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Пояснительная записка 

       Готовность ребенка к школе – это сложный комплекс определенных 

психофизических состояний, умений, навыков и здоровья. От того, как подготовлен 

ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет проходить его 

обучение в образовательном учреждении. Чем увереннее и спокойнее начнется для 

первоклассника школьная жизнь, чем лучше ребенок сможет адаптироваться к новым 

условиям, новым людям, тем больше шансов, что у ребенка не будет проблем ни в 

начальной школе, ни в последующем обучении. 

      Проблема психологической готовности к школьному обучению чрезвычайно 

актуальна среди ведущих педагогов - психологов нашего времени. 

      Проанализировав разработки психологов Санько А.И. «Введение в школьную 

жизнь», Цукермана Г.А. «Введение в школьную жизнь», Агафоновой И.Н. программа 

«Я и Мы», мы пришли к выводу, что при  психологической подготовке детей к школе 

нужно разработать свою программу, которая имела бы определенные коррекционные 

подходы при подготовке детей с ограниченными возможностями в речевом развитии к 

обучению в школе. 

      Программа «Первоклассник» разработанная педагогическим коллективом нашего 

дошкольного учреждения направлена не только на интеллектуальное развитие 

ребенка, особое внимание уделяется формированию мотивации учения, развитию 

коммуникативных навыков. 

     Новизна содержания программы позволяет получить дошкольникам новые знания и 

навыки, не содержащие в типовых образовательных программах, может 

использоваться в качестве дополнительной программы для предоставления услуг 

консультативного пункта для детей и их родителей, не посещающих ДОУ, 

организованном в качестве предоставления вариативных форм дошкольного 

образования, что доказывает еѐ актуальность. 

      Цель программы оказание старшим дошкольникам помощи в развитии школьно - 

значимых навыков и умений, формирование волевой регуляции деятельности у 

дошкольников и морально – нравственные представления об организации общения 

друг с другом. 

 Задачи программы:  
1. Формировать личность ребенка: изучая потребности и индивидуальные 

особенности поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

2. Развивать лексико-грамматические средства языка, произносительной стороны 

речи и навыков связной речи; 

3. Развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, воображение, произвольное поведение, 

наблюдательность, сообразительность, фантазию; 

4. Формировать положительное отношение к школе, мотивы учения. 

     Программа содержит пять разделов: 

1.Интеллектуальная готовность старших дошкольников к школьному обучению. 

      Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов. От решения задач, требующих установление связей и 

отношений между предметами и явлениями с помощью внешних ориентировочных 
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действий дети переходят к решению их в уме с помощью элементарных 

мыслительных действий, используя образы. Иными словами, на основе наглядно-

действенной формы мышления начинает складываться наглядно-образная форма 

мышления. Вместе с тем, дети становятся способны к первым обобщениям, 

основанным на опыте их первой практической предметной деятельности и 

закрепляющемся в слове.  

    Ребенку в этом возрасте приходится разрешать все более сложные и разнообразные 

задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между 

предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструировании, при 

выполнении учебных и трудовых заданий он не просто использует заученные 

действия, но постоянно видоизменяет их, получая новые результаты. 

     Развивающееся мышление дает детям возможность предусматривать за ранее 

результаты своих действий, планировать их. По мере развития любознательности, 

познавательных процессов мышление все шире используется детьми для освоения 

окружающего мира, которое выходит за рамки задач, выдвигаемой их собственной 

практической деятельностью. 

    Ребенок начинает ставить перед собой познавательный задачи, ищет объяснения 

замеченным явлениям. Он прибегает к своего рода экспериментам для выяснения 

интересующих его вопросов, наблюдает явления, рассуждает и делает выводы. 

     В дошкольном возрасте внимание носит произвольный характер. Переломный 

момент в развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно 

управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных предметах. 

Для этой цели старший дошкольник пользуется определенными способами, которые 

он перенимает у взрослых. Таким образом, возможности этой новой формы внимания 

– произвольного внимания к 6-7 годам уже достаточно велики. 

     Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процессе развития памяти. 

Перед ребенком может быть поставлена цель, направленная на запоминание 

материала. Он начинает использовать приемы, направленные на повышение 

эффективности запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное связывание 

материала. Таким образом, к 6-7 годам структура памяти претерпевает существенные 

изменения, связанные со значительным развитием произвольных форм запоминания и 

припоминания. 

2.Личностная готовность старших дошкольников к школьному обучению. 

       Чтобы ребенок успешно учился, он прежде всего, должен стремиться к новой 

школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. На 

появление такого желания влияет отношение близких взрослых к учению, как к 

важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра 

дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама возможность подняться на 

новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в положении со старшими. 

Стремление ребенка занять новое социальное положение ведет к образованию его 

внутренней позиции.  

     Л.И. Божович характеризует внутреннюю позицию как центральное личностное 

позиционирование, характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и 

определяет поведение и деятельность ребенка и всю систему его отношений к 

действительности, к самому себе и окружающим людям. Образ жизни школьника в 

качестве человека, занимающегося в общественном месте общественно-значимым и 
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общественно оцениваемым делом, осознается ребенком, как адекватный для него путь 

к взрослости – он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и 

реально осуществлять его функции». 

      С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело черты 

искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция получила 

новое содержание – стала внутренней позицией школьника. И это значит, что ребенок 

психологически перешел в новый возрастной период своего развития – младший 

школьный возраст. 

3.Волевая готовность старших дошкольников к школьному обучению  
      Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить 

специфику развития произвольной сферы. Произвольность поведения ребенка 

проявляется при выполнении требований конкретных правил, задаваемых учителем 

при работе по образцу. Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается перед  

необходимостью преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий 

поставленной цели. 

      Это приводит к тому, что он начинает сознательно контролировать себя, управляет 

своими внутренними и внешними действиями, своими познавательными процессами и 

поведением в целом. Это дает основание полагать, что уже в дошкольном возрасте 

возникает воля. Конечно волевые действия дошкольников имеют свою специфику: 

они сосуществуют с действиями непреднамеренными под влиянием ситуативных 

чувств и желаний. 

4.Нравственная готовность старших дошкольников к школьному обучению к 

школьному обучению. 

      Нравственное формирование дошкольника тесно связано с изменением характера, 

его взаимоотношений со взрослыми и рождением у них на этой основе нравственных 

представлений и чувств, названных Л.С. Выготским внутренними этическими 

инстанциями. 

     Д.Б. Эльконин связывает возникновение этических инстанций с изменением 

взаимоотношений между взрослыми и детьми. Он пишет, что у детей дошкольного 

возраста, в отличие от детей раннего детства, складываются отношения нового типа, 

что и создает особую, характерную для данного периода социальную ситуацию 

развития. 

      В раннем детстве деятельность ребенка осуществляется преимущественно в 

сотрудничестве со взрослыми: в дошкольном возрасте ребенок становится способным 

самостоятельно удовлетворять многие свои потребности и желания. В результате 

совместная деятельность его со взрослыми как бы распадается вместе с чем ослабевает 

и непосредственная слитность его существования с жизнью и деятельностью взрослых 

и детей. 

5. Речевая готовность старших дошкольников к школьному обучению. 

      Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

ребенка. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая 
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и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 

общепринятых норм языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Программа реализуется в следующих направлениях: 

I. Направление «педагог-психолог, учитель – логопед -дети». 

Содержание работы в данном направлении заключается в реализации коррекционно-

развивающей работы в форме специально организованных занятий. 

1. этап – диагностика. 

      С этой целью осуществляется психологическая диагностика уровня готовности 

детей к школе. Используем комплекс методик для определения уровня психической 

готовности к школе. 

Комплекс методик для диагностики уровня готовности детей к школе 

Исследуемая 

функция 

Автор, методика 

Мотивационная 

готовность 

М. Р. Гинзбург, И. Ю. Пахомова, Р. В. Овчарова. 

Методика исследования мотивации учения у старших 

дошкольников и первоклассников 

А. Н. Венгер, Е. А. Бугрименко. «Отношение ребенка к 

школе»  

С. А. Банков. Тестовая беседа  
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Зрительно-моторная 

координация 

Н. И. Гуткина. «Домик» 

Вербальная 

память 

А.Р.Лурия  «10 слов»  

Л. С. Мучник, В. М. Смирнов. Методика 

исследования непосредственной и оперативной 

памяти с помощью «двойного текста» 

Внимание Б. Бурдон. «Корректурная проба»  

Модификация теста Рея, Тест переплетенных линий 

Мюнстенберг. Тест для изучения устойчивости и 

избирательности внимания 

Мышление Д. Векслера «Последовательные картинки» 

А.М. Шуберт, А.Л. Ивановой «Классификация по 

заданному принципу» 

Воображение О. М. Дьяченко. «Дорисование фигур» 

Сформированность 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Д. Б. Эльконин. «Графический диктант» 

А.Л. Венгер «Образец и правило» 

Развитие речи Т. В. Кабанова, О. В. Домнина  

Тестовая диагностика: обследования речи, общей и 

мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми 

нарушениями. – М 2008 г. 

 Осуществляется  диагностика уровня готовности детей к школе (в октябре - входная, в 

апреле - заключительная). 

      2. этап- коррекционно-развивающий. 

      По данным диагностики проводятся коррекционно-развивающие занятия по 

подготовке детей к обучению в школе. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, количество занятий -20 продолжительностью – 20 

- 25 минут. Количество детей на занятиях не должно превышать 10 человек, что 

создает оптимальные условия для индивидуальной работы и обеспечивает 

вариативность общения. 

3.этап-оценочный. 

  Для оценивания эффективности проведенной коррекционной работы 

осуществляется диагностика. Используется тот же комплекс методик, что и на первом 

этапе. 

II Направление педагог-психолог, учитель- логопед – родители. 

    Содержание работы педагога-психолога в этом направлении заключается в 

оказании родителям психологической помощи, ориентированной на индивидуальную 

работу с ними. Первым шагом должно стать налаживание контакта с родителями. 

Затем, в процессе индивидуальных консультаций, необходимо объяснить родителям 

особенности их ребенка, помочь принять его таким, какой он есть. Следующим шагом 

является выработка единого подхода к воспитанию ребенка. На всех этапах работы 

важно учитывать уровень педагогической и индивидуальной культуры родителей. 
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Тематическое планирование коррекционно – развивающих занятий по 

подготовке детей к обучению в школе. 

№ Мероприятия  Цель  Сроки 

 

Ответственный  

1 Занятие  

«Овощи и фрукты» 

Сформировать у 

детей интерес и 

положительное 

отношение к 

занятиям в группе; 

учить детей 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

значением, 

подбирать 

существительные к 

прилагательным 

согласовывая их в 

роде, числе и 

падеже. 

Ноябрь  

1 неделя 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

2 Занятие «Сбор 

урожая» 

Развитие 

когнитивной 

сферы, 

Ноябрь 

2 неделя 

Педагог-

психолог 
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концентрации и 

устойчивости 

внимания, 

произвольного 

внимания, умения 

действовать по 

правилам и быстро 

переключаться с 

одной 

деятельности на 

другую; 

учить детей в 

согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями 

мой, моя, мое, мои; 

развивать, 

активизировать и 

расширять 

словарный запас 

детей по теме. 

Учитель-

логопед 

3 Занятие «Золотая 

осень» 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, 

самоконтроля, 

умения действовать 

по правилу; 

формирование 

умения 

классифицировать 

предметы по 

одному или 

нескольким 

свойствам; 

учить детей 

подбирать признаки 

к слову «осень» и 

согласовывать 

имена 

существительные с 

именами 

прилагательными в 

роде, числе и 

падеже; упражнять 

в образовании 

Ноябрь 

3 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 



10 

 

множественного 

числа имен 

существительных. 

4 Занятие «Птицы» Развитие наглядно-

образного 

мышления, 

произвольности, 

слухового 

внимания; 

учить детей 

образовывать и 

употреблять 

приставочные 

глаголы и 

различные 

предлоги; 

упражнять детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательным 

значением; 

закреплять умение 

согласовывать 

имена 

существительные с 

именами 

числительными. 

