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В статье раскрывается тема психолого-педагогических условий развития дисциплинированности в 

первом классе как черты характера ребенка. Приводятся основные тезисы теоретического анализа 

психологической литературы, определяющей сущность и структуру дисциплинированности как пси-

хологической реальности. Описываются результаты эмпирического исследования особенностей 

дисциплинированности и ее компонентов. Также приводится программа развития дисциплинирован-

ности в первом классе.  
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 первых дней обучения в школе ребенок 

попадает в образовательное простран-

ство, которое требует от него высокого уровня 

личностного развития, сформированности 

определенных черт характера, которые бы по-

могали ему в учебной деятельности. И дисци-

плинированность как внутренне осознаваемая 

необходимость и возможность соблюдать пра-

вила – одна из них. Особое значение она имеет 

в первом классе, так как именно в первый год 

обучения происходит адаптация ребенка к но-

вому виду деятельности, к новым требованиям 

и правилам поведения и общения, что проис-

ходит на фоне недостаточной сформированно-

сти произвольной саморегуляции и кризиса     

7 лет. В связи с этим важно рассмотреть дис-

С 
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циплинированность в данном возрасте и по-

нять, в каких направлениях будет протекать ее 

развитие в первом классе.  

Теоретический анализ понятие дисци-

плинированности. Традиционно дисципли-

нированность рассматривается именно в пе-

дагогике, так как напрямую связана с поведе-

нием ребенка на уроках, с его самоорганизаци-

ей и самодисциплиной. Педагогическая сущ-

ность дисциплинированности отражается в ра-

ботах отечественных педагогов: А.С. Макарен-

ко (дисциплинированность как следование 

коллективным задачам, как ограничение инди-

видуального для сохранения коллективно), 

О.С. Газмана (дисциплинированность как 

способность соблюдать принятый порядок 

жизни школы и правила взаимодействия с 

учениками и учителями), Г.М. Коджаспирова 

(точное соблюдение установленного в школе 

порядка, прилежное выполнение своих обя-

занностей и требований учителя, подчинение 

своему долгу) [1; 5; 6].   

При таком понимании данного феномена 

развитие дисциплинированности в педагоги-

ческой реальности будет происходить через 

применение методов приучения, убеждения 

и принуждения (В.Е. Гурман), технологий 

коллективной работы (А.С. Макаренко), а 

также с помощью моральной и патриотиче-

ской пропаганды соблюдения дисциплины 

(Р.А. Рогожникова) [2; 6; 7].   

Отмечается, что в настоящее время воспита-

тельная работа в школе имеет назидательный 

характер (вопросы нарушения дисциплины не-

редко решаются авторитарными методами). 

При этом воспитательное воздействие направ-

лено на развитие внешней дисциплинирован-

ности, которая необходима для проведения 

урока или соблюдения тишины в классе. Лич-

ностного осознания и добровольного следова-

ния дисциплине не формируется. Такая пози-

ция, как нам кажется, является узкой и неэф-

фективной ввиду ее ситуативности, неустойчи-

вости, поэтому важно разобраться, что пред-

ставляет дисциплинированность как черта ха-

рактера, и как развивать внутреннюю дисци-

плинированность личности первоклассника [3]. 

Обратимся к психологическим исследова-

ниям. Содержание личностного развития, 

предопределяющего формирование дисци-

плинированности, в психологии изучали та-

кие отечественные и зарубежные авторы как 

Л.С. Выготский (развитие личности через 

становление внутренней позиции), С.Л. Ру-

бинштейн (изменение поведения внешнего 

через осознание и коррекцию внутренних 

мотивов), А. Бандура (развитие личности в 

процессе подражания идеалам поведения).  

Среди современных авторов можно выделить 

следующие трактовки феномена. Е.Ю. Стри- 

жов определяет дисциплинированность как 

комплексное характерологическое качество 

личности, включающее внутреннюю организо-

ванность, умение подчинятся собственным це-

лям (самодисциплина) и общественным уста-

новкам [9, с. 5]. 

Е.П. Ильин считает, что дисциплиниро-

ванность – это сложное свойство личности, 

отражающие способность и умение соблю-

дать нормы и правила общественной морали 

[4, с. 199]. 

С точки зрения С.В. Сидорова, дисципли-

нированность может выступать в структуре 

личности как внутренняя готовность и уме-

ние человека качественно реализовать по-

ставленные задачи в заданный срок. Такой 

подход наиболее близок к организационной 

модели дисциплинированности, так как рас-

сматривает ее как инструмент повышения 

эффективности и качества учебной (для 

школьников) и профессиональной (для со-

трудников) деятельности [8].  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

психологическое содержание понятия дисци-

плинированности непосредственно направле-

но на личность человека и особенности ее раз-

вития, на внутренне принятие человеком зна-

чимости дисциплины. Эта позиция, как нам 

кажется, наиболее полно раскрывает дисци-

плинированность как черту характера и позво-

ляет простроить перспективы развития данно-

го личностного свойства у детей.  

