается на любой 

шорох. И утомление может у детей наступать по-разному. Например, 

работоспособность резко снижается, но потом уже не восстанавливается. Или 

колеблется в течение какого-то периода - от полной сосредоточенности до 

абсолютного «выпадения» из работы. Эти особенности нужно учитывать при 

организации домашних занятий. 

Хорошим средством против рассеянности является любознательность. 

Нужно приучить ребенка наблюдать и замечать все значительное и ценное из 

того, что происходит вокруг: на улице, в кино, дома. Замечательно, если у 

него возникают вопросы: "Что это такое?", "Что это значит?", "Почему так 

происходит?" Отвечайте, но старайтесь побуждать сына или дочку 

самостоятельно находить ответы на интересующие вопросы. И психологи, и 

родители, уже вырастившие школьников, знают: через год-другой острота 

проблемы постепенно будет снижаться. Рассеянный первоклассник в конце 

концов научится сосредоточиваться на задании. Внимание станет более 

устойчивым, придет и умение переключаться с одной работы на другую. 

8) Коррекционная работа с учащимися младших классов может дать хорошие 

результаты, однако в подростковом возрасте может вернуться прежняя 

неорганизованность, вновь возникнуть проблемы с вниманием, ухудшится 

успеваемость. Причины невнимательности и рассеянности подростка 

объяснимы. Далеко не на последнем плане здесь физиологическая 
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перестройка организма, гормональные изменения. Подростку трудно 

управлять своими эмоциями. У него новые потребности, интересы, не всегда 

связанные с учебой, новый круг общения. Кто-то из подростков готов 

выдвигать новые гипотезы, заниматься теоретическими изысканиями и 

ставить смелые эксперименты. А в школе приходится заниматься рутинной 

работой - скучные вычисления, обязательная для чтения литература. 

 

Упражнения на развитие и коррекцию внимания в дошкольном 

возрасте: 

 Нахождение сходства и различия на картинках 

 Задания на определение изменений, перестановок, произошедших на 

картинке (что-то убрали, добавили, заменили либо поменяли местами - 

надо указать, что изменилось). 

 Нахождение различных геометрических фигурок, "спрятанных" на 

картинке. 

 Всевозможные лабиринты. 

 Задания на нахождение нелепиц, несоответствий на картинках ("Что 

перепутал художник?"). Здесь также развивается мышление ребенка, 

его знание о мире. 

 Задания на развитие памяти и внимания: ребенку на короткое время (30 

секунд) предъявляется либо картинка с изображением различных 

предметов либо настоящие предметы (какие-то вещи могут быть 

парными). После этого картинку убирают и ребенок по памяти должен 

ответить на вопросы, которые касаются показанных ему предметов или 

их изображений. После этого картинку убирают, и ребенок должен 

ответить на вопросы: 

- Какие предметы нарисованы на картинке? 

- Сколько вишен ты видел на картинке? 
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- Что ты видел, ручку или карандаш? 

-          Сколько конфет на картинке? 

 Задание на развитие избирательности внимания: (найди и раскрась 

сначала все буквы, а потом все цифры) 

 Таблицы Шульте, кольца Ландольта. 

Развитие и коррекция памяти  

В дошкольном возрасте главным видом памяти является образная. Ее 

развитие и перестройка связаны с изменениями, происходящими в разных 

сферах психической жизни ребенка, и прежде всего в познавательных 

процессах - восприятии и мышлении. Восприятие, хотя и становится более 

осознанным, целенаправленным, все же сохраняет глобальность. Так, 

ребенок преимущественно выделяет наиболее яркие признаки предмета, не 

замечая другие, нередко более важные. Поэтому представления, которые 

составляют основное содержание памяти дошкольника, нередко отрывочны. 

Запоминание и воспроизведение проходят быстро, но бессистемно. Малыш 

«перескакивает» с одного признака предмета или компонента ситуации на 

другой. В памяти он часто удерживает второстепенное, а существенное 

забывает. 

У маленьких детей образ создается на основе практического действия, а 

затем оформляется в речи. У старших дошкольников образ возникает на 

основе мыслительного анализа и синтеза.) 

У дошкольника значительно изменяется содержание двигательной памяти. 

Движения становятся сложными, включают несколько компонентов. 