Ноябрь  

4 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

5 Занятие 

«Домашние 

животные»  

Развитие наглядно-

образного 

мышления, 

произвольного 

контроля 

поведения, 

концентрации и 

устойчивости 

внимания; 

учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные; 

активизировать 

словарь детей по 

теме; закреплять 

употребление 

существительных в 

форме 

Декабрь  

1 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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множественного 

числа родительного 

падежа; развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

6 Занятие 

«Деревенский 

двор» 

Развитие 

когнитивной 

сферы, восприятия 

и произвольности 

поведения, мелкой 

моторики руки, 

умения действовать 

по правилам; 

систематизировать 

знания о домашних 

животных и птицах; 

активизировать 

словарный запас. 

Декабрь  

2 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

7 Занятие «Дикие 

животные» 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания, умения 

действовать по 

правилам, 

выдержки и 

самоконтроля, 

развитие мелкой 

моторики руки; 

обучать детей 

образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять навык 

использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, 

под, над, за, в; 

упражнять в 

подборе имен 

прилагательных к 

именам 

существительным 

по теме;  

развивать навыки 

словообразования. 

Декабрь  

3 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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8 Занятие 

«Подготовка 

животных к зиме» 

 

 

 

 

 

Развивать образное 

мышление, 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

мелкой моторики 

рук; 

проверить и 

закрепить знания о 

животных, жизни 

зверей зимой; 

развивать навыки 

словообразования. 

Декабрь  

4 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

9 Занятие 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

Развитие 

когнитивной 

сферы, 

коммуникативных 

навыков, эмпатии; 

учить детей 

выделять общий 

признак в словах, 

развивать умение 

обобщать; 

активизировать, 

расширять и 

обобщать знания 

детей по теме. 

Январь  

1 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

10 Занятие «Одежда» Развитие 

когнитивной сферы, 

невербальных 

навыков 

коммуникации, 

умения 

ориентироваться в 

пространстве; 

упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами –ик-, -

чик-, -очк-, -ень-, -

онь-; развивать 

умение 

образовывать 

прилагательные от 

Январь  

2 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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существительных. 

11 Занятие «Зима» Развитие 

когнитивной сферы, 

навыков 

комбинирования, 

мелкой моторики 

руки; 

учить детей 

подбирать 

однокоренные 

слова; образовывать 

глаголы 

прошедшего 

времени; 

 развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам. 

Январь  

3 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

12 Занятие «Обувь» Развитие 

когнитивной 

сферы, внимание, 

мелкой моторики 

руки; 

формировать у 

детей умение 

подбирать и 

согласовывать 

глаголы с именами 

существительными 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа. 

Январь  

4 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

13 Занятие «Посуда» Развитие 

когнитивной сферы 

и внимания; 

 учить детей 

подбирать 

антонимы к именам 

прилагательным и 

глаголам; 

упражнять в 

образовании имен 

прилагательных от 

имен 

Февраль  

1 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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существительных и 

давать понятие о 

материалах из 

которых 

изготавливают 

предметы посуды. 

14 Занятие «Моя 

семья» 

Развитие 

творческого 

мышления, мелкой 

моторики руки; 

учить детей 

дифференцировать 

глаголы 

совершенного вида, 

образовывать 

возвратные 

глаголы; закреплять 

умение 

образовывать имена 

существительные с 

помощью 

уменьшительно – 

ласкательных 

суффиксов. 

Февраль  

2 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

15 Занятие 

«Профессии» 

Развитие 

когнитивной 

сферы, внимания, 

умения 

ориентироваться в 

пространстве; 

учить детей в 

употреблении имен 

существительных в 

творительном 

падеже; упражнять 

в образовании имен 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа. 

Февраль  

3 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

16 Занятие «День 

защитника 

отечества» 

Развитие 

когнитивной сферы 

и внимания; 

учить детей 

образовывать 

Февраль  

4 неделя 

Педагог-

психолог 

 

 

Учитель-
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прилагательные от 

существительных; 

упражнять в 

назывании военных 

профессий, 

закреплять 

употребление имен 

существительных в 

различных 

падежах; развивать 

умение 

согласовывать 

имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

логопед 

17 Занятие 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

Развитие словесно-

логического 

мышления, 

внимания, мелкой 

моторики руки; 

учить образовывать 

приставочные 

глаголы; закреплять 

употребление 

существительных в 

различных падежах. 

Март   

1 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

18 Занятие «Мебель» Развитие 

когнитивной 

сферы, памяти, 

коммуникативных 

навыков; 

учить детей 

подбирать глаголы 

к именам 

существительным, 

подбирать 

антонимы; 

закреплять навык 

правильного 

употребления имен 

существительных в 

форме 

множественного 

числа родительного 

падежа. 

Март  

2 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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19 Занятие «Мой 

город» 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

творческих 

способностей, 

воображения, 

выразительности 

движений, мелкой 

моторики руки; 

учить детей 

образовывать и 

употреблять 

сложные слова; 

закреплять умение 

составлять 

предложения, 

употребляя 

различные 

предлоги. 

Март  

3 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

20 Занятие «Весна» Развитие 

творческих 

способностей, 

коммуникативных 

навыков;  

учить детей 

образовывать 

относительные 

имена 

прилагательные и 

подбирать имена 

существительные к 

ним; упражнять в 

образовании 

существительных 

множественного 

числа 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Март  

4 неделя 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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Тематическое планирование работы с родителями по психологической 

готовности детей к школе. 

№ Мероприятия Тема Сроки Ответственный 

2 Тестирование  «Готовы ли вы 

отдать своего 

ребенка в школу» 

Октябрь  Педагог-психолог 

3 Консультация  «Повышения 

уровня готовности 

к школе» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

4 Анкетирование  «Готовы ли к школе 

родители?» 

Декабрь  Педагог-психолог 

 Консультация  «Речевые игры: что 

это такое и как в 

них играть» 

Декабрь  Учитель-логопед 

5 Консультация  «Адаптация к 

школе» 

Январь  Педагог-психолог 

6 Тестирование  «Какова степень 

познавательной 

потребности у 

вашего ребенка» 

Февраль  Педагог-психолог 

 Консультация  «Речевые игры: что 

это такое и как в 

них играть» 

Февраль  Учитель-логопед 

7 Консультация  «Психологический 

портрет идеального 

первоклассника» 

Март  Педагог-психолог 

8 Анкетирование  «Каков социальный 

опыт вашего 

ребенка?» 

Апрель  Педагог-психолог 

 Консультация  «Речевая 

готовность 

дошкольника к 

школьному 

обучению» 

Апрель  Учитель-логопед 
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        Ожидаемый результат:  
У детей 6-7 лет-  

1. Сформировать познавательные процессы: 

- устойчивое внимание – 20-25 минут, объем внимание составляет 7-8 

предметов; 

- наглядно – образное мышление, умения оперировать словами, понимать логику 

рассуждений; 

- произвольную память, самостоятельно ставит цель: запомнить, вспомнить; 

2. Сформированный навык межличностных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Развивать навыки словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно – 

ласкательных и увеличительных форм существительных; 

4. Развивать умение грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговариваются четко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляются адекватно; 

5. Использовать в спонтанном общении слова различных лексико – 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.). 

 

 

 

 

У родителей- 

Повысить педагогическую и психическую готовность родителей к обучению 

детей в школе.  
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                                                                                           Приложение № 1. 

Конспекты 

непосредственно образовательной деятельности. 

Занятие 1. 

«Овощи и фрукты» 

Цель: сформировать у детей интерес и положительное отношение к занятиям в 

группе; учить детей образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным 

значением, подбирать существительные к прилагательным согласовывая их в роде, 

числе и падеже. 

Ход:  I. Организационный момент. Создание эмоционального настроя. 

«Знакомство».  

     Педагог-психолог предлагает начать со знакомства. Для этого детям необходимо 

встать в круг. Один из детей называет свое имя и коротко рассказывает о себе, затем он 

бросает мяч любому другому. Тот в свою очередь называет свое имя и рассказывает о 

себе, бросает мяч третьему и т. д. Когда все высказались, психолог предлагает выполнить 

то же самое, но рассказывая не про себя, а о том человеке, который передал тебе мяч, т. 

е. назвать его имя и то, что он говорил о себе. 

II. Основная часть занятия. 

1. После того как дети познакомились и сели на свои места, психолог объясняет правила 

поведения на занятиях, вывешивая на доску «знаки» Он обсуждает с ними, почему нужно 

вести себя в соответствии с этими правилами, и что будет, если не соблюдать эти 

правила. 

2. Детям предлагается раскрасить бланки с изображением фруктов соответствующими 

карандашами. 

Прекрасен наш осенний сад. 

В нем слива есть и виноград. 

На ветках, как игрушки, 

И яблоки, и груши. 

А к ночи веет холодок,  

и желтый лист шуршит у ног.  

Плоды мы утром соберем  

И всех соседей позовем. 

И солнышку помашем,  

«Спасибо, осень!» - скажем. 

У.Рашид. 

(Рассматриваем с детьми кто, какой фрукт собрал) 

3. Учитель-логопед знакомится с детьми и дальше продолжает занятие. 

Игра с мячом  «Один - много». 

Логопед называет предмет в единственном числе, а дети – во множественном: груша – 

груши, слива – сливы, огурец – огурцы, кабачок – кабачки и т.д. 

Игра «Назови ласково» 

Дети образуют существительные с уменьшительно – ласкательным значением. 

Огурец – огурчик, помидор – помидорчик, свекла – свеколка, баклажан – 

баклажанчик, лук – лучок, морковь – морковка, репа – репка, капуста – капусточка. 
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Игра «Про что можно сказать?». 

Дети подбирают слова – предметы к словам – признакам. 

Вкусный (что?) - …, ароматный (что?) - …, румяное (что?)  - …, сочная (что?) - …, 

полезный (что?) - …, витаминная (что?) - …, круглое (что?) - …, овальный (что?) - …, 

гладкая (что?) - … . 

4. В заключение ознакомительного занятия психолог рассказывает детям о том, какие 

учебные принадлежности будут необходимы им на каждом занятии. Это: 

• Тетрадь в клеточку 

• Цветные карандаши 

• Простой карандаш и ручка 

• Клей и ножницы 

III. Заключительная часть 

Психолог завершает занятие и желает детям успехов в учебе. 

Занятие 2. 

«Сбор урожая» 

Цель: развитие когнитивной сферы, концентрации и устойчивости внимания, 

произвольного внимания, умения действовать по правилам и быстро переключаться с 

одной деятельности на другую; учить детей в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои; развивать, активизировать и 

расширять словарный запас детей по теме. 

Ход:  I. Организационный момент. 

«Волшебный клубочек» 

       Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Психолог передает клубок ниток одному 

ребенку. Тот наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово, или доброе 

пожелание, или ласково называет рядом сидящего сверстника по имени, или произносит 

«Волшебное слово» и т.д. затем предает клубок следующему ребенку. Передача 

продолжается, пока не дойдет очередь до педагога. 

II. Основная часть занятия. 

1.Психолог. Сейчас ранняя осень, люди издавна в это время трудились в огороде.  

В огороде много гряд. 

Тут репа, и салат. 

Тут и свекла, и горох. 

А картофель разве плох? 

Нас прокормит целый год. 

А. Прокофьев. 

А какой инвентарь необходим для работы на огороде? 

2.Упражнение «Узнай по контуру». 

Детям раздаются карточки с наложенными друг на друга изображениями предметов. Им 

нужно перечислить все изображенные предметы. 
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3.Занятие с детьми продолжает логопед. 

 Игра с мячом «Один – много». 

 Дети перебрасывают друг другу мяч и называют какой – нибудь овощ или фрукт. Тот, 

кто ловит мяч, должен образовать множественное число: огурец – огурцы, груша – 

груши, кабачок – кабачки.  

Игра «Собираем урожай». 

    Логопед читает стихотворение, а дети должны закончить четверостишие   словом, 

подходящим по смыслу: 

       Я и вкусен, я и сочен, 

      И на вид красивый очень. 

      Всем известен с давних пор 

Под названьем … помидор. 

 

Летом свежий и зеленый, 

А зимой хорош соленый. 

Чем же я не молодец –  

Крепкий, вкусный …огурец? 

 

Я и горький, я и сладкий 

К солнцу я тянусь из грядки, 

Малышам полезный друг. 

А зовусь я просто …лук. 

 

Я и круглый, я и гладкий, 

А на вкус приятно – сладкий, 

Знает каждый карапуз, 

Что зовут меня …арбуз. 

