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Консультация для педагогов 

«Психологические приемы организации дисциплины в 

группе детского сада» 
 

Что такое дисциплина? 

Слово «дисциплина» с латинского языка переводится как «строгость, 

выдержанность». 

«Дисциплина — это обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива 

подчинение установленному порядку, правилам» (Толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой). 

«Дисциплина — определенный порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям какой-

либо организации» (Философский энциклопедический словарь). 

Если рассматривать дисциплину с точки зрения ее влияния на развитие 

ребенка, то можно сказать, что это система правил, ритуалов, традиций, 

отношений в коллективе, формирующая у ребенка чувство безопасности 

и принадлежности к группе и способствующая его гармоничному развитию. 

Наличие дисциплины в группе детского сада способствует: 

 профилактике межличностных проблем, установлению положительных 

отношений, сотрудничества между детьми и взрослыми; 

 формированию у детей умений решать или предотвращать проблемы, 

принимать правильные решения и нести за них ответственность; 

 развитию ребенка как личности — формированию лучшего мнения 

о себе, уверенности, умения полагаться на внутренний контроль 

и собственные правила. 

Наличие дисциплины делает жизнь детей более понятной, предсказуемой 

и безопасной, а значит, достигнуть целей дошкольного образования 

становится легче. 

С какого возраста следует прививать дисциплину? 

Специалисты считают, что прививать дисциплину необходимо уже с трех 

лет. И в младшем, и в среднем дошкольном возрасте взрослыми должен 

осуществляться постоянный внешний контроль. Средства такого контроля 

для детей разного возраста будут разными: для младших дошкольников они 

должны основываться на изменении ситуации вокруг ребенка (переключить 

внимание, вывести из ситуации), организации деятельности. С детьми 

старшего дошкольного возраста — включать обсуждение их поведения 

с объяснением его положительных и отрицательных сторон. 
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Использование игр — оптимальный вариант для создания дисциплины 

в младшей группе. С их помощью дошкольники смогут освоить много 

правил — необходимо только подобрать подходящие игры. 

В дальнейшем при условии контроля взрослых у детей формируются 

механизмы самоконтроля, которые позволяют им существовать по законам 

группы не потому, что они так должны делать, а потому что это 

их потребность, желание. Существующие правила становятся важной, 

неотъемлемой частью сознания и существования. 

Что необходимо для формирования дисциплины? 

Для создания и поддержания дисциплины важно наличие правил жизни 

группы детского сада, в создании которых должны принимать участие и сами 

дети. Правила могут отражать аспекты поведения: 

 организационные (по лестнице идем друг за другом); 

 коммуникативные (помогаем, если у кого-то что-то не получается); 

 коммуникативно-организационные (если я тут играю, не убирайте). 

Правила не могут быть унифицированными, общими для всех — они 

рождаются из конкретных ситуаций, событий, обстановки в группе. При 

их формулировании и введении необходимо соблюдать определенные 

требования. 

Требования к правилам группы 

Четкость — правила должны быть четкими, разумными, соответствовать 

уровню развития ребенка. 

Без «не» — в формулировках необходимо избегать отрицательной частицы, 

доказано — мозг ее не воспринимает. 

Эффективность — правило будет работать в том случае, если оно небольшое 

по объему и воспитатели также его придерживаются. 

Количество — одновременно в группе действует не более 3–5 правил. 

Согласованность — правила должны быть согласованными взрослыми 

между собой и детьми. 

Тон обращения — требования, запреты сообщаются дружественно-

разъяснительным тоном. 

Альтернатива — к запрету предлагаются альтернативные способы 

поведения. 

Повторяемость — введенные правила необходимо периодически повторять. 

Наглядность — для усвоения правил используются плакаты с изображением 

определенных ситуаций. Когда они надежно приживутся в группе, плакаты 

можно убирать. 

Что делать, чтобы правила не нарушались детьми и не забывались спустя 

время? В первую очередь необходимо акцентировать внимание на тех детях, 

которые следуют им, и как можно чаще хвалить их, а тем, кто провинился, 
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делать замечания спокойным тоном, не оценивая личность — только 

поведение. При нарушении важно обсуждать с детьми, к чему это привело 

(к ссоре или травме). Чтобы дети не забывали о правилах, необходимо 

напоминать о них заранее, непосредственно перед ситуацией, к которой они 

относятся. 