Рассмотрим позицию современных авто-

ров Л.Я. Дорфмана и В.Н. Лядова. В соот-

ветствии с их метаиндивидуальной моделью 

дисциплинированность – это сложное струк-

турное характерологическое свойство лич-

ности (черта характера), которое основыва-

ется на знаниях и представлениях о дисци-

плинированности личности и внутренней 
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мотивационной позиции, которая проявляет-

ся в поведении в качестве склонности к со-

блюдению установленных норм и правил. 

Этими авторами была предложена следую-

щая структура дисциплинированности:  

 когнитивный компонент (знания и пред-

ставления о соблюдении правил и норм пове-

дения, нравственные представления и умение 

сопоставлять знания правил и норм поведения 

с нравственными представлениями); 

 мотивационный компонент (мотивы 

дисциплинированного поведения, принятие 

или непринятие нравственных идеалов и 

наличие (или отсутствие) желания и стрем-

ления соблюдать нормы и правила); 

 поведенческий компонент (следование 

социальным нормам и правилам поведения – 

чаще всего в общении и игре, а также умение 

ориентироваться при выполнении деятель-

ности на заданную систему требований 

взрослого) [3].   

Констатирующий этап эксперимента по 

развитию дисциплинированности. В рам-

ках изучения дисциплинированности как 

черты характера мы поставили задачу эмпи-

рического исследования уровневых и содер-

жательных особенностей дисциплинирован-

ности у первоклассников. В рамках ее раз-

решения мы сравнили особенности развития 

вышеуказанных компонентов в группах с 

разным уровнем общей дисциплинированно-

сти, а также выделили детей, нуждающихся 

в развивающей помощи.  

Исследование проходило на базе общеоб-

разовательной школы г. Оренбурга. Выборка 

состояла из 74 обучающихся первых классов 

в возрасте 6-7 лет, из них 32мальчика и 42 

девочки. 

Для изучения дисциплинированности пер-

воклассников применялись следующие мето-

дики: методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой; ме-

тодика «Неоконченные ситуации» А.М. Ще-

тинина, Л.В. Крис; методика рисование по 

точкам А.Л. Венгер. 

Затем по результатам методик было про-

ведено определение общего уровня развития 

дисциплинированности, которое осуществ-

лялось с помощью метода стандартизации 

данных в шкалу стэнов. 

Результаты эмпирического исследования 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ И  

ЕЕ КОМПОНЕНТОВ НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ ЭТАПЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

 Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Когнитивный компонент 

дисциплинированности  
37% 53% 10% 

Мотивационный компонент 

дисциплинированности 
37% 50% 13% 

Поведенческий компонент 

дисциплинированности 
32% 53% 18% 

Общий уровень дисципли-

нированности  
30% 53% 17% 

 

Нами были сделаны следующие выводы. 

Наименьшей выраженностью у опрошенных 

детей обладает поведенческий компонент, 

чуть лучше развиты когнитивный и мотиваци-

онный. Можно предположить, что первоклас-

сники уже обладают определенным уровнем 

знаний и представлений о дисциплинирован-

ности, у них есть желание быть дисциплини-

рованным, стремление выполнять поручения 

учителя и родителя, однако, пока нет соответ-

ствующих навыков, которые позволили бы 

полностью контролировать свое поведение, 
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выполнять инструкцию педагога. Это вероят-

но связано с процессов развития произвольно-

сти поведения и самоконтроля, которые будут 

окончательно сформированы лишь к концу 

начальной школы.  

При изучении общего уровня дисципли-

нированности выявилось, что преобладаю-

щим среди опрошенных является средний 

уровень дисциплинированности (53%), так-

же отмечается значительная группа с высо-

ким уровнем (30%), и отдельного внимания 

требуют низкодисциплинированные ученики 

(17%). Анализ содержательных особенностей 

каждой группы позволил нам определить, ка-

кие компоненты наиболее выражены у раз-

личных категорий детей. Так, для высокодис-

циплинированных первоклассников свой-

ственны высокие показатели развития всех 

трех компонентов, следовательно, эти дети 

отличаются целостными знаниями и пред-

ставлениями о том, как себя нужно вести, 

стремлением быть дисциплинированным, а 

также высоко развитым умением соблюдать 

нормы и правила поведения, слушать и вы-

полнять инструкцию взрослого. Среднедисци-

плинированные первоклассники характеризу-

ются наличием знаний норм и правил поведе-

ния и широкими нравственными представле-

ниями, однако для них свойственны недоста-

точные, непостоянные мотивы дисциплиниро-

ванного поведения, и неумение реализовывать 

свою внутреннюю дисциплинированность в 

поведении (на уроках и дома).  

Первоклассники с низким показателем дис-

циплинированности характеризуются средним 

уровнем когнитивного компонента (фрагмен-

тарностью знаний и представлений о дисци-

плинированной личности), а также слабой мо-

тивацией и неумением вести себя согласно 

правилам поведения.  

Таким образом, была определена группа 

детей со средним и низким уровнем сформи-

рованности дисциплинированности, которая 

нуждалась в развивающем воздействии, что 

и определило проведение формирующего 

этапа эксперимента. 