Например, ребенок танцует и размахивает платочком. Движения 

осуществляются на основе сформированного в памяти зрительно-

двигательного образа. Поэтому роль образца взрослого по мере освоения 

движения или действия уменьшается, так как ребенок сравнивает их 

выполнение с собственными идеальными представлениями. Такое сравнение 
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значительно расширяет его двигательные возможности. Он уже не только 

правильно двигается, но может одновременно решать другие задачи. 

Например, в подвижной игре дошкольник выполняет соответствующие 

основные действия, а также следит за выполнением правил сверстниками и 

сам их соблюдает. Именно поэтому малышу становятся доступны игры с 

элементами спорта, эстафеты, игры-аттракционы. 

Совершенствование действий с предметами, их автоматизация и выполнение 

с опорой на идеальный образец - образ памяти - позволяют малышу 

приобщиться к таким сложным видам трудовой деятельности, как труд в 

природе и ручной. Ребенок качественно выполняет орудийные действия, 

которые основаны на тонкой дифференцировке движений, 

специализированной мелкой моторике, - вышивает, шьет и т.д. 

Словесная память дошкольника интенсивно развивается в процессе 

активного освоения речи при слушании и воспроизведении литературных 

произведений, рассказывании, в общении со взрослыми и сверстниками. 

Воспроизведение текста, изложение собственного опыта становится 

логичным, последовательным. 

На протяжении всего дошкольного возраста преобладает непроизвольная 

память. У дошкольника сохраняется зависимость запоминания материала от 

таких его особенностей, как эмоциональная привлекательность, яркость, 

озвученность, прерывистость действия, движение, контраст и пр. Именно 

поэтому малыши долго помнят персонажей, которых воспитатели включают 

в сюрпризные моменты. Неожиданность появления и новизна игрушки в 

совокупности с эмоциональностью воспитателя оставляют глубокий след в 

памяти ребенка. 

Важнейшее изменение в памяти дошкольника происходит примерно в 

четырехлетнем возрасте. Память ребенка приобретает элементы 

произвольности. Раньше запоминание материала происходило попутно с 

выполнением какой-либо деятельности: малыш играл и запомнил игрушку, 
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слушал сказку и запомнил ее, рисовал и запомнил названия цветов спектра. В 

старшем дошкольном возрасте память постепенно превращается в особую 

деятельность, которая подчиняется специальной цели запомнить. Ребенок 

начинает принимать указания взрослого запомнить или припомнить, 

использовать простейшие приемы и средства запоминания, интересоваться 

правильностью воспроизведения и контролировать его ход. Возникновение 

произвольной памяти не случайно, оно связано с возрастанием 

регулирующей роли речи, с появлением идеальной мотивации и умения 

подчинять свои действия относительно отдаленным целям, а также со 

становлением произвольных механизмов поведения и деятельности. 

Первоначально цель запомнить формулируется взрослым словесно. 

Постепенно под влиянием воспитателей и родителей у ребенка появляется 

намерение что-либо запомнить для припоминания в будущем. Причем 

припоминание раньше, чем запоминание, становится произвольным. 

Дошкольник, испытывая трудности в восстановлении требуемого материала, 

приходит к мысли, что в прошлом плохо запомнил. 

Ребенок осознает и использует некоторые приемы запоминания, выделяя их 

из знакомых видов деятельности. При специальном обучении и контроле со 

стороны взрослого дошкольнику становятся доступными логические приемы 

запоминания, в качестве которых выступают мыслительные операции. 

Таковыми могут быть смысловое соотнесение и смысловая группировка, 

схематизация, классификация, соотнесение с ранее известным. 

Впервые действие самоконтроля проявляется у ребенка в 4 года. А резкое 

изменение его уровня происходит при переходе от 4 к 5 годам. Дети 5-6 лет 

уже успешно контролируют себя, запоминая или воспроизводя материал. С 

возрастом меняется стремление к полному и точному воспроизведению. Если 

в 4 года дети вносят самопоправки в пересказ в связи с сюжетными 

изменениями, то 5-6-летние дошкольники исправляют текстуальные 

неточности. Так память все больше становится подконтрольной самому 
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ребенку. 

Важным моментом в развитии памяти дошкольника выступает появление 

личных воспоминаний. В них отражаются существенные события из жизни 

ребенка, его успехи в деятельности, взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Так, малыш может долго помнить нанесенную ему обиду, 

подарок ко дню рождения или то, как он вместе с дедушкой собирал 

прошлым летом в лесу землянику. 

