
Родительское собрание  

в подготовительной группе  

«Готовность дошкольника 

к школе в контексте 

ФГОС» 
  

Сейчас дошкольный возраст сам по себе 

ценен. Детей дошкольного возраста нужно 

не учить, а развивать. Развивать нужно по 

средством доступного для их возраста деятельности — игры. В результате весь 

образовательный процесс будет встроен в игру и дети сами того не замечая будут 

обучаться. В стандарте учитываются индивидуальные потребности каждого ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

 

      Изменения касаются также позиции взрослого. Взрослый взаимодействует, но 

взаимодействие рассматривается не в формальном контексте (я в группе, я 

контролирую, делаю замечания, поучаю, а в сущностном (партнёрство). Взрослый 

взаимодействует с детьми: вместе ставит цели, вместе действует по достижению этих 

целей и вместе оценивает тот продукт, что получился на выходе. 

 

Что такое ФГОС - это требования которые прописаны в программе, и каждый 

воспитатель работает по этой программе. (показать, рассказать своими словами) 

 

Психологическая подготовка детей к школе включает: 

 интеллектуальную готовность; 

 мотивационную готовность; 

 эмоционально-волевую готовность; 

 коммуникативную готовность. 

 

1.Интеллектуальная готовность предполагает развитие внимания, памяти, 

сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, установление 

закономерностей, пространственного мышления, умение устанавливать связи между 

явлениями и событиями, делать простейшие умозаключения на основе аналогии. 

Например, морковь – огород, грибы — … лес 

 

К 6–7-и годам ребенок должен знать: 

 свой адрес и название города, в котором он живет; 

 название страны и ее столицы; 

 имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 

 времена года, их последовательность и основные признаки; 

 названия месяцев, дней недели; 

 основные виды деревьев и цветов; 



 следует уметь различать домашних и диких животных; 

 понимать, что бабушка — это мама отца или матери; 

 и др. 

 

2.Мотивационная готовность… 

Иными словами, он должен ориентироваться во времени, пространстве и 

подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную роль — роль 

школьника. 

С этой целью родителям необходимо объяснить своему ребенку, что учёба – это труд, 

дети ходят учиться для получения знаний, которые необходимы каждому человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Не следует 

запугивать детей школой, предстоящими трудностями, строгой дисциплиной, 

требовательностью учителя. «Вот пойдёшь в школу – там за тебя возьмутся, никто там 

тебя жалеть не будут». Помните, что ваши оценки с легкостью заимствуются детьми. 

Ребенок должен видеть, что родители спокойно и уверенно смотрят на его 

предстоящее поступление в школу, дома его понимают, верят в его силы. 

Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок “не наигрался”. Но в 

возрасте 6–7 лет психическое развитие очень пластично, и дети, которые “не 

наигрались”, придя в класс, скоро начинают испытывать удовольствие от процесса 

учебы. 

 

3.Волевая готовность предполагает наличие у ребенка: 

 способностей ставить перед собой цель, 

 принять решение о начале деятельности, 

 наметить план действий, 

 выполнить его, проявив определенные усилия, 

 оценить результат своей деятельности, 

 а также умения длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная деятельность и 

конструирование, поскольку они побуждают длительное время сосредоточиваться на 

постройке или рисовании. 

Не ругайте ребёнка за ошибку, а разберитесь в её причине. 

Структура головного мозга, 

отвечающая за произвольность 

поведения, формируется к 7 

годам, поэтому ваши требования 

должны быть адекватными его 

возрасту. 

Относитесь к ребёнку, как к себе, 

мы ценим себя по тому, что 

можем и умеем, так как всё знать 

невозможно. 

 



4.Коммуникативная готовность. 

Проявляется в умении ребенка подчинять свое поведение законам детских групп и 

нормам поведения, установленным в классе. 

Она предполагает способность включиться в детское сообщество, действовать 

совместно с другими ребятами, в случае необходимости уступать или отстаивать свою 

правоту, подчиняться или руководить. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими.  

Личный пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, соседями 

также играет большую роль в формировании этого вида готовности к школе. 

«Портрет» первоклассника, не готового к школе: 

 чрезмерная игривость; 

 недостаточная самостоятельность; 

 импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 

 неумение общаться со сверстниками; 

 трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание 

контактировать) или, наоборот, непонимание своего статуса; 

 неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия словесной или 

иной инструкции; 

 низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать обобщение, 

классифицировать, выделить сходство, различие; 

 плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-моторных 

координации (неумение выполнять различные графические задания, 

манипулировать мелкими предметами); 

 недостаточное развитие произвольной памяти; 

 задержка речевого развития (это может быть и неправильное произношение, и 

бедный словарный запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.). 

 

Еще одной из главных задач перед школой воспитывать самостоятельность у 

ребенка. 

