
Консультация по  ПДД для родителей 

детей старшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

обстановке, воспитывайте у ребенка потребность быть 

дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в 

автобус, машину, обходя сзади этих транспортных средств на 

остановках? 

Помните! 

Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

Часто приводит к несчастному случаю неосторожный переход 

улицы из-за  стоящего транспорта. 

Учите ребенка: 

 не спешить при переходе улицы, 

 переходить дорогу лишь тогда, когда обзор ее открыт, 

 прежде чем перейти дорогу, дождитесь, чтобы транспорт 

отъехал от остановки (тогда обзор улицы не будет ограничен).  

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. 

Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 

машина. Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, 

если он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую 

часть улицы. 

Большую помощь в закреплении у детей знаний правил дорожного 

движения вам окажут игры. 

Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и 

дорогу, пешеходов игрушечный транспорт. На таком макете вы 



можете с ребенком разыгрывать различные дорожные ситуации, 

благодаря которым он более прочно и осмысленно усвоит правила 

поведения на улице. 

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и 

сигналах светофора используйте: 

 Настольные игры: «Мы едем по улицам», «Знаки на дорогах», 

«Учись вождению», «Юные водители», «Твои знакомые», 

«Говорящие знаки», «Светофор», «Три письма» и другие. 

 Диафильмы: «О недопустимости шалостей на улице», «О 

событиях возможных и не возможных», «Не играй на 

мостовой», «Дорожный букварь», «Аленкин велосипед», «Дед 

Мороз – регулировщик», «Дядя Степа – милиционер», 

«Похождение Тимы» и другие. 

 Детские художественные произведения, с последующей 

беседой о             прочитанном: «Скверная история», «Дядя 

Степа – милиционер»                         С. Михалкова;  «Машина 

на нашей улице» М. Ильина;  «Знакомьтесь – автомобиль», 

«Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота»                          И. 

Серянова;  «Это улица моя» Я. Пишумова;  «Красный, 

желтый» А.  Дорохова и другие. 

 Альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота», «Еду, еду, 

еду», знакомящие с дорожными знаками, их значением.  

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах: 

 понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание 

ребенка на связь между цветами на светофоре и движением 

машин и пешеходов; 

 покажите ребенку дорожные знаки, расскажите об их 

значении; 

 предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда вы 

берете с собой, отправляясь в магазин, гулять и т. Д. 

 чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с 

вопросами, как, по, его мнению, следует поступить на улице в 

том или ином случае, что означает тот или иной дорожный 

знак. 

 



 

 

Уважаемые родители! 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. Если вы 

купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила 

пользования им, требуя их неукоснительного выполнения. 

Ребенок должен усвоить – кататься на велосипеде можно только в 

отведенных для этого местах – дворах, парках, скверах. 

Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет 

запрещена. Нельзя сажать ребенка на раму своего велосипеда. Для 

ребенка на велосипедной раме позади руля должно быть 

установлено специальное седло с подножками. 

К моменту поступления ребенка в школу, он должен четко усвоить 

соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

 играй только в стороне от дороги; 

 переходи улицу там, где обозначены пешеходные переходы, 

где их нет – на перекрестках по линии тротуаров; 

 переходи улицу только шагом не бегом; 

 посмотри при переходе улицы сначала налево, а потом 

направо;  

 когда переходишь улицу, следи за сигналами светофора; 

 не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

 входи в любой вид транспорта  и выходи из него только тогда, 

когда он стоит, нельзя прыгать на ходу; 

 не высовывайся из окон движущегося транспорта; 

 выходи из машины только справой стороны, когда она 

подъехала к тротуару или обочине дороги; 

 не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

 если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего 

взрослого или милиционера помочь тебе, назови свой 

домашний адрес. 

Подготовила воспитатель 

 Юрочкина Т.Н.                                                                         



Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста в семье» 

 

Патриотическое воспитание дошкольников 

 

Как у маленького деревца, поднявшегося 

над землей, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так учитель 

должен заботиться о воспитании у своих 

детей чувства безграничной любви к 

Родине. 

  



В.А. Сухомлинский. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы. Ответ на 

вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена пытались дать 

многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял 

патриотизм как «...преданность и любовь к своему Отечеству и 

своему народу».   