В раннем и дошкольном детстве особую роль в развитии непроизвольной 

памяти играют наблюдения. Направляя внимание малыша на разные стороны 

объектов, организуя деятельность детей по их обследованию, воспитатель 

обеспечивает формирование полного и точного образа памяти. 

Эту особенность очень точно сформулировал К.Д. Ушинский: «Если... 

хотите, чтобы дитя усвоило что-нибудь прочно, то заставьте 

участвовать в этом освоении как можно большее число нервов, заставьте 

участвовать зрение, показывая карту или картину, но и в акте зрения 

заставьте участвовать не только мускулы глаза бесцветными очертаниями 

изображений, но и глазную сетку действием красок раскрашенной картины. 

Призовите к участию осязание, обоняние и вкус... При таком дружном 

содействии всех органов в акте усвоения ... вы победите самую ленивую 

память. Конечно, такое сложное усвоение будет проходить медленно; но не 

должно забывать, что первая победа памяти облегчает вторую, вторая - 

третью и т.д.» 

Таким образом, память зависит не столько от признаков как таковых, сколько 

от полноты восприятия. Следует помнить, что для образования 

представлений недостаточно только пассивного созерцания объекта. Нужен 

его активный анализ, установление соотношений между выделенными 

частями, компонентами ситуации, то есть аналитико-синтетическая 

деятельность, называние объектов и их свойств в слове. 

Непроизвольное запоминание обеспечивается включением материала в 
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целенаправленную предметную и познавательную деятельность. 

Память ребенка - это его интерес. Такие интеллектуальные чувства, как 

удивление, удовлетворение от сделанного открытия, восхищение, сомнение, 

способствуют возникновению и поддержанию интереса к объекту познания и 

самой деятельности, обеспечивая запоминание. 

Следует помнить, что излишне эмоциональный материал оставляет в памяти 

смутные, расплывчатые воспоминания. Так, если после просмотра спектакля 

ребенок вспоминает только одну-две реплики, это говорит не о его плохой 

памяти, а об эмоциональной перегрузке. Чтобы малыш не забыл материал, 

необходимо создавать ситуации для его использования во время игры, 

беседы, рассматривания картинок и т. п., побуждать ребенка активизировать 

свой опыт. 

Важнейшим средством, обеспечивающим непроизвольное запоминание и 

воспроизведение, накопление опыта жизнедеятельности, общения, познания, 

выступает режим дня. Взрослый, организуя жизнь ребенка, помогает ему 

выполнять одни те же действия в повторяющихся ситуациях в одно и то же 

время. 

Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда взрослый 

побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего опыта в игре, 

продуктивной и речевой деятельности, при пересказе, заучивании, 

рассказывании, сочинении историй и сказок, т.е. ставит цель «вспомни». 

Важно, чтобы требование запомнить было вызвано потребностями той 

деятельности, в которую включен дошкольник. Ребенок должен понимать, 

зачем нужно запоминать. Использование усвоенных знаний должно 

следовать вскоре за запоминанием. 

Важный момент в развитии произвольной памяти старших дошкольников - 

обучение логическим приемам запоминания. Ведь именно 5-6-летние дети 

впервые принимают указания, как надо запоминать. 
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Развитие логического мышления  

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически 

мыслить. 

Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное значение 

для будущего школьника и очень актуально в наши дни. 

Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он 

начинает понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, 

группировать материал в целях запоминания. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети 

встречаются в школе. 

Развитие логического мышления включает в себя использование 

дидактических игр, смекалок, головоломок, решение различных логических 

игр и лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности 

у детей формируются важные качества личности: самостоятельность, 

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения. Дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 

творчество. 

Занятия по развитию элементарному логическому мышлению для 

дошкольников составляются, используя дидактические игры. Ведь для них 

игра – ведущая деятельность. Игры логического содержания помогают 

воспитывать у детей познавательный интерес, способствовать к 
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исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. 

Дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности 

детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных и 

творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. 

Развитие логического мышления у детей через дидактические игры имеет 

важное значение для успешности последующего школьного обучения, для 

правильного формирования личности школьника и в дальнейшем обучении 

помогут успешно овладеть основами математики и информатики.  