Развитие лексико – грамматических категорий. 

Дети подбирают к ряду слов – признаков слово – предмет. 

Круглый, красный, сочный, полезный, мягкий. (Помидор.) 

Овальный, зеленый, вкусный, шершавый, твердый. (Огурец.) 

Круглая, зеленая, твердая, сочная. (Капуста.) 

Треугольная, оранжевая, твердая, вкусная, хрустящая, витаминная. (Морковь.) 

Круглый, жгучий, витаминный, твердый. (Лук.) 

Круглая, бордовая, твердая, полезная, сладкая. (Свекла.) 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

Психолог. Вам сегодня пришлось хорошенько потрудиться. Что понравилось на 

занятии? С какими трудностями столкнулись? До новых встреч. 

З а нят ие  3. 

«Золотая осень» 

Цели: Развитие наглядно-образного мышления, самоконтроля, умения действовать по 

правилу; формирование умения классифицировать предметы по одному или 

нескольким свойствам; учить детей подбирать признаки к слову «осень» и 

согласовывать имена существительные с именами прилагательными в роде, числе и 

падеже; упражнять в образовании множественного числа имен существительных.  
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Ход: I. Организационный момент. 

«Дружба начинается с улыбки» 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 

другу. 

II. Основная часть занятия. 

1. Психолог. Богата осень красками. Убедитесь в этом, сравнив два чудесных 

пейзажа. 

Игра «Сравни картинки». 

Предлагаю сравнить две похожие картинки на тему «Золотая осень» с 10 отличиями. 

Дети по очереди находят их. 

2.Упражнение «Продолжи узор». 

 
3.Занятие с детьми продолжает логопед 

«Игра с листиками». 

Логопед называет слова, а дети поднимают листики вверх, если услышали слово, 

имеющее отношение к теме «Осень». 

Игра «Узнай по описанию». 

Логопед предлагает детям ответить на вопросы. 

Холодное, бледное, тусклое, неяркое (что?) - … (Солнце.) 

Тяжелые, серые, темные, дождливые (что?) - …(Облака.) 

Долгий, моросящий, холодный, затяжной, осенний, мелкий (что?) - … (Дождь.) 

Холодный, пронизывающий, колючий, порывистый (что?) - … (Ветер.) 

Желтые, золотистые, красные, багряные, разноцветные, пестрые, красочные (что?) - … 

(Листья.) 

Игра «Подбери признак». 

Дети подбирают признаки к слову «Осень». 

Осень (какая?) - … (Холодная, дождливая, золотая, багряная, щедрая, красочная и т.д.) 

III. Заключительная часть занятия. 

Психолог. Что нравится? В чем испытываете трудности? Но работа не закончена, 

поэтому - до новых встреч. 

З а нят ие  4. 

«Птицы» 

Цель: Развитие наглядно-образного мышления, произвольности, слухового внимания; 

учить детей образовывать и употреблять приставочные глаголы и различные 

предлоги; упражнять детей в образовании имен существительных с уменьшительно – 

ласкательным значением; закреплять умение согласовывать имена существительные с 

именами числительными. 

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Пожалуйста». 

Описание игры. Все дети становятся в круг и выбирают ведущего.  
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   Ведущий показывает им разнообразные движения, а остальные дети должны их 

повторить, но только если ведущий скажет волшебное слово - «Пожалуйста!». Тот, кто 

ошибся, выбывает из игры. 

II. Основная часть. 

1.Психолог. Поздней осенью перелетные птицы улетают в теплые края. 

Игра «Кто сидел на ветке?» 

     Показывает картинки с изображением диких птиц.  Дети запоминают их. Затем 

(так, чтобы дети не видели) одну из них убирает. Задача детей вспомнить, какой 

птицы не хватает. 

2.Упражнение «Дорисуй узор». 

3.Занятие с детьми продолжает логопед. 

Игра с мячом «Один – много» 

Логопед бросает мяч и называет птицу, ребенок ловит и говорит слово «много» и 

существительное во множественном числе: грач – много грачей, сова – много сов, 

воробей – много воробьев… 

Игра «Назови части тела птицы». 

Логопед указывает на различные части тела птицы, дети называют их: 

У птиц есть голова. 

У птиц ест две лапы. 

У птиц ест два крыла. 

У птиц есть хвост. 

У птиц есть клюв. 

Тело птиц покрыто перьями. 

Игра «Назови ласково». 

Логопед предлагает детям назвать части тела птиц ласково. 

Голова – головка. 

Лапы – лапки. 

Крыло – крылышко. 

Хвост – хвостик. 

Клюв – клювик. 

Перо – перышко. 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

З а нят и е  5. 

«Домашние животные» 

Цель: Развитие наглядно-образного мышления, произвольного контроля поведения, 

концентрации и устойчивости внимания; учить образовывать притяжательные 

прилагательные; активизировать словарь детей по теме; закреплять употребление 

существительных в форме множественного числа родительного падежа; развивать 

словообразование и словоизменение. 

Ход: I. Организационный момент. 

«Доброе животное» 

Участники встают в круг и берутся за руки.  

Психолог тихим голосом говорит: «Мы – одно большое животное. 

Давайте послушаем, как оно дышит». Все прислушиваются к дыханию 
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своему и соседей. Далее психолог произносит: «а теперь послушаем 

вместе!» - дети на вдох делают шаг вперед, на выдох – назад. 

II. Основная часть занятия. 

1.Игра «Домашние животные». 

Детям показывают картинки с изображениями похожих друг на друга домашних и 

диких животных. Дети говорят, к какому виду принадлежит то или иное животное. 

2.Упражнение «Узнай по контуру». 

Детям раздаются карточки с наложенными друг на друга изображениями предметов. Им 

нужно перечислить все изображенные предметы. 

3.Занятие с детьми продолжает логопед. 

Игра «Чей, чья, чьи?». 

Образование притяжательных прилагательных. 

Лапы собаки. Чьи лапы? (Собачьи.) 

Копыта коровы. Чьи копыта? (Коровьи.) 

Борода козы. Чья борода? (Козья.) 

Хвост лошади. Чей хвост? (Лошадиный.) 

Морда кролика. Чья морда? (Кроличья.) 

Лапы кошки. Чьи лапы? (Кошачьи.) 

Игра «Образуй новое слово». 

Образование сложных прилагательных. 

У коровы длинный хвост. Корова какая? (Длиннохвостая.) 

У быка острые рога. Бык какой? (Остророгий.) 

У свиньи короткие ноги. Свинья какая? (Коротконогая.) 

У кролика длинные уши. Кролик какой? (Длинноухий.) 

У лошади длинная грива. Лошадь какая? (Длинногривая.) 

У овцы мягкая шерсть. Овца какая? (Мягкошерстная.) 

У верблюда два горба. Верблюд какой? (Двугорбный.) 

Игра «Скажи наоборот» 

Подбор антонимов к именам прилагательным. 

У коровы длинный хвост, а у свиньи … (Короткий.) 

У свиньи толстые ноги, а у овечки … (Тонкие.) 

У свиньи жесткая щетина, а у кошки шерсть … (Мягкая.) 

У козы острые рога, а у барана … (Тупые.) 

У козла длинная шерсть, а у лошади …(Короткая.) 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

Занятие 6. 

«Деревенский двор» 

Цель: развитие когнитивной сферы, восприятия и произвольности поведения, мелкой 

моторики руки, умения действовать по правилам; систематизировать знания о 

домашних животных и птицах; активизировать словарный запас.  

Ход: I.Организационный момент. 

«Ласковое имя» 

Психолог предлагает детям вспомнить, как ласково зовут вас дома. Мы будем бросать 

мячик друг другу. И тот, к кому мячик попадет, называет одно или несколько своих 

ласковых имен. Кроме того, важно запомнить, кто каждому из вас бросил мячик. 

II.Основная часть занятия. 
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1.Игра «Кто гуляет по двору?» 

Психолог показывает макет сельского двора, на котором расположены 7 игрушек: 

домашние птицы и животные. Дети запоминают их. Затем одну из убирает (так,  

чтобы дети не видели). Задача детей вспомнить, какой игрушки не хватает.  

2. Упражнение «Дорисуй узор». 

Психолог спрашивает у детей, какое домашние животное изображено? Затем ребятам 

предлагает нарисовать по клеточкам точно такое же. 

3.Занятие с детьми продолжает логопед. 

Игра с мячом «О ком я говорю». 

Дети должны узнать домашнее животное или птицу по первому слогу (со – собака,  ко 

– корова, ку – курица …). 

Игра «Кто где живет» 

Корова живет в коровнике; 

Свинья – в свинарнике; 

Лошадь - …; 

Собака - … . 

Игра «Отгадай, кто это?» 

(Взрослый загадывает загадку, а ребенок еѐ отгадывает.) 

Сторожит, грызет, лает? - … . 

Хрюкает, роет? - … . 

Ржет, бегает, скачет? - … . 

Мяукает, лакает, царапается? - … . 

Мычит, жует, ходит? -  … . 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

З а н ят ие  7. 

«Дикие животные» 

Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания, умения действовать по 

правилам, выдержки и самоконтроля, развитие мелкой моторики руки; обучать детей 

образованию притяжательных прилагательных; закреплять навык использования в 

речи простых предлогов: на, с, под, над, за, в; упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам существительным по теме;развивать навыки 

словообразования. 

Ход: I. Организационный момент. 

«Круг друзей» 

Стоя или сидя в кругу, дети берутся за руки, пожимают их, смотрят по очереди на своих 

соседей. 

II. Основная часть занятия. 

1.Игра «Кто чей?» 

Каждый ребенок получает картинку-лабиринт с нарисованными с одной стороны 

дикими животными, с другой- их детенышами.  Задача детей следить за линиями 

лабиринта, чтобы правильно определить, кто чей детеныш. 

2.Упражнение «Что спрятано?». 

Психо лог .  Перед вами ящик с геометрическими фигурами. Фигуры в нем не просто 

перепутаны, они зашифрованы. Вам необходимо разгадать эту загадку, но прежде, чем это 

сделать, раскрасьте все треугольники в зеленый цвет, а все четырехугольники - в 

желтый. 
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3.Занятие продолжает логопед. 

    Игра с мячом «Кто мама». 

Бросая мяч, дети отвечают на этот вопрос (бельчонок – белка, лисенок – лиса …). В 

процессе игры логопед проверяет знания детей о диких животных. 

Игра «Кто спрятался?». 

Образование притяжательных прилагательных. 

Это лисий хвост. За елью прячется лиса. 

Это заячий хвост. Под кустом прячется заяц. 

Это олений хвост. За сосной спрятался олень. 

Это беличий хвост. В дупле прячется белка. 

Это волчий хвост. В снегу прячется волк. 

Это лосиный хвост. В чаще леса прячется лось. 

Это рысий хвост. На дереве притаилась рысь. 

Игра «Подбери признак». 

Подбор имен прилагательных к именам существительному. 

Заяц (какой?) – быстрый, трусливый, серый, белый, ловкий. 

Лиса (какая?) – быстрая, ловкая, шустрая, пушистая, красивая, рыжая. 

Белка (какая?) – рыжая, ловкая, быстрая. 

Волк (какой?) – злой, голодный, серый, зубастый, лохматый. 

Олень (какой?) – рогатый, длинноногий, короткохвостый, пятнистый. 

Медведь (какой?) – косолапый, неуклюжий, бурый, лохматый. 

Еж (какой?) – колючий, умный, смелый. 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

З а н ят ие   8. 

«Подготовка животных к зиме» 

Цель: Развивать образное мышление, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, мелкой моторики рук; проверить и закрепить знания о животных, 

жизни зверей зимой; развивать навыки словообразования.  

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Угадай животное». 

Дети встают в полукруг. Психолог просит выйти добровольца, которому он на ухо 

сообщает название животного. Доброволец должен изобразить его без помощи слов, 

используя только мимику и жесты. Тот из ребят, кто первым догадался и назвал 

изображаемое животное, показывает следующим. А предыдущий участник загадывает 

ему животное. Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не примет в ней 

участие в качестве изображающего. 

II.Основная часть занятия. 

1.Игра «Запомни животных» 
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Психолог показывает10 картинок с изображением диких животных.  Дети запоминают 

их. Затем одну из них убирает (так, чтобы дети не видели). Задача детей определить, 

какой картинки не хватает.  