Для формирования и поддержания дисциплины стоит продумать, как будет 

оцениваться поведение детей. Для этого в группе можно сделать 

импровизированный светофор, с помощью которого фиксировать факты 

нарушения правил: красный — правило нарушается всегда, желтый — 

изредка, зеленый — не нарушается. 

Зачастую дети ведут себя плохо не потому, что хотят навредить взрослым 

или сверстникам, а лишь потому, что не совсем понимают, как их поведение 

влияет на других людей. 

Кроме введения правил необходимо обращать внимание на эмоциональное 

и социальное развитие детей и придерживаться следующих рекомендаций: 

 систематически обсуждать последствия поступков ребенка для другого 

человека и его чувства, предлагать игры на развитие эмоциональной сферы; 

 моделировать совместную деятельность детей, используя игры 

на сплочение детского коллектива и формирование умения 

взаимодействовать; 

 акцентировать внимание на проявлении положительных качеств 

у дошкольников; 

 обсуждать в группе межличностные конфликты, предлагать найти 

альтернативный выход, анализируя его последствия. 

Дидактические игры по формированию культуры поведения. 

«Хорошо или плохо?» 

Цель: формировать умения правильно вести себя в обществе, выполнять 

культурно-гигиенические нормы; учить оценивать сложившуюся ситуацию, 

анализировать действия других; воспитывать понятие о культурном 

поведении. 

Ход игры. Воспитатель демонстрирует детям сюжетные иллюстрации, 

отображающие различные ситуации. Например, на картинке нарисовано, как 

ребенок разбрасывает игрушки, чистит зубы, помогает пожилому человеку 

подняться по лестнице и т. д. Детям следует определить и аргументировать 

ответ о том, какая ситуация является положительной, а какая отрицательной. 

«Каждой вещи свое место». Игра-упражнение. 

Цель. Закрепить правило «Каждой вещи - свое место». Выяснить знают ли 

дети расположение игрушек и вещей, необходимых для самостоятельной 

деятельности. 
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Методические приемы. Чтение стихотворения «Маша-растеряша», вопросы к 

детям: 

- Дети, как вы думаете, почему девочку называют растеряшей? 

- Что нужно сделать, чтобы ее не называли растеряшей? Маша не могла 

ничего найти, потому что не знала хорошего правила. 

- Какого, дети? 

- А теперь посмотрим, знаете ли вы место каждой вещи. 

- Алешенька, принеси мне, пожалуйста, книгу. Спасибо. Олечка, будь добра, 

подай мне, пожалуйста, куклу Таню. Спасибо. Аленушка, сделай доброе 

дело, положи Андрюшку-малыша в коляску. Молодец. 

- Дети, почему вы ничего не искали и быстро выполнили мои просьбы? 

- Мы знаем, где они лежат. 

- Да, дети, у каждой вещи должно быть свое место. Есть еще правило «Где 

взял, туда положи». Оно поможет поддержать порядок в группе. 

Игра «И я».  

Цель: Развивать у детей сообразительность, чувство юмора, закреплять 

правила поведения в общественных местах.  

Ход игры: Воспитатель начинает рассказ в том месте, где он остановился, 

дети говорят: «И я…если эти слова подходят по смыслу.  

Я пришла в магазин…Там очень много товара, я решила купить себе 

кофточку, а платить не стала… 

Игра-упражнение. «Мы плывем на пароходе». 

Цель. Закрепить правила поведения в транспорте. 

Материал для игры: ширма-пароход, касса, стулья, билеты, куклы-дети. 

Ход игры. Предложить детям плыть на пароходе. Дети перечисляют правила 

поведения в транспорте. Воспитатель дополняет. «Капитан» занимает место 

у штурвала. Дети с билетами спокойно занимают места. Когда все места 

заняты, заходит воспитатель с куклой Незнайкой. Один из детей уступает 

место воспитателю. Воспитатель благодарит ребенка. Незнайка начинает 

громко разговаривать, пытается стать ногами на сиденье, разбрасывает 

конфетные обертки. Воспитатель просит детей напомнить Незнайке, как надо 

вести себя в транспорте, как поступать в разных случаях. Дети охотно 

указывают Незнайке на его ошибки. Незнайка благодарит. 

Игра продолжается, но уже в измененной форме. Предоставив детям 

самостоятельность, воспитатель наблюдает за взаимоотношениями между 

детьми и за действиями каждого. 