На занятиях по развитию логического мышления дети играют в игры, 

насыщенные логическим содержанием, в них моделируются логические 

конструкции, а в процессе игры решаются задачи, которые способствуют 

ускорению формирования и развития у дошкольников простейших 

логических структур мышления. Эти занятия помогут детям в дальнейшем 

обучении успешно овладевать основами математики и информатики.  

На занятиях по развитию логического мышления используются различные 

игры. Такие игры, как ―Кто летает?‖, ―Съедобное – несъедобное‖, ―Загадки‖– 

они способствуют формированию внимания ребенка и его интеллектуальных 

способностей, учит выделять существенные признаки предметов.  

Игры, где нужно искать одинаковые свойства или признаки предметов: 

―Чудесный мешочек‖, ―Определи предмет на ощупь‖, ―Найди предмет, 

отличающий от других‖. В таких играх ребенок учится рассуждать, быть 

внимательным.  

Быть наблюдательным и внимательным учат игры и упражнения: ―Что 

нарисовано?‖, ―Назови предмет в ряду‖, ―Назови предмет одним словом‖, 

―Что лишнее? Почему?‖, ―Домино‖, ―Как одним словом можно назвать 

предметы‖.  
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Для развития интеллектуальных способностей дети играют в такую игру как 

―Я знаю пять …‖. Она учит классифицировать и обобщать.  

Такие упражнения ―Рыбы-птицы-звери‖, ―Одежда-мебель-посуда‖, ―Овощи-

фрукты-ягоды‖, в результате дети усваивают, что представители вида входят 

в пределы рода.  

Для формирования понятий количественных и качественных понятий 

используем такие упражнения ―Найди картинку с самым низким деревом‖, 

―Найди картинку с самым высоким мальчиком‖, ―Покажи мяч средней 

величины‖ и прочие.  

Игры ―Лабиринты‖, ―Продолжи ряд‖, ―Помести недостающую фигуру‖, 

развивают логическое мышление, смекалку, сообразительность.  

Дидактические игры, различные беседы, головоломки, лабиринты, загадки 

способствуют развитию умения находить в предметах сходство и различие, 

выделять наиболее существенные признаки, группировать предметы на 

основании общих признаков, обеспечивает усвоению детьми обобщенных 

названий. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети 

встречаются в школе. 

Развитие у дошкольников способности мыслить приводит к определенным 

изменениям в поведении и психике детей: возрастает самоконтроль и 

самостоятельность их деятельности. 

Обучая детей в процессе игры, идет стремление, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно перешла в радость учения. Учение должно быть 

радостным. 
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Развитие математических способностей 

Счѐт 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь считать до 100 единицами и 

десятками (10, 20, 30, 40...), называть числа в прямом (от 1 до 10) и обратном 

по¬рядке (с 1 0 до 1), соотносить заданное количество предметов с цифрой, 

определять на слух пропущенное число, называть его, определять 

предыдущее и последующее число к названному или обозначенному цифрой. 

Хорошо, если малыш отвечает сразу, без помощи взрослого на такие 

вопросы, как: «сколько?», «На котором по счету месте?». 

Состав числа 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь составлять на наглядной основе 

числа в пределах 10 из единиц, объяснять, что, например, 5 - это 1, 1, 1, 1 и 

еще 1, или 1 0 состоит из 10 единиц. 

Для того чтобы ребенок понимал, из каких цифр состоит данное число, он 

должен уметь раскладывать его на два меньших числа (для начала в пределах 

10 и на наглядной основе) и составлять из двух меньших большее число. 

Например: число 8 состоит из 4 и 4 или из 3 и 5; и, наоборот, числа 5 и 5 

составляют число 10. Ребенок должен уметь определять недостающее 

состав¬ляющее число. Например, число 7 состоит из 4 и ...? Ребенок должен 

назвать число 3. 

Хорошо, если малыш умеет составлять числа в пределах 20. А в пределах 1 

00 ему достаточно будет уметь составлять числа десятками. Например: 60 

состоит из шести десятков и т. д. 
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Сравнение чисел 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь сравнивать числа на наглядной 

основе и устно. Хорошо, если малыш умеет сравнивать как рядом стоящие, 

так и не рядом стоящие числа. Например, шесть больше пяти, а пять меньше 

шести; два меньше восьми, а восемь больше двух. 

Ребенок должен уметь понимать разностное сравнение чисел. Например, пять 

меньше шести на один, а шесть больше пяти на один. 