Г. Бакланов писал, что это «...не доблесть, не профессия, а 

естественное человеческое чувство». В последнее время появился 

термин «новый патриотизм», который включает в себя чувство 

ответственности перед обществом, чувство  глубокой духовной 

привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное 

отношение к другим людям. 

Основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в 

ближайшем окружении ребенка, а точнее в семье. 

 У мальчиков с детства необходимо  формировать представления о 

необходимости всегда становиться на сторону слабых, не давать их 

в обиду, оказывать помощь. Мальчик должен понимать, что он 

мужчина, что настоящие мужчины берут на себя самую трудную и 

тяжелую работу, и для этого они должны с детства готовиться к 

этому, закаляться, заниматься спортом.  

Родители должны формировать у своих детей положительный опыт 

“решения конфликтов” (уметь договориться, уступить, прийти к 

соглашению без “кулаков” и т.д. 

У девочек нужно формировать представления о том, что значит 

сохранять, мирные, доброжелательные отношения между 

близкими, утешать и заботиться о них. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать так же, в какой 

стране он живет, чем она отличается от других стран. Нужно как 

можно больше рассказывать детям о городе, в котором они живут; 

воспитывать чувство гордости за свой город. Приучать детей 



бережно относиться к тому, что создано бабушками, дедушками, 

мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в 

общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в 

своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 

Существуют разнообразные формы воспитания у детей 

патриотических чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о 

природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на 

патриотические темы и детский фольклор региона в котором он 

живет, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания и, 

конечно, личный пример родителей. 

Через изучение истории и традиций предков, воспитывается 

гордость и уважение к родной земле. Важная роль здесь 

принадлежит сказкам, которые передаются от поколения к 

поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию. 

Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 

формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. 

Ребенок должен иметь понятие о государственных и  народных 

праздниках,   активно принимать в них участие. Также стоит 

познакомить их с культурой, обычаями и традициями других 

народов, сформировать к ним дружелюбное отношение. 

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она 

определяется бережным отношением к ней, выражается в 

элементарной заботе о животных, в доступном труде по 

выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в лес, 

на реку, в поле. Они дают возможность познакомить детей с 

некоторыми правилами бережного отношения к природе. При 

ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее 

красоту и разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у 

ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 

патриотом и гражданином своей страны. 



Не менее важным условием нравственно-патриотического 

воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные 

эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням.  

Быть патриотом своей страны - значит принимать близко к сердцу 

ее интересы, заботы, горести и радости, чувствовать себя 

ответственным за все то, что в ней происходит. Отношение к 

родине, ее культуре, истории, языку передается от родителей к 

детям. 

Подготовила воспитатель 

 Юрочкина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что должен знать и уметь ребенок старшего 

дошкольного возраста 

 знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей, где работают, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники; имеет постоянные обязанности по 

дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представления о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Рекомендации для родителей. 

 Воспитание маленького патриота начинается с самого 

близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, 

детского сада. 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 

поговорите о значении каждого объекта. 

 Дайте представление о работе общественных учреждений: 

почты, магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой 

сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. 

 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по 

благоустройству и озеленению своего двора. 

 Расширяйте собственный кругозор 

 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и 

поступки других людей. 

 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре 

своего народа 

 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, 

примерное поведение в общественных местах. 

 

 Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и 

гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живёте. 



 Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на 

долю ваших предков, из которых они вышли с честью 

 Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими 

местами своей Родины. 

 Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с 

ребёнком в музей или на выставку, помните, что чем раньше и 

регулярней вы будете это делать, пока ваш ребёнок ещё 

маленький, тем больше вероятность того, что он будет 

посещать культурные заведения в подростковом возрасте и 

юности. 

 Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым 

прожитым днём, тем больше пессимизма, недовольства 

жизнью будет выражать ваш ребёнок. 

 Когда вы общаетесь со своим ребёнком, обсуждайте не только 

проблемы,  но и отмечайте положительные моменты.  

 Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с 

позитивной стороны, никогда не говорите ему такие слова и 

выражения : «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Это не твое 

дело!» 

 Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о 

людях, прославивших нашу страну, в которой вы живёте, 

позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества. 

 Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется 

против вас самих 

 Как можно раньше откройте в своем ребенке умение 

проявлять позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и 

опорой в старости! 

 

Подготовила воспитатель 

 Юрочкина Т.Н. 

 

 

 



Выучите с детьми 

                                               Т. Бокова 

                                                Родина 

Родина слово большое, большое 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нём умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котёнок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щёчке родинка – 

Это тоже Родина. 