2.Упражнение «Дорисуй картинку». 

Психолог. Нужно дорисовать вторую половинку животного. 

Но помните, она должна быть точным зеркальным отображением уже готовой 

половинки! 

 

 

 

 

 

 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Один - много». 

В процессе игры логопед проверяет, как дети усвоили образование множественного 

существительных: заяц – зайцы, лиса – лисы, еж – ежи… 

       Игра «Подскажи словечко» 

      Закреплять знания детей о жилищах диких животных. Добавить слово,    

       подходящее по смыслу. 

      - Медведь живет … (в берлоге). 

     - Лиса живет … (в норе). 

     - Волк поселился … (в логове). 

     - А белочка - … (в дупле). 

     - Лишь зайка, бедный зайка 

     Под кустиком … (сидит), 

     И хвостик его маленький 

     От страха чуть … (дрожит). 

     Игра «Почему так говорят?» 

    Развивать связную речь, логическое мышление. Объяснить значение фраз. 

    Почему мы так говорим? 

   - Хитрая, как лиса. 

   - Неуклюжий, как медведь. 

   - Колючий, как ежик. 

   - Трусливый, как заяц. 

   - Злой, как волк 

  III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

З а нят и е  9. 

«Продукты питания» 

Цель: развитие когнитивной сферы, коммуникативных навыков, эмпатии; учить детей 

выделять общий признак в словах, развивать умение обобщать; активизировать, 

расширять и обобщать знания детей по теме. 

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Ой, ой, ой». 

      Дети встают в круг, рассчитываются по порядку и запоминают свой номер. 

Ведущий встает в центре круга и называет 2 любых номера. Дети, чьи номера 
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прозвучали, хлопают себя ладошками по коленям со словами: «Ой, ой, ой» и быстро 

меняются местами. Задача ведущего - успеть занять одно из их мест. Кто не успел 

занять место, становится ведущим. 

II.Основная часть занятия. 

1.Игра «Назови одним словом» 

    Детям показывают картинки с изображением предметов, относящихся к хлебным 

изделиям, молочным продуктам и т.д.; они обобщают их по одному признаку. 

2. Упражнение «Дорисуй узор». 

    Психолог спрашивает у детей, какие продукты питания изображены? Затем ребятам 

предлагает нарисовать по клеточкам точно такие же. 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Как готовим?». 

     Дети должны подобрать правильный глагол к существительному: кашу – варим, 

блины – печем, котлеты – жарим … 

Игра «Четвертый лишний». 

Развитие умения классифицировать предметы. 

Кекс, батон, сыр, хлеб. (Сыр.) 

Молоко, булка, сливки, сметана. (Булка.) 

Карамель, шоколад, сок, леденец. (Сок.) 

Чай, квас, сок, мороженое.  (Мороженое.) 

Какао, морс, суп, кисель. (Суп.) 

Котлеты, масло, колбаса, шашлык. (Масло.) 

Масло, омлет, пельмени, яйца всмятку. (Пельмени.) 

Повидло, варенье, джем, шоколад. (Шоколад.) 

Игра «Что где продают?» 

Пополнение словаря по теме «Продукты». 

В мясном отделе – мясо, колбасу, сосиски и т.д. 

В рыбном отделе – рыбу, кальмаров, креветки и т.д. 

В молочном отделе – молоко, сметану, творог, сливки и т.д. 

В хлебном отделе – булки, батоны и т.д. 

III. Заключительная часть занятия. 

З а нят и е  10. 

«Одежда» 

Цель: развитие когнитивной сферы, навыков комбинирования, мелкой моторики руки; 

учить детей подбирать однокоренные слова; образовывать глаголы прошедшего 

времени; развивать умение подбирать имена существительные к глаголам. 

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Войди в круг - выйди из круга».  

      Дети выбирают ведущего и становятся в круг, очень тесно прижимаясь друг к другу 

(ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг друга за талию. Водящий остается за 

кругом. Он всеми силами пытается пробраться в круг -уговаривает, толкается, пытается 

разорвать цепь. Если водящему удается пробраться в центр круга, все его поздравляют, а 

пропустивший становится водящим. Остальные дети могут пропустить ведущего, а могут 

и не пропустить. 

II.Основная часть занятия. 
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1.Игра «Сложи картинку» 

      Каждому ребенку предлагается набор разрезных картинок по теме «Одежда». Дети 

собирают картинки из частей. 

2.Упражнение «Повтори рисунок». 

Задача детей нарисовать по клеточкам точно таких же животных. 

 

 

 

 

 

 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Скажи правильно». 

      Логопед проверяет умение детей образовывать прилагательные: варежки из 

шерсти – шерстяные; сарафан из ситца – ситцевый; шапка из меха – меховая. 

Игра «Какая?» Подбор прилагательных к существительным: 

Кофта – вязанная, шерстяная, красная, теплая, нарядная; 

Сапоги – резиновые, новые, синие, красивые; 

Шапка – меховая, вязаная,  зимняя и т.д. 

Игра «Назови ласково». 

Платье – платьице, шорты – шортики, куртка – курточка, пальто – пальтишко, 

футболка – футболочка, шуба – шубка, плащ – плащик, дубленка – дубленочка. 

III. Заключительный этап. Подведение итогов. 

З а нят и е  11. 

«Зима» 

Цель: развитие когнитивной сферы, навыков комбинирования, мелкой моторики руки; 

учить детей подбирать однокоренные слова; образовывать глаголы прошедшего 

времени; развивать умение подбирать имена существительные к глаголам.  

Ход: I. Организационный момент.  

Пожелания до б р а .  

     Психолог предлагает каждому по очереди пожелать кому-либо из ребят что-то 

хорошее и подарить улыбку.  

II. Основная часть занятия. 

1.Игра «Лови мяч и «дари» слово» 

Дети становятся в круг и передают друг другу мяч по часовой стрелке, называя любое 

слово на тему «Зима-зимушка» - «дарят» слово соседу. 

2.Упражнение «Сделай копию». 

Психолог предлагает сделать детям копию домика. 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Скажи ласково». 

       В процессе игры логопед проверяет, насколько дети усвоили образование 

существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов: санки – 

саночки, шапка – шапочка, снеговик – снеговичок, гора – горочка… 

Игра «А что вчера?». 

Упражнять детей в образовании глаголов в форме прошедшего времени. 
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Сегодня снег блестит, а вчера … 

Сегодня снег падает, а вчера … 

Сегодня снег сверкает, а вчера … 

Сегодня снег тает, а вчера … 

Сегодня снег хрустит, а вчера … 

Сегодня снег идет, а вчера … 

Игра «Подбери предмет». 

  Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопрос кто? или что? (на тему 

«Зима»). 

Наступает (что?) - … (Зима.) 

Лежит - …(Снег.) 

Валит - … (Снег.) 

Кружатся - … (Снежинки.) 

Свищет - … (Ветер.) 

Катаются - … (Дети.) 

Бушует - … (Буря.) 

Лепят - …(Снеговика.) 

Замерзает - … (Речка.) 

Съежились - … (Снегири.) 

Блести - … (Снег.) 

III.Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

Занятие 12. 

«Обувь» 

Цель: развитие когнитивной сферы, внимание, мелкой моторики руки; формировать у 

детей умение подбирать и согласовывать глаголы с именами существительными в 

форме единственного и множественного числа. 

Ход: I. Организационный момент. 

II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Сложи картинку» 

      Каждому ребенку предлагается набор разрезных картинок по теме «Обувь». Дети 

собирают картинки из частей. 

2.Упражнение «Узнай по контуру». 

     Детям раздаются карточки с наложенными друг на друга изображениями предметов. 

Им нужно перечислить все изображенные предметы. 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра «Какая?»  

Подбор прилагательных к существительным: 

       Сапоги – резиновые, новые, синие, красивые; 

       Валенки – детские, старые, теплые; 

        Кроссовки – спортивные, мужские, летние. 

Игра «Что у кого?» 

 Составление сложносочиненных предложений по двум опорным картинкам: 

        У мальчика ботинки, а у девочки туфли. 

        У дедушки валенки, а у бабушки сапоги и т.д. 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 
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З а н я т и е  13. 

«Посуда» 

Цель: развитие когнитивной сферы и внимания; учить детей подбирать антонимы к 

именам прилагательным и глаголам; упражнять в образовании имен прилагательных 

от имен существительных и давать понятие о материалах из которых изготавливают 

предметы посуды. 

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Как было раньше?». 

       Описание игры. Выбирается ведущий, который на несколько минут отворачивается 

от всех остальных (или выходит за дверь). Участники игры в это время встают в ряд. 

Ведущий поворачивается, смотрит на них в течение нескольких секунд, затем снова 

отворачивается.  

        Игроки в это время меняются местами. Когда ведущий снова повернется и посмотрит 

на них, игроки уже стоят в другой последовательности. Задача ведущего быстро 

запомнить, как было раньше, и правильно расставить ребят. Если он не ошибся, значит, 

продолжает игру, если ошибся, то встает в общий ряд, а на место ведущего выбирают 

другого ребенка. 

II.Основная часть занятия. 

1.Игра «Что лежало на столе?» 

       Психолог предлагает внимательно посмотреть на картинку с изображением десяти 

предметов посуды, находящихся на столе, и запомнить их. Далее дети по памяти 

рассказывают о том, что лежало на столе. 

2.Игра  «Четвертый лишний». 

        Психолог показывает детям картинки, на которых изображены 4 предмета. 3 из 

которых можно назвать одним словом или выделить у них 1 общий признак, а один не 

подходит, он лишний. Задача найти лишний предмет и объяснить свой выбор, назвав 

одним словом три остальных предмета. Дети отвечают по очереди, сидя на своих местах. 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра «Что с чем?». 

       Усвоение категории творительного падежа с предлогом «с»: 

Чайник с носиком; 

Терка с дырками; 

Сковородка с ручкой; 

Кастрюля с крышкой; 

Тарелка с донышком и т.д. 

Игра «Из чего?».  

Усвоение категории родительного падежа с предлогом «из». 

Суп наливаю из… (кастрюли); 

Мясо беру из… (сковородки); 

Кофе пью из… (чашки); 

Чай наливаю из… (чайника); 

Воду выливаю из… (ведра) и т.д. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов. 

За нятие   14. 

«Я и моя семья» 
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Цель: развитие творческого мышления, мелкой моторики руки; учить детей 

дифференцировать глаголы совершенного вида, образовывать возвратные глаголы; 

закреплять умение образовывать имена существительные с помощью уменьшительно 

– ласкательных суффиксов.  

Ход: I.Организационный момент. 

«Солнечные лучики» 

Дети, стоят по кругу, протягивают руки вперед и соединяют их в центре круга. 

Некоторое время тихо стоят, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

II.Основная часть занятия. 

1.Психолог. Сегодня наш разговор пойдет о вас и ваших семьях. Как вы думаете, что 

такое семья? 

Игра «Художник»  

Дети по очереди вспоминают и описывают членов своих семей. 

2.Упражнение «Продолжи узор» 

По клеточкам восстановить вторую половину дома. 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра «С кем живешь?».  

      Составление предложений с предлогом с. 

 Каждый ребенок должен рассказать с кем он живет: «Я живу с папой, с мамой, с 

бабушкой, с дедушкой, с братом и т.д.» 

Игра «Договори предложение». 

Я ем и папа …(ест). Я пою и мама …(поет). Я шью и бабушка…(шьет). Я готовлю и 

сестра…(готовит). Я играю и брат…(играет). Я пилю и брат…(пилит). Я вяжу и 

мама…(вяжет). Я строгаю и дедушка …(строгает) и т.д. 

Игра  «Назови ласково». 

      Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

мамочка, мамуля, папочка, папуля, бабуля, дедуля, братик, братишка, сестренка, 

сестреночка, внучок, внученька т.д. 

III. Заключительная часть занятия. 

Занятие 15. 

«Профессии» 

Цель: развитие когнитивной сферы, внимания, умения ориентироваться в 

пространстве; учить детей в употреблении имен существительных в творительном 

падеже; упражнять в образовании имен существительных множественного числа 

родительного падежа. 

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Геометрические фигуры». 