Хорошо, если малыш умеет получать равенство из неравенства или 

неравенство из равенства, добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет Например, пять мень¬ше 

шести: если к пяти предметам добавить еще один, то будет по шесть 

предметов, т. е. предметов убрать один, то станет по пять, т. е. поровну. 

К этому возрасту дети должны различать и понимать такие математические 

знаки, как больше (>), меньше (<), равно ( = ), уметь пользоваться ими. 

К этому возрасту дети должны различать и понимать такие математические 

знаки, как больше (>), меньше (<), равно ( = ), уметь пользоваться ими. 

Решение примеров 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь решать примеры на сложение и 

вычитание в пределах двадцати, а также в пределах сотни десятками. 

Хорошо, если ребенок умеет производить вычисления в уме в пределах 

первого десятка, без опоры на наглядный материал. Более сложные примеры 

в пределах второго десятка ребенок может решать с помощью счетных 

палочек или другого счетного материала. 
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Дошкольник должен знать и уметь писать математические знаки «+», «-», 

«=»; различать и называть арифметические действия — «сложение» и 

«вычитание»; самостоятельно записывать примеры под диктовку взрослого. 

Решение задач 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь составлять и решать 

математические задачи на сложение и вычитание, а также записывать их 

решение и знать математические знаки «+», «-», «=». 

Хорошо, если дошкольник умеет выделять в задаче ее составляющие: 

условие, вопрос, решение, ответ; понимает, что решить задачу нельзя, если 

отсутствует условие или вопрос. 

К моменту поступления в школу ребенок должен уметь решать не только 

задачи, сопровождаемые иллюстрациями, но и воспринимать задачи на слух 

или читать условие и вопрос самостоятельно. 

Логические задачи 

Развитие логического мышления — одно из важных условий успешного 

обучения ребенка математике. В этом разделе вы найдете несколько типов 

логических задач, которые обычно даются будущим первоклассникам на 

школьном тестировании. 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь решать занимательные задачи 

решаются с помощью арифметических действий, другие - при помощи 

логических размышлений. 

Задачи на логическое мышление побуждают ребенка мыслить, рассуждать, 

анализировать, устанавливать связи между явлениями. 
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Геометрия 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь различать геометрические 

фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, трапецию, ромб), 

рисовать их на листе бумаги, узнавать в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Например: солнце похоже на круг, книга - 

на прямоугольник, дорожный знак - на треугольник и т. п. 

Хорошо, если дошкольник умеет составлять из двух фигур одну. Например: 

из двух-четырех треугольников один многоугольник, из маленьких 

четырехугольников один большой. Ребенок должен уметь различать 

геометрические тела, сравнивать их и находить отличия. 

Малыш должен понимать, что геометрические тела - это объемные фигуры. 

Из объемных фигур он должен различать шар, куб, цилиндр, конус, 

параллелепипед. 

Ребенок должен знать прямые, кривые и ломаные линии. Хорошо, если он 

умеет различать линию, отрезок и луч, прямой, тупой и острый углы; может 

показать вершину и стороны угла, измерить длину отрезка линейкой, 

начертить заданный отрезок, показать точку пересечения линий. 

Ориентировка в пространстве 

Ребенок дошкольного возраста должен уметь ориентироваться в 

пространстве, а также на тетрадном или альбомном листе. Ориентировка в 

пространстве включает в себя умение определять направление движения, 

двигаться в заданном направлении (вперед-назад, вверх-вниз, направо-

налево). Дошкольник должен уметь обозначать словами положение предмета 

по отношению к себе (впереди меня - стол, позади меня - шкаф, справа от 

меня - дверь, слева - окно). 
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Хорошо, если ребенок умеет определять положение различных предметов в 

пространстве, используя слова: «внизу», «вверху», «впереди», «сзади», 

«перед», «за», «между», «рядом». 

Ориентировка во времени 

К моменту поступления в школу ребенок должен четко ориентироваться во 

времени суток (утро, день, вечер, ночь), их последовательности, а также в 

таких понятиях, как вчера, сегодня, завтра, понимать значение этих слов. Он 

должен знать последовательность дней недели, называть, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра, объединять эти понятия в одно - это все 

дни недели. 

Хорошо, если малыш знает названия всех месяцев в году, при этом умеет 

называть их в правильном порядке. Дошкольник также должен разделять все 

месяцы в году на зимние, весенние, летние и осенние, знать, что в каждом 

времени года по три месяца. 