 

Пословицы 

Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Везде хорошо, но милее Родины нет. 

На чужой стороне и весна не красна. 

Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

Родина – мать, умей за нее постоять. 

 

 



Читаем детям 

Александрова З. «Родина» 

Алексеев С. «Дом», «Первый ночной таран»  

Жариков А. «Юнбат Иванов» 

Жаров А. «Пограничник»  

Кассиль Л. «Памятник солдату», «Москва», «Твои защитники» 

Кончаловская Н. Отрывки из книги «Наша  древняя столица» 

Крылов Я. «Трехцветный флаг» 

Ладонщиков Г. «Наша Родина» 

Лермонтов М.Ю. «Бородино» 

Махотин С. «Этот дом со скрипучим крыльцом» 

Орлов В. «Родное», «Я и мы», «Разноцветная планета» 

Орлов С. Родина» 

Прокофьев А. «Нет на свете Родины  красивей» 

Степанов В. «Родные просторы» 

Яковлев Ю. «Мама», «Малая Родина» 

 

Подготовила воспитатель 

 Юрочкина Т.Н. 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Положи твоё сердце у 

чтения» 

 

 

Ребёнок седьмого года жизни, 

научившись читать, самостоятельно 

постигает с малых лет известную 

ему «Репку» и размышляет над 

сказкой: «И зачем было такую репку 

сажать, которую сам вытянуть не 

можешь! А эти! Прибежали, зовут друг друга, суетятся, и все такие 

беспомощные. Не нравится мне эта сказка!» 

Им, сегодняшним детям, в художественном произведении не 

нравится многое: и то, что в пушкинской сказке о рыбаке и рыбке 

старуху обвиняют. За что её ругать: со стариком 30 лет и три года 

прожили, ничего не нажили, и после этого она к нему хорошо 

относиться должна! И то, что Колобок таким несообразительным 

оказался: надо было не повиноваться Лисе, а заменить её на ту, что 

помоложе, что лучше слышит, тогда бы и жив остался. Не нравится 

и то, что Каштанка, проявив свою собачью сущность, мчится на 

голос старого хозяина, забыв о своём положении примы на арене 
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цирка, сытной еде, коврах и удобствах в доме хозяина нового: куда 

мчится – то: к полям, стружкам, пинкам! 

Сегодняшние дети видят жизнь, изображённую в художественном 

произведении, по-другому, приоритетными считают иные 

ценности, имеют иные суждения о том, что было и что есть, и мы, 

взрослые, это знаем, но понять мир ребёнка конца 20 века не 

можем, потому что не хотим. Мы по-прежнему утверждаем, что 

«Репка» - это сказка о дружбе, о силе коллектива, способного 

совместно сделать большое дело, которое неподсильно одному, не 

задумываясь о том, что по этому поводу думает малыш. 

Наше общение с ребёнком в процессе чтения художественного 

произведения зачастую или не предполагает никакого разговора о 

прочитанном, или имеет форму диктата: понимай, как я, думай, как 

я. Результат такого общения – не только практически полная потеря 

интереса к чтению, к обдумыванию прочитанного (по мнению 

исследователей, только от 2 до 8 % детей-школьников любят читать 

и своей ведущей деятельностью считают чтение), но и воспитание 

новой человеческой генерации – безразличных ко всему на свете 

конформистов. Этот процесс начинается в семье, ДОУ и успешно 

продолжается в школе, заканчивая которую ребёнок усваивает: 

говорить надо не то, что думаешь, а то, что хотят услышать от тебя. 

Недовольство взрослых могут вызвать и вызывают детские 

фантазии, основанные на невольном фонетическом искажении 

прочитанного. Многие дети верят в то, что в народных сказках 

существует какой-то несчастный Добран, которого все жуют, 



потому что так они слышат известную концовку: «Стали жить-

поживать, да добра наживать». 

У ребёнка дошкольного возраста речевой слух находится в 

процессе развития. Малыш не всегда различает звуки речи, не 

всегда может уследить за непрерывным потоком слов. Ему бывает, 

неясен как смысл каждого отдельного слова, услышанного впервые 

или в непривычном сочетании, так и смысл фразы в целом. У 

дошкольника словарный запас и жизненный опыт не настолько 

велик, чтобы безупречно ориентироваться в звучащем тексте. В 

результате, услышанное им трактуется по-своему, так, как понятно 

только ему. Созданное малышом глубоко индивидуально, образно, 

красочно. За неправильно понятым словом или фразой порою 

встаёт целый мир детских видений, в котором ребёнку уютно 

потому, что он стал для него близким, отчётливым. 

У литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, 

видео, телепрограммы, компьютерные игры. Они ярки, 

увлекательны, их воздействие активно. Они не требуют того 

внутреннего напряжения, переживания, той работы ума, которые 

естественны при чтении хорошей, серьёзной книги. 

Период тотального влияния электронных зрительных образов на 

ребенка начался в России сравнительно недавно. Проблема 

«Визуальная культура и ребёнок» только начинает изучаться. Но 

аксиомой в ней является то, что мы не имеем права лишать ребёнка 

всего того, что создано технической мыслью нашего века, как и не 

имеем права не замечать и не исследовать то отрицательное, что 



электронный мир таит в себе. Причём внимание к этой проблеме 

должны проявлять все: от матери до исследователей. 

Ещё в 1960 году английским писателем Д.Б.Пристли было 

замечено, что готовые зрительные образы не содействуют развитию 

собственной способности создавать, образно мыслить. Это 

обедняет человека духовно, не пробуждает творческой энергии, 

даёт готовые поведенческие штампы, причём зачастую далеко не 

лучшие их образы. 

Находясь в электронном мире, дети научились обходиться без нас, 

взрослых. И это ещё одна проблема, которую мы стараемся не 

только не замечать. Но поощряем и приветствуем такие 

взаимоотношения. Ведь они освобождают нас от постоянных 

«почему?», «поиграй со мной», «что будет, если…». 

Сейчас весь мир озабочен тем, как вернуть книгу в руки ребёнка, 

как сделать компьютер союзником книг, помощником читателя. 

традиционно проблема формирования грамотного читателя 

считалась школьной проблемой, но сегодня почти все дети, идущие 

в школу, умеют читать и к семи годам успевают устать от 

постоянных упражнений в технике чтения и возненавидеть и 

«маму, моющую раму», и «Репку», и все книги, которые им ещё 

предстоит прочесть. Мы учим детей читать, но не учим уважать и 

понимать книгу, осознавать её роль в жизни человека, не 

учитываем индивидуальность ребёнка. Исследования по указанным 

проблемам, проведённые в течении более чем полутора веков, 

стали для нас догматом, а не основной для изучения современного 

ребёнка и его взаимоотношений с книгой вообще, и с современной 



книгой в частности. Думается, именно сейчас мы должны не только 

обратить внимание, но и приступить к деятельному решению этих 

проблем. 

Подготовила воспитатель 

 Юрочкина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Готовность к школе: Что мы 

не понимаем?» 
Наступает особое время хлопот в семьях 

будущих первоклассников. Обеспокоенные 

родители бегают от одной элитной гимназии 

к другой, что успеть записаться на 

собеседование или тестирование. В 

некоторых мамы и бабушки отличаются 

особым рвением в проталкивании чада к 

светлому будущему, детям ищут репетиторов 

по объявлению «Готовлю к поступлению в 

первый класс» или по настоятельным рекомендациям уважаемых 

знакомых. И вот с малышом занимаются с утра до вечера, так что 

ему поиграть некогда. Даже время прогулок приходится сокращать. 

А школьный психолог вдруг огорошивает маму на приеме: «Ваш 

сын — замечательный малыш. Но к школе пока не готов. Лучше 

ему еще годик в детский сад походить». Мама, конечно в гневе 

«Насажали тут всяких липовых «специалистов»! Напридумывали 

глупостей! Да кто он такой, этот психолог, чтобы мне указывать? 

Ребенок и читает уже, и до ста считает, и домашний адрес знает. 

Даже прописи освоил. И он, видите ли, не готов! Что значит — не 

готов?» 

http://www.longfellow.d21.k12.il.us/images/backpack3.jpg


Действительно, что значит — «не готов»? Что, собственно, 

означает эта злополучная «готовность к школе», которая доставляет 

так много хлопот педагогам и заставляет так сильно нервничать 

родителей? 