      Дети встают в круг, каждому из них присваивается название какой-либо 

геометрической фигуры, которое они должны запомнить. Ведущий встает в центре круга 

и произносит 2 любых названия фигур. Дети, чьи названия прозвучали, рисуют в воздухе 

руками контуры своей фигуры и быстро меняются местами. Задача ведущего успеть 

занять одно из их мест. Кто не успел занять место, становится ведущим. 

II. Основная часть занятия. 

1.Психолог.  Сегодня мы поиграем в почтальонов. Вы знаете. Кто это такие? 
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Кто приносит нам газеты 

И от бабушки приветы? 

Их приносит почтальон. 

С толстой сумкой ходит он. 

В. Степанов. 

Игра «Что носит почтальон?» 

      Показываю конверт с письмом, газету, журнал, открытку, телеграмму. Дети 

запоминают предметы, которые почтальон носит в сумке, а затем рассказывают о них. 

2.Упражнение «Найди закономерность и заверши чертеж»  

(О. В. Узорова). 

3. Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Кто это?». 

     Логопед называет действие, дети – профессию: учит – учитель, лечит – врач, 

продает – продавец, фотографирует – фотограф. 

Игра «Что было бы если бы?...» 

Развитие логического мышления и речи, закрепление у детей знаний о профессиях. 

Что было бы, если бы не было врачей? 

Что было бы, если бы не было учителей? 

Что было бы, если бы не было строителей, пожарных, художников, артистов. 

Игра «Назови профессию». 

Пополнение знаний детей о представителях разных профессий. 

В аптеке работает … (Аптекарь.) 

Траву косит … (Косарь.) 

В библиотеке работает … (Библиотекарь.) 

В воротах стоит … (Вратарь.) 

Булочки печет … (Пекарь.) 

Мотоциклом управляет … (Мотоциклист.) 

Велосипедом управляет … (Велосипедист.) 

В саду работает … (Садовник.) 

В лесу охотится … (Охотник.) 

Дома строит … (Строитель.) 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

Занятие  16 

«День защитника отечества» 

Цели: Развитие когнитивной сферы и внимания; учить детей образовывать 

прилагательные от существительных; упражнять в назывании военных профессий, 

закреплять употребление имен существительных в различных падежах; развивать 

умение согласовывать имена числительные с именами существительными. 

Ход: I. Организационный момент. 

«Комплименты» 

      Дети, сидят в кругу, берутся за руки. Глядя в глаза соседу, ребенок говорит ему 

несколько добрых слов, за что-нибудь хвалит. Принимающий комплимент кивает 

головой и произносит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он в свою очередь 

произносит комплимент соседу. 
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II. Основная часть занятия. 

1. Психолог. Игра «Нарисуй палочками» 

Предлагаю детям «Нарисовать» с помощью 15 счетных палочек пограничную 

собаку. 

2.Упражнение «Что на что похоже?». 

Психолог. Предлагает картинки с недорисованными предметами. Посмотрите на них 

внимательно, на что они похожи? 

Проявите свое творчество, дорисуйте эти предметы до... Что у вас получилось? 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра «Кому что нужно?». 

- Танкисту нужен … (танк). 

- Летчику нужен … (самолет). 

- Ракетчику нужна … (ракета). 

- Моряку нужен …(корабль). 

- Солдату нужен … (автомат). 

- Пограничнику нужна … (собака). 

- Богатырю нужен … (меч). 

Игра «Кому что?». 

- Бескозырки с ленточками у кого? … (У моряков.) 

- Шлемы? … (У летчиков, у танкистов.) 

- Фуражки? … (У пограничников.) 

- Каски? … (У солдат.)  

Игра «Кто где служит?». 

Пополнение словаря по теме. 

В артиллерии служат (кто?) … (Артиллеристы.) 

В зенитных войсках служат (кто?) … (Зенитчики.) 

В небе нашу Родину охраняют (кто?) … (Летчики.) 

В пехоте служат (кто?) … (Пехотинцы.) 

В море несут службу (кто?) … (Моряки.) 

На границе охраняют Родину … (Пограничники.) 

В кавалерии служат … (Кавалеристы.) 

III. Заключительная часть. Подведение итогов. 

Занятие 17. 

«Транспорт» 

Цель: Развитие словесно-логического мышления, внимания, мелкой моторики руки; 

учить образовывать приставочные глаголы; закреплять употребление 

существительных в различных падежах.  

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Ой, ой, ой». 

       Дети встают в круг, рассчитываются по порядку и запоминают свой номер. 

Ведущий встает в центре круга и называет 2 любых номера. Дети, чьи номера 

прозвучали, хлопают себя ладошками по коленям со словами: «Ой, ой, ой» и быстро 

меняются местами. Задача ведущего - успеть занять одно из их мест. Кто не успел 

занять место, становится ведущим. 

II. Основная часть занятия. 
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1. Игра «Нарисуй машинки» 

Показывается образец машинки, который дети должны запомнить в течение 20-30 с, а 

затем нарисовать такую же. 

2.Упражнение «Узнай по контуру» 

       Детям раздаются карточки с наложенными друг на друга изображениями предметов. 

Им нужно перечислить все изображенные предметы. 

 
3.Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Один - много». 

Логопед называет существительное в единственном числе, дети – во множественном: 

машина – машины, лодка – лодки, поезд – поезда. 

Игра «Назови части». 

Пополнение словаря по теме. 

Колеса, багажник, фары, руль, кабина – легковая машина. 

Колеса, кузов, фары, руль, кабина – грузовая машина. 

Палуба, якорь, корма, нос, каюта – корабль. 

Крылья, кабина, хвост, мотор – самолет 

Руль, сиденье, два колеса, педали, рама – велосипед. 

Кабина, хвост, лопасти, мотор – вертолет. 

Игра «Скажи наоборот» 

Отъехал – подъехал;                                         вылетел – залетел; 

Въехал – съехал;                                                взлетел – приземлился; 

Выехал – заехал;                                                укатил – прикатил; 

Улетел – прилетел;                                            уплыл – приплыл. 

Заплыл – выплыл; 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

З а н ят ие   18. 

«Мебель» 

Цель: Развитие когнитивной сферы, памяти, коммуникативных навыков; 

учить детей подбирать глаголы к именам существительным, подбирать антонимы; 

закреплять навык правильного употребления имен существительных в форме 

множественного числа родительного падежа. Ход: I. Организационный момент. 

«Место рядом со мной свободно...». 

       Дети и психолог садятся в круг, оставляя в кругу 1 пустой стул. Задача того, рядом с 

кем стоит пустой стул, закончить предложение: «Место рядом со мной свободно, и я 

хочу, чтобы его занял (а)..., потому что...», при этом назвав имя товарища и его качества, 

которые симпатичны этому участнику. Чтобы детям было легче, первым начинает 

психолог. Игра продолжается до тех пор, пока хоть раз не выскажется каждый ребѐнок. 

II. Основная часть занятия. 

1.Психолог. Сегодня мы с вами поговорим о мебели. Вспомните, какая мебель 

находится в комнате у каждого у из вас. 
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Игра «Что находится в комнате?» 

      Показ картинки с изображением мебели, психолог предлагает запомнить отдельные 

предметы мебели. Затем убирает картинку и выслушивает ответы детей о том, что 

находится в комнате. 

2. Упражнение «Что на что похоже?». 

      Психолог. Предлагает картинки с недорисованными предметами. Посмотрите на 

них внимательно, на что они похожи? 

Проявите свое творчество, дорисуйте эти предметы до... Что у вас получилось? 

3.Занятие продолжает логопед. 

Игра с мячом «Большой - маленький». 

      Логопед называет предмет мебели, дети повторяют его в уменьшительно – 

ласкательной форме: стул – стульчик, диван – диванчик, кровать – кроватка. 

Игра «Какой, какое, какая?» 

     - Диван обтянут коже. Значит он какой? … (Кожаный.) 

- Кровать сделана из дерева. Она … (Деревянная.) 

- Стол сделан из стекла. Он … (Стеклянный.) 

- На стуле жестко сидеть. Он какой? … (Жесткий.) 

- В кресле удобно сидеть. Оно какое? … (Удобное.) 

- На диване мягко лежать. Он какой? … (Мягкий.) 

- Полка для книг. Она какая? … (Книжная.) 

- Шкаф для белья. Он какой? … (Бельевой.) 

- Стол для обеда. Он какой? … (Обеденный.)  

Игра «Что для чего нужно?» 

Подбор глаголов. 

Что делают за письменным столом? (Пишут.) 

За обеденным? (Обедают.) 

За кухонным? (Готовят пищу.) 

Для чего нужен диван? (Чтобы сидеть, отдыхать.) 

Стул? (Чтобы сидеть.) 

Платяной шкаф? (Чтобы хранить одежду.) 

Посудный шкаф? (Чтобы хранить посуду.) 

Книжный шкаф? (Чтобы хранить книги.) 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

Занятие 19 

«Мой город» 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве, творческих способностей, 

воображения, выразительности движений, мелкой моторики руки; учить детей 

образовывать и употреблять сложные слова; закреплять умение составлять 

предложения, употребляя различные предлоги.  

Ход: I. Организационный момент. 

Игра «Зоопарк». 

      Дети становятся полукругом. Одному из детей психолог шепчет на ушко название 

животного, которого необходимо показать без слов, только при помощи мимики и жестов. 

Остальные дети должны угадать, что это за животное. Тот, кто первым догадался, будет 

изображать животное, которое придумывает тот, кто до этого изображал. Так дети 

меняются и изображают до тех пор, пока в роли изображающего не побывают все ребята. 
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II. Основная часть занятия. 

1.Психолог. Сегодня мы поговорим о нашем городе. Как он называется? 

  Игра «Вспомни название улиц». 

 Дети вспоминают и называют улицы своего города. 

2. Упражнение «Заполни пробел». 

Психолог. Давайте продолжим линии в пустых местах так, чтобы вся пустая область тоже 

стала клетчатой.  

 
3.занятие продолжает логопед. 

Игра «Какой дом?». 

Образование сложных слов, относительных прилагательных. 

Логопед указывает на дом и задает вопросы. 

В этом доме много этажей – он … (Многоэтажный.) 

В этом доме один этаж – он …(Одноэтажный.) 

В этом доме много квартир – он … (Многоквартирный.) 

В этом доме один подъезд – он … (Одноподъездный.) 

В этом доме много подъездов – он … (Многоподъездный.) 

Дом построен из кирпича – он … (Кирпичный.) 

Дом построен из блоков – он … (Блочный.) 

Дом построен из дерева – он … (Деревянный.) 

Дом построен из камня – он … (Каменный.) 

Назовите профессии людей, которые строят дом. 

Человек, который задумывает и разрабатывает проект дома? (Архитектор.) 

Кто управляет подъемным краном? (Крановщик.) 

Кто занимается штукатурными работами? (Штукатур.) 

Кто занимается окраской помещений нового дома? (Маляр.) 

Кто стеклит окна? (Стекольщик.) 

III. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. 

З а н ят ие  20. 

«Весна» 

Цели: развитие творческих способностей, коммуникативных навыков; учить детей 

образовывать относительные имена прилагательные и подбирать имена 

существительные к ним; упражнять в образовании существительных множественного 

числа именительного и родительного падежей.  

Ход: I. Организационный момент. 

«Солнечные лучики» 

      Дети, стоят по кругу, протягивают руки вперед и соединяют их в центре круга. 

Некоторое время тихо стоят, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

II. Основная часть занятия. 

1.К нам весна шагает 

Быстрыми шагами. 

И сугробы тают  

Под ее ногами. 
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Черные проталины  

На полях видны. 

Видно, очень теплые 

Ноги у весны. 

      И. Токмакова. 

Игра «Лови мяч и «дари» слово». 

Дети становятся в круг и передают друг другу мяч по часовой стрелке, называя любое 

слово на тему «Весна» - «дарят» слово соседу. 

2. Упражнение «Дорисуй узор». 

3. Занятие продолжает логопед. 

Игра «Образуй новое слово». 

     Подбор существительных к прилагательному и согласование их в роде. 

Весна (что может быть весенним?) – весенний дождь, весеннее солнце, весенняя 

радуга. 

Март (что может быть мартовским?) – мартовский день, мартовская оттепель, 

мартовский праздник, мартовские лужи. 

Апрель – апрельские цветы, апрельское солнышко. 

