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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Динамично развивающийся мир 

предъявляет повышенные требования к людям в плане социальной адаптации 

и безопасного поведения в быту, на производстве, на улице, в природе. 

Развитие культуры безопасного поведения в окружающем мире должно 

проходить на всех этапах жизни человека, а начинать его необходимо с 

дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей состоит не только в 

том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его 

к встрече с различными сложными и опасными жизненными ситуациями [1]. 

Однако, вопросы проектирования системы подготовки дошкольника к 

безопасной жизнедеятельности, еще недостаточно разработаны, эта система 

еще только начинает складываться. Это определяет необходимость 

разработки и апробации научно обоснованных принципов и способов 

педагогического проектирования образования в области безопасности 

жизнедеятельности периода дошкольного детства, разработки структуры, 

содержания и функций образования в области безопасности дошкольников. 

Образование в области приобщения к правилам безопасного поведения 

детей необходимо организовать как систему, обеспечивающую интеграцию 

безопасной деятельности ребёнка в его самостоятельную деятельность, тем 

самым обеспечив адаптацию ребенка к имеющим место в природе и 

обществе опасностям и рискам. При этом организационно и содержательно 

должно быть обеспечено взаимопроникновение разных образовательных 

областей, различных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами освоения культуры безопасности, дают 

возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

в процессе деятельности. Организация образования на этом уровне должна 

учитывать объективно существующую синкретичность детской 

деятельности [2]. 
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Приобщение к правилам безопасного поведения является одной из 

приоритетных задач государства. В Концепции федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы отмечается, что в 

рамках мероприятий по распространению в России современных моделей 

успешной социализации детей должны быть распространены 

интегрированные модели формирования культуры безопасного образа 

жизни [21]. 

В современном обществе безопасность детей, проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития 

страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), указ «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ», Конституцией РФ, Конвенцией о 

правах ребёнка и др. 

Ключевая роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

отдельной личности, в частности подрастающего поколения, на начальном 

этапе принадлежит дошкольному образованию. Одним из направлений 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» согласно ФГОС ДО, является формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме и природе [48]. 

Немаловажно отметить, что проблема приобщения детей к правилам 

безопасного поведения является основой многих исследований. Так, вопросы 

безопасного поведения дошкольников разрабатывались в трудах 

И. А. Баевой, О. А. Скоролуповой, П. Статмэн, Л. Л. Тимофеевой и др. 

Необходимо отметить, что структуре личной безопасности уделяли внимание 

И. А. Баева, А. И. Садретдинова. 

В исследованиях Р. В. Агузумцян, Е. Б. Мурадян, Т. Г. Хромцовой 

рассматриваются критерии безопасного поведения детей. Личную 

безопасность дошкольников как важную составляющую социализации 

рассматривали А. Н. Каюрова, О. В. Скокова, Т. С. Шеховцова, 
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В. Н. Мошкин, Л. Л. Тимофеева. Проблему необходимости формирования 

основ безопасного поведения в дошкольном возрасте отмечали 

Л. Н. Алексеева, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, Л. И. Божович. 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения поведенческих 

стратегий ребенка дошкольного возраста раскрыты в работах 

А. Н. Каюровой, О. В. Скоковой, Т. С. Шеховцовой, Н. Н. Авдеевой, 

Н. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной. Рассмотрению вопросов актуальной в 

современном обществе информационной безопасности детей посвящены 

работы Р. А. Воронова, В. В. Гафнер. Направления, формы организации при 

формировании навыков безопасного поведения предложены Н. Н. Авдеевой, 

В. Н. Мошкиным. На важность сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в вопросах формирования безопасного 

поведения дошкольников указывала Л. Н. Алексеева. 

Таким образом, тема «Психолого-педагогические условия приобщения 

старших дошкольников к правилам безопасного поведения» является 

актуальной. В то же время, в ходе теоретического анализа литературы нами 

были выделены ряд противоречий между: 

– необходимостью формирования у дошкольников способностей к 

сохранению личной безопасности и недостатком практических разработок в 

этой области; 

– появлением новых источников опасности, развитием педагогических 

теорий, обогащением культуры и тенденциями, характерными для развития 

детской популяции. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему 

исследования, состоящую в поиске оптимальных условий реализации работы 

по приобщению к правилам безопасного поведения детей старшего 

дошкольного возраста. 