У любого психологического понятия, как правило, есть своя 

история. Сейчас мы уже привыкли к сочетанию «готовность к 

школе». Но это довольно молодой термин. И проблема готовности 

к школе тоже очень молодая. А возникла проблема готовности в 

связи с экспериментами по обучению шестилеток. Пока дети шли в 

школу с семи или даже с восьми лет, никаких вопросов не 

возникало. Конечно, одни учились лучше, другие хуже. Но когда 

процесс обучения столкнулся с шестилетками, привычные, 

устоявшиеся методы работы вдруг потерпели фиаско. Более того, 

несостоятельными оказались прогнозы школьной успешности 

детей и привычные объяснения их неудач. Вот приходит 

симпатичный ребёнок из интеллигентной семьи. Воспитанный. 

Родители уделяют ему много внимания, развивают, как могут. Он и 

читает, и считает. Казалось бы, чего ещё хотеть от будущего 

первоклассника? Только учи его – и получится отличник. Так не 

получается! Шестилеток принимали не везде. Это, как правило, 

были элитные школы, имевшие возможность, так или иначе, 

отбирать детей. Учителя и отбирали - по привычным для себя 

показателям. А через полгода выяснялось, что чуть ли не половина 

отобранных детей не оправдывает возлагавшихся на них надежд. 

Не то, что отличники из них не получались: возникала проблема 

даже на уровне освоения программы. Казалось, что возникшие 



сложности решить можно: раз дети плохо учатся, значит, плохо 

готовы. А раз плохо готовы, нужно готовить лучше. К примеру с 

пяти лет. И под этим «лучше» опять понималось «читать, считать» 

и т. д. И опять ничего не получалось. Потому что нельзя ничего 

хорошего сделать с ребёнком с помощью механического снижения 

планки обучения, игнорируя законы его психологического 

развития. 

В чём же суть «готовности»? 

Готовность – это определённый уровень психического развития 

человека. Не набор некоторых умений и навыков, а целостное и 

довольно сложное образование. Причём неправильно суживать его 

исключительно до «готовности к школе». Каждая новая ступень 

жизни требует от ребёнка определённой готовности – готовности 

включаться в ролевые игры, готовности отправиться без родителей 

в лагерь, готовности обучаться в ВУЗе. Если ребёнок в силу 

проблем своего развития не готов вступать в развёрнутые 

отношения с другими детьми, он не сможет участвовать в ролевой 

игре. Если он не готов ехать в лагерь без родителей, 

оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не готов 

играть по правилам университета, не сможет успешно учиться. Но 

наивно полагать, что можно предотвратить какие-то сложности в 

его жизни, опережая события. 

Успехи молодого человека в вузе никак не связаны с тем, читают 

или не читают вузовские преподаватели лекции в старших классах 

его школы. Вузовские преподаватели, как правило, при работе со 

старшеклассниками пользуются привычными для себя методами 



обучения – вузовскими. А школьников нужно учить школьными 

методами. И блестящий университетский профессор может сделать 

для развития ребёнка не больше, а меньше, чем хороший школьный 

учитель. Точно так же вживление школьных методов обучения в 

детский сад не является профилактикой школьных трудностей. Как 

раз наоборот – оно их порождает. 

Существует непреложная логика личностного развития: человек 

не может в своём развитии перейти на новый этап, если он не 

пережил, не прожил полноценно этап предыдущий. Характерный 

пример: психологическая служба получила разрешение работать в 

детском доме. Набрав всевозможных книжек, игрушек, 

развивающих пособий психологи пришли к детям. Выяснилось, что 

никакие книжки, игрушки детдомовским детям не нужны. Им 

нужно посидеть на коленках, потрогать бусинки, потеребить 

пуговичку. Эти дети не прожили полноценно стадию общения с 

взрослым. И они пробуют восполнить этот пробел при любом 

удобном случае. Естественно, за счёт тех видов деятельности, 

которые должны были бы соответствовать их возрасту. 

Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он 

должен качественно измениться. У него должны развиться новые 

психические функции. Их невозможно развить заранее, потому что 

в дошкольном возрасте они отсутствуют. «Тренировка» - вообще 

слово некорректное по отношению к маленькому ребёнку. 