Май – майские праздники, майский жук, майская гроза, майское солнышко. 

Дождь – дождливый день, дождливое небо, дождливая погода. 

Гроза – грозовое небо, грозовая туча, грозовой май. 

Солнце – солнечные лучи, солнечный зайчик, солнечное небо, солнечная поляна.  

Игра «Один – много». 

Согласование имен числительных и имен существительных. 

Одна что? (Лужа.) Если несколько, то как о них скажем? (Лужи.) А много чего? 

(Луж.) 

Ручей – ручьи – ручьев. 

Дерево – деревья – деревьев. 

Туча – тучи – туч. 

Проталина – проталины – проталин. 

Сосулька – сосульки – сосулек. 

Лужайка – лужайки – лужаек. 

Почка – почки – почек. 

Гроза – грозы – гроз. 

III. Заключительная часть занятия. 

Упражнение «Я желаю вам, ребята...». 

Упражнение выполняется в кругу. Каждый ребенок по очереди желает остальным что-то 

хорошее. Последним высказывает свои пожелания психолог и благодарит детей за 

совместную работу, старания и приятное общение. 
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                                                                                             Приложение № 2. 

Информация для родителей. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К  ОБУЧЕНИЮ 

В ШКОЛЕ. 

     Поступление в школу знаменует собой смену социальной позиции ребенка-

дошкольника, трансформацию всей социальной ситуации его развития. 

     Вопрос психологической готовности к обучению в школе достаточно широко 

рассматривался в отечественной и зарубежной психологии. Представители 

зарубежной психологической школы (А. Ана-стази, Я. Иирасек, С. Штрембел) 

рассматривали проблему в аспекте школьной зрелости. Отечественные психологи (Л. 

С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. Божович) делали акцент на теоретическую раз-

работку вопроса. 

      Л. С. Выготский указывал, что готовность к школе определяется умением 

ребенка обобщать и дифференцировать в необходимых категориях предметы и 

явления окружающего мира. 

      Л. И. Божович представляла готовность к школе как комплексную 

характеристику, включающую определенный уровень развития мыслительной де-

ятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции 

познавательной деятельности и социальной позиции школьника. 



40 

 

    А. И. Запорожец также выделял особенности мотивации, уровень развития 

познавательной и аналитико-синтетической деятельности и степень 

сформированности механизмов волевой регуляции как целостную систему 

готовности ребенка к школьному обучению. 

      Я. Л. Коломинский утверждает, что одной из важных особенностей развития 

старшего дошкольника является его сензитивность к усвоению нравственных норм и 

правил, а также к овладению целями и способами систематического обучения. По-

этому целенаправленные и систематичные воздействия педагога являются 

существенным фактором, стимулирующим психическое развитие ребенка. 

     Я. Л. Коломинский и Е. А. Панько представляют психологическую готовность к 

школе как «целостное состояние психики ребенка, обеспечивающее успешное 

принятие им системы требований, предъявляемых школой», успешное овладение но-

вой для него деятельностью и новыми социальными ролями. 

    Л. И. Божович наиболее важным компонентом готовности считала 

мотивационный. Она выделяла две группы мотивов учения: 

а) мотивы, связанные с потребностью в общении; 

б) мотивы, связанные с потребностями в интеллектуальной активности. 

    Синтез мотивов этих двух групп и формирует, по мнению автора, «внутреннюю 

позицию школьника». 

В комплексе психологической готовности к школе особое место уделяется 

развитию произвольности. Д. Б. Эльконин и его сотрудники выделили несколько 

параметров учебной деятельности, фактически относящихся к компонентам 

произвольности: 

1) умение осознанно подчиняться правилу; 

2) умение ориентироваться на заданную систему требований; 

3) умение внимательно слушать говорящего и воспроизводить задания, 

предлагаемые в устной форме; 

4) умение самостоятельно выполнить задание на основе зрительного восприятия 

образца. 

     Но выделение проблемы развития произвольности в комплексе психологической 

готовности к школе способствует и выдвижению противоречия. С одной стороны, 

низкий уровень развития произвольности отрицательно влияет на обучение в школе. 

С другой, произвольное поведение является новообразованием младшего школьного 

возраста. 

      И. В. Дубровина выделяет также развитие речи как компонент психологической 

готовности к школе, так как «речь тесно связана с интеллектом и отражает как общее 

развитие ребенка, так и уровень его логического мышления». Особый акцент в 

развитии речи делается на фонематический слух. 

      На основе обобщения теоретических подходов к решению проблемы 

психологической готовности к школе можно выделить ряд ее признаков. 

1. Сильное желание учиться и посещать школу (созревание учебного мотива). 

2. Достаточно широкий круг знаний об окружающем мире. 

3. Способность к выполнению основных мыслительных операций. 

4. Достижение определенного уровня физической и психологической 

выносливости. 
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5. Развитие интеллектуальных, моральных и эстетических чувств. 

6. Определенный уровень речевого и коммуникативного развития. 

      В контексте коммуникативного развития ребенок должен обладать рядом 

навыков: 

— быть вежливым в общении со сверстниками и взрослыми; 

— уметь вступать в контакт; 

— соблюдать нормы и обычаи, принятые в школе; 

— быть дисциплинированным. 

     Итак, психологическая готовность формируется у ребенка на протяжении всего 

дошкольного детства и является комплексным структурным образованием, 

включающим интеллектуальную, личностную, социально-психологическую и 

эмоционально-волевую готовность. 

Тест для родителей "Готовы ли мы отдать своего ребенка в 

школу?" 

Н.Н. Серова 

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

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

3.На мой взгляд, четыре урока - непомерная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5.Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница -его 

собственная мама. 

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

писать. 

7.Мне кажется, что дети в этом возрасте еще неспособны дружить. 

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

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

10.Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью. 

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

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

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

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

ребенка. 

15.Мой ребенок часто говорит: "Мама, мы пойдем в школу вместе!" 

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

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

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 

6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 

11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 

А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и какова их 

общая сумма. Если общий показатель принимает значение: 
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 до 4 баллов - это означает, что у Вас есть все основания оптимистично ждать 

1сентября, по крайней мере, Вы сами вполне готовы к школьной жизни Вашего 

ребенка; 

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

10 баллов и больше - было бы неплохо посоветоваться с детским педагогом-

психологом. 

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

1 - необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память, 

внимание, тонкую моторику; 

2 - нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими детьми; 

3 - предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но еще есть время 

заняться закаливанием и общеукрепляющими упражнениями; 

4 - есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учителем, надо обратить внимание 

на сюжетные игры; 

5 - ребенок слишком привязан к матери, может быть, стоит отдать его в 

малочисленный класс или вообще отложить школу на год. 

Консультация для родителей на тему: 

«Повышение уровня готовности к школе». 

           Психологам часто приходится слышать вопрос: кто же должен осуществлять 

подготовку ребѐнка к школьному обучению, кто отвечает за успешное обучение в 

начальных классах - родители, воспитатели детского сада и учителя, школа? 

     Родители дошкольников, посещающих детские сады, часто рассчитывают на то, что 

дети будут подготовлены к школе силами воспитателей. 

     Действительно, специально организованные занятия помогают детям подготовиться 

к школе, но без помощи родителей такая подготовка не будет качественной. 

    Опыт показывает, что никакое самое хорошее детское учреждение - ни детский сад, 

ни начальная школа - не могут полностью заменить семью, семейное воспитание. В 

дошкольном учреждении детям прививают многие полезные навыки, учат рисованию, 

счѐту, письму и чтению. Но если занятиями ребѐнка не интересуются в семье, не 

придают им должного значения, не поощряют усердия и прилежания, ребѐнок тоже 

начинает относиться к ним пренебрежительно, не стремится работать лучше, исправлять 

свои ошибки, преодолевать трудности в работе. Некоторых детей такое невнимание 

родителей глубоко обижает, они перестают быть искренними и откровенными. Наоборот, 

интерес родителей к делам дошкольника и первоклассника придаѐт особое значение всем 

достижениям ребѐнка. Помощь в преодолении трудностей, возникающих при 

выполнении любого рода занятий, принимается всегда с благодарностью и способствует 

близости родителей и детей. 

Правила создания позитивной обстановки в обучении: 

1. Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют родители. 

2. Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут больший 

результат, чем час-два в выходные дни. 

3. Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному», то есть нельзя сразу 

научить ребѐнка всему, что вы знаете 
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и умеете, каждый новый элемент добавляется постепенно, когда предыдущие знания, 

умения уже усвоены. Если ребѐнок отвечает неуверенно, то вернитесь к простым 

заданиям, играм, изменяя их содержание, но оставляя цель. Например: учите распо-

знавать и называть цвета. Когда один цвет усвоен, добавляется новый, а прежний 

закрепляется в игре «Чего не стало?». 

4. Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия ребѐнка 

словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы ещѐ лучше». 

5. Старайтесь не создавать у ребѐнка впечатления, что занятия и игры с ним являются 

смыслом вашей жизни, поэтому играйте с малышом, например, во время приготовления 

ужина на кухне («Чего не стало?», «Что изменилось?»), по дороге в детский сад, в 

машине, в автобусе («Слова-города» и др.). 

6. Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если взрослому не хочется играть в 

какую-то игру или он плохо себя чувствует, то лучше отложить занятие. С плохим 

настроением, через силу не играйте с ребѐнком. Пользы это не принесѐт. Игровое обще-

ние должно быть интересным и для ребенка, и для взрослого. В этом случае создаѐтся 

положительная атмосфера для усвоения и развития. 

     Не опережающее изучение программы 1 класса, а всестороннее развитие ребѐнка 

должно стать содержанием умственной подготовки будущих первоклассников. 

Постарайтесь создать в семье атмосферу радостного ожидания первого школьного дня. 

    Можно смело сказать: первостепенную роль в готовности ребѐнка к обучению 

играет запас знаний, который он с помощью взрослых и самостоятельно приобрѐл за 

первые 6-7 лет своей жизни. 

    Каждому первокласснику необходимы знания о жизни страны, о родном городе, о 

труде взрослых членов семьи, о природе 

родного края. В процессе приобретения этих знаний и формируется столь необходимая 

первокласснику интеллектуальная активность, рождается радость познания. 

    Развивайте наблюдательность. Наблюдения обогащают ребѐнка верными, яркими 

образами окружающей действительности, служат основой формирования представлений и 

понятий. Наблюдение является основой мышления школьников. В процессе наблюдения и 

отчѐта о наблюдениях развивается речь детей. 

Подготовку к школе нужно организовать как непродолжительные приятные для 

ребѐнка занятия. 

1. Разнообразные игры, рисование, лепка, конструирование, прослушивание и 

пересказ, проигрывание сказок, пение - всѐ это прекрасная подготовка к школе. Можно 

вводить непродолжительные занятия по книгам (сейчас в продаже большой выбор пособий 

для детей), но, занимаясь, побуждайте ребѐнка думать, объясняя свои выводы. 

2. Никогда не ругайте ребѐнка во время занятий. Если у ребѐнка что-то не получается 

или он чего-то не понимает, поставьте задачу, решая которую, ребѐнок усвоит материал. 

Искусство и трудность для взрослого - не словами объяснять ребѐнку материал, а 

придумывать такие задания, выполняя которые, ребѐнок понимал бы, что к чему. Если 

ребѐнок не понимает что-то, чаще всего - это ошибки взрослого (неправильное объ-

яснение материала). 

3. Помните, ребѐнок 5-6 лет не может работать долго, 15-20 минут - вот предел, а 

потом он должен отвлечься. Играя с ребѐнком, выполняя упражнения, не слишком 
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утомляйте его. Следите за его реакцией и либо меняйте ход занятия, либо дайте ребенку 

отдохнуть. 

4. Проявляйте положительный интерес к занятиям ребѐнка, расспрашивайте его, что 

он делал, что узнал, как он узнал, что ему понравилось. 

5. Важно привить ребѐнку веру в свои силы. Хвалите его, ни в коем случае не ругайте 

за допущенные ошибки, а только показывайте, как их исправить, как улучшить 

результат, поощряйте поиск решения. 

   6. Стимулируйте интерес ребѐнка к окружающему миру. За 

давайте ребѐнку вопросы, приучайте его рассказывать о своих 

впечатлениях, об увиденном. 

7.Организовывайте коллективные игры детей, в которых есть активное речевое 

общение. 