Развитие речи, обучение письму и чтению 

Речь 

Очень часто дети дошкольного возраста испытывают трудности в овладении 

родной речью, хотя в целом их психическое развитие идет нормально. 

Трудности в произношении часто влияют на самооценку ребенка и его 

положение в детском коллективе. Плохо говорящие дети постепенно 

начинают осознавать свой недостаток, иногда становятся молчаливыми, 

застенчивыми, необщительными.  

Учебная успеваемость таких детей может тормозиться по чисто техническим 

условиям (невозможность вовремя и отчетливо спросить, ответить, 

рассказать или прочитать). Из-за плохо говорящих детей задерживается 
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динамика занятий, нарушается дисциплина (смех, передразнивание, жалобы 

и т. п.).  

Неправильная речь одних детей может иногда вызвать в силу подражания 

такие же недочеты у других.  

Некоторые пороки речи ограничивают возможности выбора профессии.  

Плохо говорящий лишен возможности не только выразить свои мысли и 

чувства с соответствующими нюансами, но не может с присущей нормальной 

речи силой воздействовать на своего собеседника.  

Неправильности речи ярко сказываются на обучении грамоте, в особенности 

письму. В письменных работах учащихся начального звена часто встре-

чаются специфические ошибки, не похожие на ошибки грамматического 

характера, например: пропуски букв и слогов, недописывание окончаний 

слов, внесение лишних букв или слогов в слова, перестановки букв или 

слогов, смешение букв или элементов букв и т.д.  

Нередко взрослые объясняют наличие подобных ошибок неумением или 

нежеланием ученика сосредоточиться, недостаточным вниманием, 

небрежным отношением к работе. Таких учеников часто относят в разряд 

лентяев. Отмечая рассеянность и невнимание этой группы детей, взрослый 

оказывается формально прав, но вывод он делает неверный.  

В основе возникновения стойких и повторяющихся «нелепых» ошибок лежат 

не личностные особенности ребенка, а серьезные объективные причины: 

несформированность психических и фонематических процессов, лексико-

грамматической стороны речи и пр. Это не вина ребенка («может, но не 

хочет»), а его беда («хочет, старается, но не может»).  
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При несформированности фонематического восприятия дети затрудняются 

в овладении слоговым и звуко-буквенным анализом. В письменных работах 

таких учеников встречается большое количество разнообразных ошибок:  

пропуски (например, вместо огромный город — «огромый горд»);  

недописывание букв и слогов (пилили — «пили»);  

наращивание слов лишними буквами и слогами (глубокая — «голобокая»);  

перестановки букв или слогов внутри слова (иногда — «игонда»);  

грубое искажение слов (на охоте — «на отух», вместо храбрый — «хабаб»);  

слитное написание слов (он влез на дерево — «онлеснадерва»);  

произвольное деление слов (вскочил на ветку — «веко чилна ветку») и др.  

При несформированности фонематического слуха учащиеся затрудняются в 

различении фонем родного языка. На письме это проявляется в виде 

смешения букв по звонкости и глухости (прыгает — «прыкает», бабушка — 

«пабушка»), по акустико-артикуляционному сходству (пахучий — «пакучий», 

смешная — «шмесная») и др.  

При несформированности пространственного восприятия в письменных 

работах учеников довольно часто встречаются ошибки на смешение 

элементов некоторых букв, например, т - п, б -д (потянул ветерок — 

«попинул вепирок», воду морщит, рябит — «воду моршит, рядип», летят 

быстро санки — «лепят дыстро санки»), и- у (муха — «миха») и др.  

При отставании в развитии лексико-грамматической стороны речи 

учащиеся затрудняются в структурном построении предложения, например, 
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вместо Черепаха дает Буратино золотой ключик — «Черепаха дает 

золотой Буратино ключик».  

Неумение пользоваться грамматическими связями слов в предложении 

(согласованием и управлением) приводит к аграмматизму на письме, 

например, На полянках и пригорках уже зазеленела травка — «Наполянках и 

при горках зазеленело травка».  

Лексический запас этой группы детей отличается бедностью и неточностью.  

Количественная сторона словаря ограничена обиходно-бытовыми рамками, 

например, ученики 2-го класса, не зная слово баклажан, заменяют его 

словом синенький, крупу называют кашей, слово янтарь ассоциируют с 

названием плавленого сыра «Янтарь», слово газон заменяют словом трава.  