Ребёнок должен уметь ухаживать за собой, самостоятельно раздеваться и одеваться. 

Очень важно приучить ребёнка к гигиене. 

Научите малыша убирать своё рабочее место, бережно относиться к вещам. 

Чтобы ребёнок быстрее смог адаптироваться в школе, он должен быть достаточно 

самостоятельным. Постарайтесь меньше опекать его, дайте ему возможность 

принимать самостоятельные решения и отвечать за них. 

Поручите ему какие-нибудь домашние дела, он научился выполнять свою работу без 

помощи взрослых. Родители не должны делать то, что дети забыли или не захотели 

выполнять.  

 

Правила детского общежития, которые вы с ребенком должны проговаривать: 

 Не отнимай чужого, но и не всё своё отдавай. 

 Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться. 

 Не дерись без обиды. 



 Не обижайся без дела. 

 Сам ни к кому не приставай. 

 Зовут играть иди, не зовут – попросись. Это не стыдно. 

 Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чём не 

проси. 

 Из-за отметок не плачь. Будь гордым. С учителем за отметки не спорь. И на 

учителя на отметки не обижайся. Делай уроки, а какие будут отметки, такие и 

будут. 

 Не ябедничай за спиной у товарищей. 

 Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят. 

 Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай вместе 

пойдём домой. 

 И не выставляйся. Ты не лучше всех, ты не хуже всех, ты мой любимый. 

 Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, и я буду ждать и думать о тебе. 

 Дорогу переходи внимательно, не торопись. 

 

Формулы вербального (словесного) общения, которыми может овладеть ребёнок к 

концу дошкольного возраста 

 Приветствие. Здравствуйте, добрый день, доброе утро, добрый вечер, рад тебя 

или Вас видеть, привет. 

 Прощание. До свидания, спокойной ночи, до завтра, счастливого пути, доброй 

ночи. 

 Извинение. Извините, пожалуйста; простите, пожалуйста; прошу прощения. 

 Обращение. Скажите, пожалуйста; будьте добры, могли бы вы; вас не затруднит. 

 Знакомство. Давайте познакомимся, меня зовут… познакомьтесь, это… 

Взрослые, помните! Подражая взрослым, дети легко усваивают правила вежливости. 

 

Вот портрет дошкольника, готового к обучению в школе по ФГОС: 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы физические качества и потребность в двигательной 

активности. Соблюдает элементарные правила ЗОЖ. 

Любознательный. Интересуется новым и неизвестным. Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности. 

Эмоционально-отзывчивый. 

Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 



Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослми. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Поведение ребенка преимущественно определяется 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их 

сформированности. 

 

Памятка для родителей по подготовке детей к школе 
 

Готовность к обучению в школе - это такой уровень физического, психического и 

социального развития ребенка, который необходим для успешного усвоения школьной 

программы без ущерба для его здоровья. 

Следовательно, понятие «готовность к обучению в школе» включает: 

-физиологическую готовность – хороший уровень физического развития; 

-психологическую готовность – достаточное развитие познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения, ощущения, речи), 

обучаемости; 

-социальную готовность – умение общаться со сверстниками и взрослыми. 

 

Все три составляющие школьной готовности тесно взаимосвязаны, недостатки в 

формировании любой из ее сторон так 

или иначе сказываются на успешности 

обучения в школе. Кроме занятий в 

детском саду мы рекомендуем играть 

с детьми дома для закрепления 

полученных знаний и навыков. 

 

Назови одним словом 

Игра проводится с предметными 

картинками, либо с игрушками. 

Смысл упражнения – научить ребенка 

правильно использовать обобщающие 



слова.  Взрослый выкладывает на стол картинки, и просит назвать их одним словом. 

Например, 

1) лиса, заяц, волк, медведь – животные;  

2) кровать, стул, диван, кресло; - мебель; 

3) сосна, ель, ива, клен – деревья и т.п. 

 

Графический диктант 

Для упражнения нужен тетрадный лист в клетку и карандаш. Первое время для 

ребенка желательно поставить точки, чтобы он знал, откуда начинать узор. Перед 

началом упражнения пусть ребенок покажет, где у него правая и где левая рука. Узоры 

могут быть любыми, а начинать желательно с простого. 

Например: 

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна направо. 

Предложите ребенку закончить узор самостоятельно до конца строчки. Далее можно 

давать задания посложнее, например, две клетки вверх, одна влево и т.д. 

 

Назови три предмета 

Эта игра развивает у ребенка словесно-логическое мышление. Ведущий (вначале 

взрослый, а затем – кто-то из детей) называет слово (например, мебель) и бросает мяч 

одному из играющих, тот должен назвать три предмета, которые можно назвать одним 

этим словом (например, стул, стол, кровать). Кто ошибся, платит фант. 