Освоению правил способствуют игры упражнения, когда воспитатель одной 

фразой описывает ситуацию, а дети характеризуют ее и отвечают, как надо 

при этом себя вести. Например: 
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- Если ты станешь прыгать в автобусе, громко разговаривать, то… (ответ 

детей) 

- Если ты залезешь на сиденье с ногами, то… 

- Если девочка шла, споткнулась о камень и уронила куклу, то… 

- Если бабушка зашла в автобус, а свободных мест нет, то... и т. д. 

«Хорошие, плохие поступки». 

Задачи: Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувство 

самоуважения и уважения к другим, умение и желание прийти на помощь 

взрослым и сверстникам. Обогащать нравственные представления детей на 

положительных примерах из жизни. 

Ход игры. Воспитатель: 

- Много славных дел ждет нас в жизни, но прежде всего мы должны вырасти 

настоящими людьми: какими? (Добрыми, смелыми, отзывчивыми, 

воспитанными, умными и т. д.) 

- Еще какими? (Вежливыми.) 

-Вежливый человек всегда внимателен к людям. Но иногда ребята ведут себя 

грубо не только со сверстниками и чужими людьми. Грубость, 

неуважительное отношение – признак плохого воспитания. 

-Посмотрите, на этой страничке, разноцветные карточки, на которых 

нарисованы вопросительные знаки. Эти карточки закрывают картинки, на 

которых изображены дети в разных ситуациях, вам надо будет рассказать, 

где дети ведут себя хорошо, а где поступают плохо. 

-Открыть карточки, нам поможет волчок. Палочку нужно вставить в 

колёсико, какой цвет на волчке выпадает, карточку с таким цветом мы и 

будем открывать. (Воспитатель крутит волчок, открывает карточки, дети 

рассказывают о том, что изображено на картинках.) 

Игра-упражнение. «Оденемся на прогулку». 

Игра проходит в раздевальной комнате. 

Цель. Воспитывать потребность в бережном отношении к одежде. 

Формировать навык последовательных действий одевания. Активизировать 

вежливые слова: пожалуйста, спасибо, будь добра. 

Предварительная работа. Дети учились употреблять вежливые слова. 

Методические приемы. Предложить ребенку (который усвоил 

последовательность действий) правильно одеться, обращаться с просьбой 

помочь. Спросить детей, все ли Оля делала правильно, какие вежливые слова 

употребляла. Сказать: «Теперь вы одевайтесь, а мы с Олей посмотрим, какие 

вы молодцы». 
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Игра «Эмоции». 

Задачи: Формировать социальную и эмоциональную сферу ребёнка - умение 

определять и различать человеческие эмоции и чувства. Развивать 

воображение 

Ход игры. Воспитатель: 

Бывают чувства у зверей, 

У рыб, цветов и у людей 

Влияет без сомнения 

На нас всех настроение! 

-У всех у нас случается так, что нам бывает весело, или мы наоборот мы 

грустим или злимся, это называется настроение или эмоции. Как вы думаете, 

от чего меняется наше настроение? 

-Настроение меняется от ситуаций, в которых мы с вами можем оказаться. 

Например, вас похвалили, и у вас стало хорошее настроение, а если вдруг вы 

плохо поступили и вас за это наказали, то и настроение, скорее всего у вас 

испортится. 

-Посмотрите, на этой страничке стоят человечки, которые повернулись к нам 

спиной, у них у всех разное настроение. Чтобы узнать какое, кто- то из вас 

аккуратно достанет человечка, посмотрит на него, никому не показывая, и 

постарается изобразить ту эмоцию, которую выражает человечек, а нам с 

вами ребята надо будет её отгадать. (Ребёнок достаёт человечка, изображает 

эмоцию, остальные дети отгадывают.) 

Воспитатель: Мы открыли с вами всех человечков, давайте, теперь изобразим 

все вместе эти эмоции. 

Дети изображают: 

-Радость 

-Злость 

-Веселье 

-Грусть 

-Удивление 

-Застенчивость 

«Благородные поступки»  

Цель: Воспитывать в детях желание совершать поступки ради других людей. 

Формировать понимание того, что поступком мы называем не только 

героизм, но и любое доброе дело ради другого человека.  

Материал: мячик, картинки и иллюстрации с изображением благородных 

поступков.  

Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по 

отношению к девочкам (женщинам) и мальчикам (мужчинам). Воспитатель 
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кидает в руки мяч одному из игроков, тот называет благородный поступок и 

перекидывает мяч следующему игроку по своему желанию.  

«Вежливые слова»  

Цель: Воспитывать в детях культуру поведения, вежливость, уважение друг к 

другу, желание помочь друг другу.  