Нарушение качественной стороны словаря заключается в неумении 

правильно изменять слова, образовывать новые слова, например, вместо 

слова стулья дети могут сказать «стулы», вместо ведерко — «маленькое 

ведро». Словами «большая рука», «большая нога» они заменяют слова 

ручища, ножища; действия, называемые словами подгребает, сгребает, 

выгребает, могут назвать одним словом «грабит».  

Дети испытывают серьезные затруднения при образовании прилагательных 

от существительных и допускают большое количество ошибок даже при 

опоре на данный логопедом образец (шерстяной — «шерстный», мясной — 

«мясный», кожаный — «кожный» и т.п.).  

В настоящее время у специалистов уже не вызывает сомнения, что для 

успешного овладения письменной речью еще до начала обучения грамоте у 

ребенка должны быть сформированы необходимые для этого предпосылки. 

Такая убежденность основана на многолетних наблюдениях над детьми, 

имеющими трудности в овладении письмом.  



В ШКОЛУ С УЛЫБКОЙ  

 

32 
 

В чем же конкретно заключаются эти предпосылки (своего рода умения), 

которые позволят ребенку успешно и без особых затруднений овладеть 

грамотой? К ним относятся следующие:  

• полноценность владения речевыми звуками (правильное их произношение, 

умение различать на слух, а также определять присутствие и примерное 

место заданных звуков в слове);  

• достаточность словарного запаса;  

• сформированность грамматических систем, выражающаяся в умении 

грамматически правильно оформлять предложения и образовывать от одних 

слов другие;  

• владение связной речью;  

• сформированность зрительно-пространственных представлений (то есть 

представлений о форме и величине предметов и их расположении в про-

странстве по отношению друг к другу).  

К сожалению, не у всех детей названные предпосылки письма бывают 

сформированы к началу школьного обучения, однако нередко родители 

попросту не замечают этой задержки и впервые она обнаруживается лишь в 

процессе уже начавшегося обучения грамоте. Очень важно своевременно 

выявить такого рода отставание в развитии детей и обязательно преодолеть 

его до начала обучения грамоте. 

Письмо 

На первом этапе обучения дети чаше всего испытывают затруднение с 

письмом: быстро устаѐт рука, теряется рабочая строка, не получается 

правильное написание букв; ребѐнок не различает понятие "лево", "право", 
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"лист", "страница", "строка", не укладываемся в общий темп работы. Эти 

затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 

недостаточной сформированностью навыков зрительно- двигательной 

координации произвольного внимания, аналитического восприятия, 

зрительной памяти. Всѐ это отрицательно сказывается на усвоении детьми 

программ первого класса и вызывает необходимость организации в 

дошкольных учреждениях специальных занятий, цель которых — 

подготовить руку ребенка к систематическому письму, сформировать 

элементарные специфические графические навыки письма. Развитый мозг и 

неразвитая рука — вполне закономерное, при современном образе жизни, 

явление. Но это не должно ввергать педагогов и родителей в панику: слабую 

руку дошкольника можно и необходимо развивать. Развитые детские руки 

нужно не только для школы, но и для всей последующей жизни детей. 

Поэтому наиболее верный путь — не ждать школу, а готовиться к ней.  

 

Чтение 

Рекомендуется начинать обучение чтению еще в дошкольном возрасте. В 

возрасте 4-5 лет ребенок активно познает мир, впитывает в себя все новое, 

ему проще научиться читать, чем детям постарше. 

 Первый этап обучения чтению — знакомства с буквами. Для этого вам 

понадобится красочная книжка-азбука, с картинками и стихами про буквы, 

доска с карандашом, а также рассыпная азбука.   

Познакомьте ребенка с буквой, произнося при этом звук, а не ее название 

(например, «м», а не «эм»). Попросите показать на картинке все, что 

начинается на эту букву.   

Попросите ребенка обвести букву пальчиком, спросите на какой предмет или 

животное она похожа. Прочитайте стишок про букву. Особенно выделите 
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слова, которые с нее начинаются либо в которых она встречается. Убедитесь, 

что ребенок начал узнавать букву.   

Попросите малыша найти ее в рассыпной азбуке, нарисуйте ее на доске. 

Достаточно проходить по 4-5 букв за одно занятие. В конце урока закрепите 

выученные буквы, повторяя их вразброс. Не забывайте возвращаться к 

пройденному материалу.  