Формирующий этап эксперимента по 

развитию дисциплинированности. Основы-

ваясь на концепцию Л.Я. Дорфмана и В.Н. Ля-

дова, нами были сформулированы следующие 

условия развития дисциплинированности у 

младших школьников (первоклассников): 

1. Организация проблемных ситуаций, 

приводящие к осознанию важности знаний о 

нормах и правилах поведения. 

2. Знакомство с идеалами дисциплиниро-

ванности приводящие к возникновению лич-

ностной значимости соблюдения норм и 

правил поведения. 

3. Организация игрового взаимодействия 

обеспечивающие развития умения действо-

вать по правилу. 

Данные условия были заложены нами в 

коррекционно-развивающую программу, 

направленную на всестороннее различие 

дисциплинированности как черты характера 

первоклассников.  

Форма работы – групповая. Основные ме-

тоды, через которые будут реализованы усло-

вия коррекционно-развивающего воздействия: 

игротерапия (сюжетно-ролевые игры, по-

движные, музыкальные, дидактические), сказ-

котерапия, изотерапия. Дополнительными ме-

тодами будут выступать: анализ проблемных 

ситуаций, беседы и дискуссии.  

В соответствии с заявленными задачами и 

развивающими условиями программа состо-

ит из 9 занятий, каждое из которых направ-

лено на комплексное развитие дисциплини-

рованности в целом через стимулирование 

развития ее компонентов. Структура и со-

держание занятий соответствует возрастным 

особенностям первоклассников, учитывает 

опору на наглядно-образное мышление, от-

вечает потребность в социальном одобрении, 

создает ситуацию успеха для позитивного 

закрепления высокой дисциплинированности 

как личностного качества.  

Занятия проводит педагог-психолог, одна-

ко, возможно привлечение классного руково-

дителя с целью создания единой системы тре-

бований, ориентации детей на правила пове-

дения и общения непосредственно на уроках. 

Оценочный этап эксперимента по раз-

витию дисциплинированности. С целью 

проверки эффективности заявленных усло-

вий, а также правильности подобранных ме-

тодов коррекционно-развивающего воздей-

ствия было проведено повторное эмпириче-

ское изучение особенностей дисциплиниро-
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ванности первоклассников в контрольной и 

экспериментальной групп после реализации 

программы развития дисциплинированности 

с целью определения эффективности влия-

ния заявленных психологических условий.   

На данном этапе использовался тот же ди-

агностический инструментарий, что и на 

констатирующем этапе исследования.   

Результаты оценки сдвигов в контрольной 

и экспериментальной группе с помощью T-

критерия Вилкоксона представлены в табли-

це 2 и таблице 3. 

 

Таблица 2 

 

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ СДВИГОВ В ОБЩЕМ УРОВНЕ  

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Показатели дисциплинированности Тэмп р* 

Интегральный показатель развития 

дисциплинированности 
50,5 незначимо 

 

*При n1=26, n2=37 Ткр=26 для р≤0,05, Ткр=60 для р≤0,01 

 

По данным таблицы 2 можно видеть, что 

в контрольной группе первоклассников не 

выявляются статистически значимые разли-

чия в показателях дисциплинированности. 

Таблица 3 

 

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ СДВИГОВ В ОБЩЕМ УРОВНЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 

У ПЕРВОКЛАССНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Показатели дисциплинированности Тэмп р* 

Интегральный показатель развития  

дисциплинированности 
6 0,01 

 

*При n1=26, n2=26Ткр=110 для р≤0,05, Ткр=84 для р≤0,01 

 

При оценке изменений в уровне дисципли-

нированности в экспериментальной группе мы 

наблюдали статистически значимые различия, 

из чего следует вывод, что оказанное коррек-

ционно-развивающее воздействие оказалось 

эффективным и поспособствовало повышению 

показателей дисциплинированности опрошен-

ных первоклассников.  

Таким образом, результатами проведенно-

го исследования стали содержательные и 

уровневые особенности дисциплинирован-

ности первоклассников, а также развиваю-

щая программа, условий которой поспособ-

ствовали развитию дисциплинированности 

повышению ее компонентов. Полученные 

результаты могут быть полезны как исследо-

вателям дисциплинированности как черты 

характера, как психологического и педагоги-

ческого феномене, так и психологам-

практикам, работающим в школе и создаю-

щим условия для развития данного личност-

ного образования у младших школьников. 
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The article reveals the topic of psychological and pedagogical conditions for the development of discipline in 
the first grade as a character trait of a child. The main theses of the theoretical analysis of psychological 
literature, which determine the essence and structure of discipline as a psychological reality, are presented. 
The article describes the results of an empirical study of the characteristics of discipline and its components. 
There is also a program for the development of discipline in the first grade. 
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В статье рассматривается проблема формирования ответственности в старшем школьном воз-
расте. Представлены результаты эмпирического обследования учащихся 10-11 классов по двум па-
раметрам: уровням и типам ответственности. Дана характеристика старшеклассников с разными 
уровнями и типами ответственного поведения. В целях развития эмоционально-волевой сферы уча-
щимся старшего звена предложены рекомендации. 
Ключевые слова: ответственность, принятие ответственности, уровни развития ответственности, 
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