Материал: сюжетные картинки, на которых изображены разные ситуации: 

ребенок толкнул другого, ребенок поднял упавшую вещь, ребенок жалеет 

другого ребенка, и т.д. 

Ход игры. Воспитатель показывает карточку и предлагает составить рассказ 

по картине.  

«Волшебные слова»  

Цель: вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, 

объективно оценивать поведение, воспитывать доброжелательное и 

толерантное отношение к людям, умение сравнивать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи,  

Материал: картины и изображения людей  

Ход игры: злые - добрые, больные – здоровые…. 

 «Запрещенное движение». Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с 

началом каждого такта они повторяют движения, которые показывает 

ведущий. Затем выбирается одно движение, которое нельзя будет выполнять. 

Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. Вместо показа 

движения можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором 

все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры "пять"-. Когда дети 

ее услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на 

месте). 

«Слушай хлопки». Все идут по кругу или передвигаются по комнате в 

свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 

должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в 

стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, 

играющие должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и 

колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка 

играющие возобновляют ходьбу. 

«Руки-ноги». По одному хлопку дети должны поднять руки, на два хлопка 

— встать, на три хлопка — топать. Несмотря на кажущуюся простоту, даже 

взрослые часто путаются в действиях. Однако это незаменимая игра для того, 

чтобы привлечь внимание детей и помочь им сконцентрироваться на 

предмете. 

 «Кто меня слышит». Воспитатель по мере проведения занятия обращается 

к детям с просьбами: «Кто меня слышит, хлопни один раз/посмотри на 

дверь/изобрази кошку». Каждый раз задания меняются. Дети, будучи 
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заинтригованы и находясь в ожидании следующего задания, слушают 

воспитателя более внимательно. 

Игры на сплочение детей и умение взаимодействовать 

«Путанка». Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Взрослый говорит: 

«Держите друг друга за руки очень крепко и ни в коем случае не отнимайте 

рук. Сейчас вы закроете глаза, а я вас запутаю. Вы должны будете 

распутаться, ни разу не разорвав ваш круг». Дети закрывают глаза, взрослый 

запутывает их: поворачивает детей спиной друг к другу, просит перешагнуть 

через сцепленные руки соседей и т. д. Таким образом, когда дети открывают 

глаза, вместо круга получается куча-мала. Дети должны распутаться, не 

разнимая рук. 

 «Комплименты». Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь 

приятное одному из участников игры. Знаками внимания могут отмечаться 

личностные качества, внешность, умения, манера поведения и т. п. В ответ 

ребенок говорит: «Спасибо» Если некоторые дети не могут сказать 

комплимент, им необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать 

«вкусное», «сладкое», «молочное» слово. Если ребенок затрудняется сделать 

комплимент, за него это делает педагог. 

«Волны». Педагог собирает детей вокруг себя и говорит: «В море обычно 

бывают небольшие волны, и так приятно, когда они ласково омывают тебя. 

Давайте сейчас превратимся в морские волны: будем двигаться так же, как 

они, а еще станем шуметь и журчать, улыбаться, как волны, когда они 

искрятся на солнце». 

Затем педагог предлагает всем желающим по очереди искупаться в море. 

«Купающийся» становится в центре, «волны» окружают его и, поглаживая, 

тихонько журчат. 

«Связующая нить». Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача 

клубка сопровождается рассказом о том, что тот, кто держит клубок, 

чувствует, что хочет для себя и что может пожелать другим. Когда клубок 

вернется к ведущему, дети натягивают нить и закрывают глаза, представляя, 

что они составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом 

целом. 

 «Это я, узнай меня». Один ребенок поворачивается спиной к остальным 

сидящим. Дети по очереди подходят к нему, гладят его по спинке и называют 

ласковым именем. Водящий пробует угадать, кто его погладил и назвал. 

 «Кто я?». Педагог вызывает по одному ребенку, говорит тихо, какое 

животное ему надо изобразить (как вариант, ребенок придумывает сам): 

медведя, лису, волка, зайца. Остальные дети отгадывают, какое это 

животное. Условие — у животного определенное настроение: веселое, 

грустное и т. д. 
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«Обезьянки». Дети делятся на две группы. Первая — «зеркала». Вторая — 

«обезьянки». «Обезьянки» производят различные движения, строят рожицы 

и всевозможные гримасы. «Зеркала» должны повторить все в точности. Затем 

дети меняются ролями. 
 