8. Не старайтесь «натренировывать» ребѐнка на выполнении заданий, а 

организовывайте работу так, чтобы ребѐнок понял способ решения задания. Работайте 

над пониманием материала, а не только над его запоминанием, скоростью ответов, 

действий. 

9. Развивайте образные представления ребѐнка. Этому способствует 

конструирование, изобразительная деятельность, слушание и пересказ сказок, 

сочинение сказок. 

10.Для развития крупных движений, координации движений 

организовывайте подвижные игры, спортивные упражнения, 

но не соревнования, так как неудачи могут отпугнуть ребѐнка, 

понизить его самооценку. Родителям рекомендуется почаще играть с ребѐнком в мяч, 

волейбол, вместе кататься на лыжах, плавать и т. п. 

11. Следует увеличить объѐм даваемых ребѐнку пропедевтических, то есть вводных 

систематизированных знаний, особенно по математике. При этом не торопитесь с 

выработкой навыков, работать надо над пониманием материала, а не над скоростью, 

точностью и безошибочностью ответов на вопросы или выполнения каких-либо 

действий. 

12. Чтобы ребѐнок легко усваивал школьный материал, у него должна быть 

сформирована способность строить образные представления. Эта способность развивается 

в дошкольном возрасте при рисовании, конструировании, прослушивании сказок и 

пересказе их. 

13 Для развития руки полезны такие занятия, как лепка из пластилина, глины, 

рисование, конструирование, пришивание пуговиц, плетение из бисера, вырезание из 

бумаги (но ножницы должны быть с закруглѐнными безопасными концами), нанизывание 

бус. 

14Для развития навыков общения полезны ролевые игры, разыгрывание спектаклей. 

15. Для развития инициативы у ребѐнка давайте ему в игре роль лидера (капитана 

корабля, мамы, учителя, врача). 

Как научить ребенка читать, считать, писать? 

Любое обучение начинается с наблюдения и пробуждения интереса к данному виду 

деятельности. Движущая сила развития и обучения детей - их желание быть похожими на 

взрослых. 
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Когда ребѐнку читают книги, он слушает и рассматривает картинки. Но наступит момент, 

когда начнѐт самостоятельно перелистывать любимую книгу, по памяти сопровождать 

иллюстрации проговариванием текста. Тогда он объявляет всем, что «читает». 

Родители могут использовать появившееся желание. Делается это так. Сначала ребѐнок 

вместе со взрослым рассматривает крупные буквы и называет звуки, которые они 

обозначают. Не надо объяснять детям, что их учат читать, иначе некоторые, особенно 

упрямые, сразу же станут сопротивляться. Затем вместе можете нарисовать буквы и 

раскрасить их (изображайте только печатные буквы). Это уже обучение письму. Про бук-

вы можно сочинять истории, одушевлять их. А потом буквы «подружатся», например: 

М-И; М-А; М-У... 

    Так происходит чтение согласной буквы с различными гласными. Ребенок нау-

чился читать по слогам! Не торопите ребенка, продолжайте читать ему книжки с яркими 

картинками и крупными буквами. Старайтесь сопровождать текст пальцевым 

слежением, то есть проводите своим пальцем по читаемым строчкам. Это ускорит 

процесс обучения. 

    Здесь необходимо отметить, что оптимальный возраст начала обучения зависит от 

индивидуальности ребѐнка. Если малыш познал приѐмы чтения, но не желает 

упражняться в этом, предложите ему игру «Записки с секретом», где печатными буквами 

взрослый, а затем и сам ребенок, указывает нахождение чего-то интересного. Например: 

«КОНФЕТА В ВАЗЕ НА СТОЛЕ». 

     Счѐту надо обучать тоже постепенно. Но, называя цифру, обязательно соотносите 

еѐ с количеством предметов. Иначе у малыша нарушается развитие понятия «число». 

Проговаривание цифр скороговоркой не является показателем развития у ребѐнка 

математических умений. В быту, в домашних условиях малыш закрепляет счѐт, помогая 

накрывать на стол. Пусть ребѐнок считает игрушки, этажи, подъезды. Иногда нужно 

создавать условия решения задач («Нас трое, а две ложки. Сколько не хватает?»). Тогда 

счѐт станет для него привычным и понятным. 

    Начиная писать или рисовать цифры и буквы, ребѐнок может изображать их 

«зеркально». Не удивляйтесь. Перевѐрнутые цифры, буквы сравнивайте с образцами, и 

у дошкольника постепенно это пройдѐт. 

     Когда ребѐнок рисует, пишет левой рукой, понаблюдайте за ним. Если, играя, 

одеваясь, он действует активнее левой рукой, то, скорее всего, писать этой рукой ему 

будет удобнее, чем правой. Никогда не заставляйте использовать правую руку. Этим 

можете нанести большой вред психике малыша. При возникновении сомнений 

проконсультируйтесь у специалистов (психологов, психоневрологов). 

Чем ещѐ можно помочь ребѐнку, чтобы облегчить его вхождение в новую жизнь? 

Используйте те игровые приѐмы и упражнения, которые доступны и интересны ребѐнку, 

которые разносторонне подготовят интеллектуальные психические процессы к 

предстоящей школьной нагрузке. 

 

Надо ли учить ребенка писать письменными буквами? 

    Нет, ни в коем случае. У ребѐнка ещѐ слабая рука, плохо развита мелкая 

мускулатура. Лучше помогите ему овладеть «ручной умелостью». И для этого совсем не 

обязательно писать. Пусть рисует, раскрашивает, выкладывает мелкую мозаику, помогает 

перебирать крупу, вышивает, вяжет - это и есть подготовка руки к письму. А уже 
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незадолго до учѐбы попробуйте поиграть в школу. «Будем писать диктант, только 

вместо букв я буду диктовать тебе, как нарисовать специальный узор. Будь внимателен, 

не пропусти ничего: проведи линию по двум клеточкам вправо, потом по двум клеточкам 

вниз, затем две клеточки вправо, две клеточки вверх» и т. д. Это полезно не только для 

рук, но и для умения точно выполнять задание взрослого. 

    Начать раскрашивать картинки, аккуратно штрихуя поле, можно значительно 

раньше. Но не давайте ребѐнку сразу большую картинку. Начните с раскрашивания, 

например, воздушного шарика. И покажите, как это нужно правильно делать, обратите 

внимание малыша, как аккуратно и медленно вы работаете, как следите за тем, чтобы 

карандаш не заходил за контур. 

     Конечно, рисуя, раскрашивая, перебирая мелкие предметы, ребѐнок не научится 

писать. Но разовьѐтся его рука, она станет умелой, легко справляющейся с карандашом, 

фломастером, иголкой, разовьѐтся зрительный контроль за движением руки, и вы 

увидите, как легко овладеет ваш ребѐнок письмом в 1 классе. 

Надо ли играть с ребенком старшего дошкольного возраста? 

      Те родители, которые думают, что чем ближе ребѐнок к школе, тем меньше он 

должен играть, совершают большую ошибку. Психологи и педагоги обеспокоены не тем, 

что дошкольники много играют, а тем, что они переходят из сада в школу «не наи-

гравшись», что игры детей 5-6 лет примитивны и неинтересны. 

Почему же так важно играть с ребѐнком, особенно в годы подготовки к школе? 

В игре дети: 

• учатся применять имеющиеся у них знания; 

• ставятся перед необходимостью поиска новых знаний; 

• получают богатый чувственный опыт, прежде всего касающийся свойств и качеств 

разнообразных предметов, окружающих их. В игре развиваются все психические 

процессы -внимание, память, мышление, речь и, что особенно существенно, 

воображение. 

     Взрослым важно руководить игровой деятельностью ребѐнка. Во-первых, для того, 

чтобы игра была более целенаправленной, интересной и развивающей. Во-вторых, игра 

требует партнѐров, а заинтересованный взрослый - хороший игровой партнѐр. В-третьих, 

игра - своеобразное общение, а участие в нѐм родителей доставляет ребѐнку большую 

радость. 

Наиболее полезны для подготовки детей к школе игры, которые: 

• формируют внимание, память, сосредоточенность («Кто ушѐл?», «Что изменилось?», 

«Что спрятали?», «Какой картинки не хватает?», «Сделай так же»); 

• развивают детские представления о качествах и свойствах предметов («Что из чего 

сделано», «Магазин "Ткани"», «Угадай 

на ощупь»,  «Угадай на вкус»,  «Найди такой же предмет» (по цвету, величине, 

форме); 

• развивают логическое мышление («Что сначала, что потом», «Времена года», 

шашки, шахматы, «Сравни по величине») и речь («Слова наоборот», «Синонимы», 

«Придумывание стихов»). 

Несколько советов, как организовать игру: 

1. Никогда не отказывайтесь поиграть с ребѐнком, даже если вам некогда. Обязательно 
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находите (лучше заранее) время для совместной игры. 

2. Подбирайте игры не слишком трудные, но и не слишком лѐгкие, так как интерес 

падает в том и в другом случае. 

3. Подробно объясняйте правила игры. Будьте объективны в оценке игрового 

результата. Поддерживайте ребѐнка, если игра «не клеится», хвалите за честное 

стремление к победе. 

4. Придумывайте новые игры вместе с ребѐнком. Дайте ему возможность самому 

придумывать разные варианты одной игры. 

5. Занимаясь дома с ребѐнком, почаще берите себе роль ученика, а не учителя. 

Превратитесь в совсем глупенького, непонимающего первоклашку и задавайте ребѐнку 

различные вопросы («Почему?», «Зачем?»). 

Что делать при отсутствии у ребенка интереса к чтению. 

      Если родители всерьез обеспокоены недостаточно заинтересованным отношением 

ребенка к чтению, им могут пригодиться советы американского психолога В. Уильямса. 

Вот некоторые из них: 

1) Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к 

удовольствию. 

2) Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т. п. 

3) Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в 

качестве подарков. 

4) Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном 

магазине и т. п.). 

5) На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в чтении 

(сколько книг прочитано и за какой срок). 

6) Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т. п.). 

7) В доме должна быть детская библиотечка. 

8) Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об этом 

(например, книги о динозаврах или космических путешествиях). 

9) Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой 

поставлен фильм. 

10) По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя 

сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

11) Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

12) Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

13) Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развивать их 

навык и уверенность в себе. 

14) Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

15) Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, 

комиксов, обзоров телесериалов -пусть дети чаще читают все что угодно! 

16) Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них 

появляется ощущение законченности и удовлетворения. 
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17) Пусть дети читают каждый вечер (перед тем как уснуть). 

Анкета для родителей "Готовы ли к школе родители?" 

Е.С. Ковалева, Е.И. Синицына 

Попробуйте ответить на вопросы, которые приведены ниже. Готовы ли Вы: 

 помочь, не рассердившись;  

 не кричать, принимать спокойно все так, как есть;  

 не унижать;  

 не обижать;  

 не сравнивать с другими своего ребенка;  

 не наказывать без явной причины, а лишь потому, что Вы не в духе. 

АДАПТАЦИЯ К ШКОЛЕ 

Основные показатели благоприятной адаптации ребѐнка к школе: 

- формирование адекватного поведения; 

- установление контактов с учащимися и учителем; 

- овладение навыками учебной деятельности. 

       Школа - совершенно новые условия жизни и деятельности ребѐнка, это большие 

физические и эмоциональные нагрузки. Изменяется вся жизнь: всѐ подчиняется школе, 

школьным делам и заботам. Начало обучения - очень напряжѐнный период ещѐ и 

потому, что школа с первых же дней ставит перед ребѐнком целый ряд задач, не 

связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной 

мобилизации физических и интеллектуальных сил. Трудно всѐ: и сам режим учебных 

занятий (с перерывами не «когда хочется», а через долгих 35-40 минут), и обилие новых 

впечатлений, которыми нельзя тут же поделиться, и эмоции, которые приходится 

сдерживать. Трудно не отвлекаться и следить за мыслью учительницы, трудно сидеть в 

определѐнной позе и просто сидеть так долго. 

     Одна из основных задач, которые ставит перед ребѐнком школа, - это 

необходимость усвоения им определѐнной суммы знаний, умений и навыков. И несмотря 

на то, что желание учиться практически одинаково у всех детей, реальная готовность к 

обучению очень различна. Поэтому у ребѐнка с недостаточным уровнем 

интеллектуального развития, плохой памятью, 

низким уровнем развития произвольного внимания, воли и других качеств, необходимых 

при обучении, будут очень большие трудности в процессе организации учебной 

деятельности. 