 

 

Что изменилось? 

Перед ребенком выкладывают 7 

картинок или игрушек (для начала 

можно 3-4), он должен запомнить, 

как они расположены. Затем 

взрослый просит ребенка закрыть 

глаза, в это время меняет 2 (затем 

можно больше) картинки (игрушки) 

местами или убирает одну (или 

больше) из них. Ребенка просят 

открыть глаза, он должен заметить, 

что изменилось. 

 

Четвертый лишний 

Это упражнение можно проводить в нескольких вариантах: 

 

1)с картинками: взрослый выкладывает 4 картинки с изображением предметов и 

говорит ребенку: «Здесь три картинки подходят друг к другу, а одна не походит к ним. 

Покажи ее. Почему она лишняя? Например, кот, собака, ласточка, мышь (ласточка – 

лишняя, т.к. это птица, а остальные – животные) или любые другие картинки. 

 



2)с окружающими предметами: взрослый обращает внимание ребенка на любые 

предметы дома или на улице и спрашивает, что лишнее и почему. Например, стул, 

стол, чашка, кровать. 

 

3)со словами: взрослый называет четыре слова и спрашивает у ребенка, какое слово 

лишнее и почему. Например, нос, уши, очки, глаза. 

 

Найди предмет треугольной (квадратной, прямоугольной, круглой) формы 

Игра развивает у ребенка восприятие формы. Ребенку предлагают в окружающей 

обстановке или на картинке находить и называть предметы заданной формы. 

Например, треугольной формы: подставка для кастрюли, формочки для печенья, 

колпачок у Петрушки, елка, крыша у домика. Кто больше назовет предметов заданной 

формы, тот выиграл. 

 

Волшебный мешочек 

В мешочек помещают мелкие предметы различной формы. Ребенку предлагают 

опустить руку в мешочек, выбрать предмет и определить его на ощупь. Затем он 

достает предмет из мешочка, рассматривает его и рассказывает о нем: на какую 

фигуру он похож. 

Вначале в мешочек помещают простые геометрические фигуры, а затем более 

сложные – предметы и игрушки, которые ребенок отгадывает, обследуя их форму на 

ощупь. 

 

Задание на внимание 

Ребенку предлагают нарисовать 10 (для начала можно меньше) треугольников (или 

любых других фигур) и закрасить, например, вторую, седьмую и девятую фигуры (или 

любые другие по порядку). 

 

 

Штриховка 

Взрослый рисует любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и проводит в 

ней 1-2 линии 

(горизонтальные, 

вертикальные или по 

диагонали), на конце которых 

нарисовано по одной стрелочке 

(чтобы ребенок понимал, в 

каком направлении штриховать 

фигуру).  

 

Последовательность событий 

Ребенку предлагают по 

картинкам рассказать о каком-



либо событии, при этом спрашивают, что было сначала, что потом и чем все 

закончилось. Желательно, чтобы он говорил полными предложениями. 

Если дома нет таких картинок, можно поговорить с ребенком о том, как прошел его 

день в детском саду, чем они с ребятами занимались, что ели, что нового и 

интересного он узнал в детском саду за этот день. 

Можно прочитать ребенку небольшую сказку или рассказ и попросить его подробно и 

последовательно пересказать. 

 

Пожелания родителям 

1. Занимайтесь с ребенком систематически (2-3 раза в неделю), занятия желательно 

проводить в одно и то же время. 

2. Продолжительность каждого занятия для детей 6-7 лет – не больше 30 минут. 

3. Рисовать (писать), читать, раскрашивать, лепить, вырезать, клеить лучше за столом. 

Можно 10-15 минут заниматься за столом, 10-15-минут – на коврике. Это позволяет 

менять позу, снимает мышечное напряжение. 

4. Не занимайтесь с ребенком, если он плохо себя чувствует или активно отказывается 

от занятий. 

5. Начинайте занятие с любимых или простых для выполнения заданий. Это дает 

ребенку уверенность в своих силах. 

6. Не ругайте, не стыдите ребенка за неудачи. 

7. Подбадривайте ребенка, если у него что-то не получается. Терпеливо разъясняйте 

все, что непонятно. 

8. Обязательно найдите, за что похвалить ребенка во время каждого занятия. 

9. Не заставляйте ребенка многократно повторять те задания, которые не получаются. 

 

Еще положительно влияет на развитие дошкольника занятия музыкой, хореографией, 

физические упражнения, посещения кружков и секций по интересам ребенка, студии 

рисования, лепки, конструирования и все, что интересно малышу. 

 

Желаем вам и вашим детям успехов! 

 

PS: участие в собрании с консультацией педагога-психолога доу. 

                                                               

Подготовила: воспитатель Прянишникова А.А. 