Моторика, мышление, память – это всё прекрасно. Только к 

школьной готовности относится не только это. Огромное 

количество книжной продукции, запудривающей родителям мозги 



(мол, купите – и дело будет в шляпе), никак не влияет на 

вызревание школьной готовности. Это процесс внутренний, и извне 

им управлять невозможно. 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, 

принимать её. Д. Б. Эльконин так и говорил об этом: первый 

показатель готовности к школе – «приём учебной задачи». Когда 

учитель пытается объяснить детям смысл умножения на примере 

выложенной плитками кухни, а дети начинают задавать вопросы о 

цвете плитки, о магазине в котором плитку купили, о том, какая 

машина столько плитки привезла и т. п. , это значит: они не могут 

принимать учебную задачу, не видят её. Почему? потому что они 

не готовы к школьному обучению. 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет 

выделять общий способ действия. Он способен охватить ситуацию 

целиком, её смысловую составляющую. Дошкольник же на его 

месте будет действовать формально. Вот пример. На одном занятии 

в детском саду воспитательница написала на доске пример: «5-3». 

Дети должны были придумать задачу по этой записи. И один 

мальчик задачу придумал: «У мамы было пять ножниц. Три она 

взяла и съела. Сколько ножниц осталось?» Опускаем 

характеристику мальчика. Интересно, что ответили другие дети. 

Они ответили: «осталось двое ножниц». На полном серьёзе. Никто 

не засмеялся. Ну, и действительно. Пять – это три и два. Три 



убрали, два осталось. Умеют считать эти малыши? Умеют. Готовы 

к школе? Не готовы. 

Третья составляющая готовности к школе – появление 

специфической самооценки. Проводилось исследование 

самооценки у дошкольников и младших школьников. Для этого 

использовался ряд сюжетных картинок. Например, на картинке 

изображалась горка. По ней на лыжах съезжает мальчик. А на 

следующей картинке этот мальчик лежит в сугробе, лыжи в разные 

стороны торчат. Или девочка поднимает ведро с водой. А на другой 

картинке ведро упало, вода разлилась. Детям задаётся вопрос: 

«Почему так вышло? В чём причина неудач?» Что отвечают 

дошкольники? Горка крутая, ведро тяжёлое. А школьники? 

Мальчик не очень хорошо умеет кататься на лыжах. Девочка 

недостаточно сильная, чтобы ведро поднять. Но мальчик, 

добавляют они, потренируется и научится съезжать. Девочка тоже 

подрастет, и обязательно с ведром будет справляться. О чём это 

свидетельствует? О разном подходе к жизни. Дошкольники ещё не 

выделяют себя из окружающей действительности в качестве 

субъектов деятельности. Местоимение «я» для них тотально: не я в 

конкретной деятельности, а «я» вообще, в целом. При таком 

взгляде на жизнь его не то, что первая двойка или тройка, его 

четвёрка убьет наповал. Ведь если «я» нарисовал не очень хорошо, 

значит – «я» плохой. Это значит – меня любить не будут. 

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в 

игровом пространстве. Его интересует сюжет, но совершенно не 

интересует процессуальная сторона деятельности. Казалось бы, это 



парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только что-нибудь делая. 

Но он не рефлексирует способы своей деятельности. Если задача у 

него не получается, дошкольник скажет: «А я как будто сделал!». 

Д. Б. Эльконин в своё время проводил эксперимент по изучению 

процессуальности у дошкольников и младших школьников. Для 

этого был придуман механический лабиринт с моторчиком. В 

железном ящике были вырезаны прорези, по которым могла 

двигаться куколка Красная Шапочка. И были четыре кнопки 

управления этой куклой. Дошкольники и школьники совершенно 

по-разному участвовали в игре. Дошкольники фантазировали по 

поводу приключений Красной Шапочки. Даже если им не 

удавалось провести куколку по лабиринту, они с успехом 

восполняли свою неудачу за счёт воображения. А школьников 

интересовало, как именно куколка движется. Они могли снять ящик 

и экспериментировать с кнопками, чтобы понять принцип 

управления механизмом. Главным был для них вопрос «как?», а не 

«что?». 

Вот такие специфические составляющие школьной готовности. 

Теперь надо ответить на важный вопрос. Что означает этот 

диагноз: «ваш ребёнок не готов к школе»? Родитель с испугом 

прочитывает в этой формулировке нечто страшное: «Ваш ребёнок – 

недоразвитый». Или: «Ваш ребёнок – плохой». Но речь идёт о 

шестилетнем ребёнке. И констатируемая на данный момент 

неготовность к школьному обучению значит всего лишь то, что она 

значит. А именно то, что ребёнку с поступлением в школу надо 

повременить.     Он ещё не доиграл. 



Подготовила воспитатель 

 Юрочкина Т.Н. 

 

 

 