     Характер протекания адаптации во многом зависит от здоровья ребѐнка. Здоровые 

дети, как правило, без особого труда переносят изменение привычного образа жизни. В 

течение всего учебного года они сохраняют хорошее самочувствие, высокую, 

устойчивую работоспособность, успешно усваивают программу. 

     Таким образом, адаптация к школе - сложный и длительный процесс, очень 

напряжѐнный и ответственный. Успешность адаптации зависит от многих факторов: 

уровня психологического, физического и функционального развития, состояния 

здоровья. И всѐ это вместе определяет готовность к школе. 

Выбор школы 
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     Если есть возможность выбрать для ребѐнка ту или иную школу из числа 

государственных или частных, прежде всего надо, во-первых, определить, какую пользу 

мы ждѐм от неѐ; во-вторых, понять, на что следует обратить внимание, чтобы оценить, 

устраивает ли нас данная школа. 

    Нет нужды говорить, что каждый родитель стремится дать своим детям нечто из 

ряда вон выходящее. Одних интересует, насколько серьѐзное образование можно 

получить в данной школе, других особенно волнует социальный статус учеников, с 

которыми придѐтся общаться их детям. Прежде чем знакомиться с какой бы то ни было 

школой, нужно составить для себя чѐткое представление, чего же мы хотим. Мнения 

людей относительно школы очень разные. 

    Если родители считают, что лучшей системой является та, в которой уделяется 

много внимания каждой отдельной личности, то их не устроят школы, где в классах 

много учеников. Если родители убеждены, что школы с первого же класса должны 

быть разделены на мужские и женские, их детям не подойдут учебные заведения, где 

мальчики и девочки учатся совместно. Во всех подобных случаях мнение взрослых не 

касается самой школы, а показывает, отвечает ли она их представлению о ней или нет. 

     Выбор школы не должен быть сложным. Отправляя учиться детей, мы надеемся, что 

они получат определѐнные сведения об окружающем мире, о людях, живущих на земле, 

о собственных способностях. Образование должно помочь стать достойными гражданами 

своей страны. Даже будь у нас возможность оставить детей дома, мы не смогли бы сами 

научить их всему тому, что они узнают в школе. Полученные там знания нужны, чтобы 

обобщить жизненный опыт, который дети приобретают с нашей помощью в семье. 

Совершенно очевидно также, что большинство школ заинтересовано в таких же 

результатах, какие хотели бы получить и мы. 

О чем следует сказать учителю перед началом учебного года 

     Очень важно всѐ о своѐм ребѐнке рассказать учителю. Ложный стыд и нежелание 

родителей сообщать учителю о тех или иных особенностях (и особенно - «слабостях») 

своего ребѐнка усложняют не только работу педагога, но часто являются причиной 

трудностей самого ребѐнка. Бывает, учителю требуется не один месяц, чтобы 

разобраться в причинах этих трудностей, а ведь могло хватить одного разговора. 

Не забудьте рассказать: 

1. о развитии и здоровье ребенка, особенно если у него есть хронические заболевания, 

нарушения зрения и слуха; 

2. как работает ребѐнок (спокойно, целеустремлѐнно, быстро отвлекается, рассеянный, 

скоро утомляется); 

    3.каковы особенности его поведения (спокойный, дисциплинированный, беспокойный, 

легковозбудимый, раздражительный, плохо управляемый); особо отметьте, если ребенок 

ленивый или левша; 

4.как общается с окружающими (со взрослыми, с детьми); 

      5.что вы знаете об особенностях его мышления, памяти (воспринимает только 

конкретный материал, владеет абстрактными понятиями, может обобщать; память - 

хорошая или плохая); 

      6.как развита речь (произносит правильно все звуки, неправильно несколько звуков, 

заикается, пересказывает, употребляет распространѐнные предложения, пользуется 
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эпитетами, речь бедная, односложная; умеет ли понять смысл картинки, рисунка, 

рассказа). 

Если вы занимались или занимаетесь у логопеда, не забудьте сообщить об этом. 

Предостережения родителям 

    Многие родители начинают думать об образовании ребѐнка задолго до школы. Но 

редко кто из взрослых осознаѐт реальную трудность и сложность школы. Не только 

учѐбы как таковой, а всего комплекса учебных нагрузок - интеллектуальных, эмо-

циональных, физических. 

Действительно, понимаем ли мы, взрослые, что учиться трудно? А главное - готовы 

ли мы к школьным трудностям и к школьным неудачам своих детей? 

    Школьные трудности неизбежны, но кто-то пройдѐт их незаметно, а для кого-то 

они могут стать непреодолимым препятствием. Здесь многое зависит от взрослых, от их 

помощи и поддержки. 

Подготовка к школе и школьные успехи взаимосвязаны. Чем больше наши старания до 

школы, чем больше внимания мы уделяем детям, тем выше родительский уровень 

притязаний, тем больше надежд, тем желаннее успехи, только успехи. К сожалению, 

желания родителей не столь уж часто совпадают с возможностями детей, очень горькими 

бывают разочарование, огорчение, растерянность, когда у малыша, на которого возлагали 

столько надежд, неудачи следуют одна за другой. 

    Родители в таких случаях часто бывают, нетерпеливы, нетерпимы и эгоистичны, хотя 

оправдывают это «благими намерениями». Но какими бы ни были оправдания, 

раздражение, крики, выяснение отношений, наказания - всѐ это дополнительные 

стрессовые ситуации, это всегда ребячья боль от непонимания и обиды. Главное, что это 

только усугубляет трудности и создаѐт новые проблемы. 

    Сейчас можно отдавать ребѐнка в школу как можно раньше, но рассчитываем ли мы 

силы ребѐнка? Кому-то по силам все школьные нагрузки и в 6 лет, а кому-то полезнее 

провести ещѐ годик дома или в детском саду. Не потому, что ребѐнок к учѐбе не готов, а 

потому что он не готов к школе, к существующей системе обучения, к тому объѐму 

школьных нагрузок, с которыми он должен будет справиться. И дело здесь не только и 

не столько в уровне интеллектуального развития ребѐнка, сколько в возрастных 

особенностях его функционального развития, в резервах его организма, в состоянии 

здоровья, но об этом мы почти не задумываемся. 

Тест для родителей 

«Какова степень познавательной потребности у вашего ребенка». 
 

Вы хорошо знаете своего ребенка. Попробуйте выбрать ответ, который, с вашей 

точки зрения, больше подходит для вашего ребенка. 

Вопросы                          

1.Как часто ваш ребенок  занимается какой-нибудь                  умственной работой 

больше одного часа? 

а) часто………………………5 

б) иногда…………………..3 

в) очень редко……….1 

2.Что предпочтет ваш ребенок, если задан вопрос на сообразительность? 
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а) хочет сам найти ответ……5 

б) когда как………………………………..3 

в) получить ответ от взрослых….1 

3.Любит ли читать (слушать, когда ему читают)?  

а) постоянно………………5 

б) иногда……………………..3 

в) не любит…………………1 

 4.Насколько интересны  для ребенку умственные занятия?    

  а) очень интересны…………….5 

  б) когда как………………………………3 

   в) не интересны……………………1 

5.Часто ли задает вопросы?                

а) часто………………………5 

б) иногда…………………..3 

 в) очень редко……..1 

Подсчитайте количество баллов по всем вопросам и вы получите ответ на вопрос: 

«какова степень  познавательной потребности у вашего ребенка?» 

17-25 баллов- потребность выражена сильно; 

12-16 баллов- умеренно; 

12 баллов- слабо. 

Консультация на тему: Психологический портрет идеального первоклассника» 

1. Педагогическая готовность: 

- навыки чтения; 

- навыки письма; 

- навыки рисования; 

- звуковая культура речи (чистая речь); 

- умеет развернуто ответить на вопрос; 

- хороший словарный запас; 

- хорошая общая осведомленность. 

2. Интеллектуальная готовность: 

- дифференцированность восприятия как основа мышления; 

- развито воображение; 

- хорошая ориентировка в пространстве и времени; -развито наглядно-образное 

мышление (умение выделять 

существенное в явлениях окружающей действительности, а также умение сравнивать их, 

видеть сходное и отличное); 

-развита тонкая моторика рук (владение карандашом, ручкой, ножницами, навыки 

рисования); 

- хорошая память; 

-развита регулирующая функция речи (выполняет словесные инструкции); 

- интеллектуальная активность (умение превратить учебную 

задачу в самостоятельную цель деятельности); 
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-предпосылки абстрактно-логического мышления (способность понимать символы, 

формулировать вопросы, самостоятельно рассуждать, находить причины явлений и 

делать простые выводы). 

3. Мотивационная готовность: 

- выраженность познавательных интересов; 

- стремление освоить роль школьника (хочет ходить в школу, иметь портфель и т. 

п.); 

-принятие системы требований, предъявляемой школой и учителем. 

4. Эмоционально-волевая готовность: 

-умение управлять своим поведением (на уроке, во время перемены); 

-сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение учебного дня; 

- эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций); 

-произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, переключение 

внимания); 

- умение задерживать свои импульсы (например, не перебивать других в разговоре); 

-умение продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

5. Коммуникативная готовность: 

- желание общаться со взрослыми и детьми; 

      -умение установить контакт с учителем; 

- сохранение чувства дистанции; 

- способность к личностному контакту со взрослым (в противовес ситуативному); 

- умение устанавливать контакт со сверстниками; 

- умение войти в детский коллектив и найти свое место в нем; 

- умение выполнять совместную работу; 

-умение поддерживать равноправные взаимоотношения со сверстниками. 

Анкета для родителей будущих первоклассников «Каков социальный опыт 

вашего ребенка?» 

Уважаемый родитель! 

В анкете приведен перечень социальных навыков компетентности ребенка. 

Просим Вас обвести кружком те навыки социального поведения, которыми овладел 

Ваш ребенок. 

1. Общается с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками). 

2. Просит о помощи и оказывает ее. 

3. Уважает желания других людей, проявляет внимание, заботу. 

4. Умеет сдерживать себя, способен сообщить о своем 

эмоциональном самочувствии и своих потребностях в приемлемой форме. 

5. Чувствует как относятся к нему окружающие взрослые и сверстники. 

способен выбирать линию поведения, приемлемую  в конкретной ситуации. 

6. Способен проявлять силу воли в ситуациях выбора между "можно" и 

"нельзя", "хочу" и "должен". 

7. Адекватно оценивает результаты своей деятельности. 

8. Проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, пои встречах с 

незнакомыми людьми. 



53 

 

9. Отстаивает собственную позицию в совместной деятельности 

(приемлемыми способами). 

10. Понимает необходимость соблюдения частоты и соблюдает ее 

дома. 

Благодарим Вас за   сотрудничество! 

 

Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

1. Поддерживайте в ребенке стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах*, серьезное отношение к его первым 

достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость 

его нового положения и деятельности. Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, 

это повысит его интерес к школе. 

Следите за состоянием здоровья и занимайтесь реабилитацией всех выявленных 

отклонений. 

2. Узнайте у воспитателей заранее, хотя бы за год, насколько «зрел» или «незрел» 

ребенок, или же проведите самостоятельно ориентировочный тест школьной зрелости 

ребенку дома. Если ребенок зрел, то всѐ равно психологически готовьте его к школе, ко 

всем трудностям, которые там ждут. Если малыш условно зрел и в состоянии учиться в 

обычной школе, необходимо попытаться как-то сделать «зрелыми» даже «незрелые» 

критерии, используя рекомендации психолога и педиатра. Если ребенок ваш недостаточно 

готов, ни в коем случае не добивайтесь, чтобы его по вашей просьбе записали в школу. 

Если ребѐнок готов, вам надо выбрать только школу, необходимую ему, которую вам 

посоветуют на медико-психологической комиссии. 

3. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

4. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может что-то не сразу 

получаться, это естественно, ребенок имеет право на ошибку. 

5. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

6. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними на первом году обучения. 

7. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная 

поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

8. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

9. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

10.Ученье - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребѐнка, но не должно 

лишать еѐ многообразия, радости, игры. У первоклассника 

должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 
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