Пусть ребенок играет с рассыпными буквами, пытается узнавать знакомые 

буквы в названиях магазинов, на обложках книжек, на машинах.  

Обучение чтению начинайте с простых слов: «ма-ма», «ба-ба», «па-па». 

Начните со сложения слогов, постепенно переходя к прочтению слов.   

При этом сами читайте ребенку как можно четче и выразительнее. После 

освоения логов и простейших слов переходите к трехбуквенным словам 

(«дом», «мяч», «лес», «лоб», «пол» и т.п.).   

Следующий этап — двусложные четырехбуквенные слова («мы-ло», «ро-

ща», «ре-па», «ли-са» и т.п.). Когда ребенок начнет осваивать чтение 

самостоятельно, старайтесь поддерживать его интерес, ни в коем случае не 

делайте слишком много замечаний, иначе вы рискуете вызвать у ребенка 

нежелание читать.  

Подбирайте для чтения те книги, которые нравятся малышу. Попросите 

ребенка почитать книгу, содержание ему известно. Ничего страшного, если 

он в начале просто попытается пересказать ее по памяти.  
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Определение готовности ребенка к школе 

 

Личностная готовность  - ребенок готов к школьному обучению, если 

школа привлекает его не внешней стороной (атрибуты: портфель, тетради), а 

возможностью получить новые знания. 

 Интеллектуальная готовность – наличие кругозора, запаса конкретных 

знаний, интерес к знаниям. Способность понять связи между явлениями, 

воспроизвести образец. 

- Развитие логического мышления (способность находить сходство и 

различия разных предметов при сравнении, умение правильно объединять 

предметы в группы по общим существенным признакам). 

- Развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на 

выполняемой работе в течение 15-20-минут). 

- Развитие произвольной памяти (способность к опосредованному 

запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом / 

слово-картинка либо слово-ситуация /). 

 Социально-психологическая готовность: 

 - Учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и 

необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению новых 

знаний). 

- Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребѐнок легко вступает в 

контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций 

общения, признаѐт авторитет взрослых). 

- Умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, по 

необходимости уточнить задание). 

Физиологическая готовность – уровень физиологического развития, уровень 

биологического развития, состояние здоровья, а также развитие школьно-

значимых психологических функций: 
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- Развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребѐнок уверенно 

владеет карандашом, ножницами). 

- Пространственная организация, координация движений (умение правильно 

определять выше – ниже, вперѐд – назад, слева – справа). 

- Координация в системе глаз-рука (ребѐнок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ – узор, фигуру – зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг). 

Родителю важно помнить, что школа – это не только место получения 

знаний, но, прежде всего, место, где ребенок живет полноценной жизнью: 

строит взаимоотношения со сверстниками и учителем, получает опыт 

поведения в различных ситуациях, учится контролировать себя и много 

другое.  

Родитель должен эмоционально поддержать ребенка именно в этих вопросах. 

Сохраняйте с ним доверительные отношения, избегайте оценочных 

суждений. Не сводите беседы о школе только на темы получения отметок, 

спросите своего ребенка о том, с кем он сегодня играл на перемене, с кем 

делился своим интересным событием. 

Помогите ребенку подружиться с детьми из школы – можно приглашать 

детей с класса домой   - это сближает, способствует установлению дружеских 

отношений.  

Инициируйте встречу с учителем, чтобы рассказать об особенностях вашего 

ребенка, чтобы с первого дня учитель смог учитывать их  при построении 

взаимоотношений.  

Ваша поддержка в вопросах учебы должна основываться на принципе:  найти 

даже в самом неуспешном деле хотя бы маленький успех! Например: «Из 

всех написанных букв у этой получился хороший наклон». Ребенку нужно 

показать то, что он может. Старайтесь при ребенке не допускать волнующие 

разговоры о школе - он  должен чувствовать уверенность, что все нормально 

– это поддерживает ребенка. Наполняйте эмоциональный резервуар своего 
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маленького школьника! Совместные игры, прогулки, чтение. А еще лучше, 

если это будет специальные психотерапевтические сказки, имеющие целью 

помочь ребенку решить трудности адаптации к школе.  

Родителям важно понимать, что невозможно стать учеником в один 

прекрасный момент. Должно пройти время, прежде, чем Ваш малыш станет 

настоящим школьником. Время и Ваша поддержка и любовь!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