В связи с обозначенными противоречиями и проблемой исследования, 

нами были определены цель, объект, предмет и задачи исследования. 
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Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и апробировать 

психолого-педагогические условия приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к правилам безопасного поведения. 

Объект исследования: процесс приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к правилам безопасного поведения. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к правилам безопасного 

поведения. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к правилам безопасного поведения 

будет успешным при обеспечении следующих психолого-педагогических 

условий: 

– повышение компетентности педагогов по проблеме формирования 

безопасного поведения у дошкольников; 

– создание предметно-пространственной развивающей среды, 

отвечающей современным требованиям и задачам формирования 

безопасного поведения детей, обеспечивающей эффективность 

образовательного процесса; 

– использование совокупности форм, методов и средств, направленной 

на формирование безопасного поведения детей и обеспечивающей 

оборонительную реакцию детей, понимание детьми возможные последствия 

своего поведения; 

– взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

направленное на формирование безопасного поведения детей. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи 

исследования: 

1) проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме приобщения детей старшего дошкольного возраста к правилам 

безопасного поведения; 
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2) рассмотреть особенности приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к правилам безопасного поведения; 

3) определить психолого-педагогические условия приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к правилам безопасного поведения; 

4) экспериментально проверить влияние психолого-педагогических 

условий на уровень приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

правилам безопасного поведения. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовался комплекс методов, адекватных объекту и предмету 

исследования: общетеоретический (анализ психолого-педагогической, 

научно-методической, справочно-энциклопедической литературы и 

нормативных документов по проблеме исследования, проектирование 

процесса приобщения детей старшего дошкольного возраста к правилам 

безопасного поведения); эмпирический (изучение, анализ, обобщение опыта, 

наблюдение, анкетирование). 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

– идеи становления личности с позиции формирования культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности (О. А. Александров, 

И. И. Брехман, О. В. Гринина, А. В. Сахно, И. Н. Смирнов, В. Д. Ширшов, 

Г. И. Царегородцев, Т. Г. Хромцова и др.); 

– работы, посвященные психологическим аспектам проблемы 

безопасности жизнедеятельности личности (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Б. Скиннер, М. Беккер, С. Диклименти); 

– научные труды по вопросам формирования навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста (Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина, Т. Г. Хромцова, К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, 

Л. Ф. Тихомирова и др.). 

– работы о роли и возможностях различных видов детской 

деятельности, форм их организации, методов обучения, воспитания и 
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развития в формировании культуры безопасности (Л. П. Князева, 

Т. И. Ерофеева, Е. В. Самсонова, Б. Мишин, А. Смирнов и др.). 

База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась на 

базе МДОУ «Детский сад № 464 г. Челябинска». В экспериментальной части 

принимали участие дети старшего дошкольного возраста в количестве 

30 человек. 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – изучение, обобщение и систематизация педагогической 

литературы по проблеме исследования, разработка исходных позиций 

исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, методика опытно-

экспериментальной работы.  

Второй этап – проведение опытно-экспериментальной работы, 

разработка и апробация методики работы. Уточнение гипотезы, обработка 

полученных данных. 

Третий этап – систематизация и обобщение результата, 

формулировались выводы и рекомендации, оформлялись результаты 

исследования. 

Структура и объем работы: квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 

приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПРАВИЛАМ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к правилам безопасного 

поведения 

Для раскрытия понятия «безопасное поведение», уделим внимание 

составляющим его понятиям «безопасность», «поведение». 

В толковом словаре безопасность определяется как «состояние, при 

котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [15], 

общеупотребительным значением слова является характеристики не 

состояния безопасности, которые остаются скрытыми в данном определении, 

а характеристики среды, обусловливающие данное состояние. 

В Федеральном законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» 

трактуется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз» [49]. 

Такими исследователями, как О. Н. Русак, И. В. Топоров, 

И. А. Щеголев, понятие «безопасность» рассматривается как состояние 

окружающей среды, при котором с определенной степенью вероятности 

обеспечивается невозможность причинения вреда жизнедеятельности 

человека, как другими, так и им самим, благодаря имеющимся знаниям, 

умениям и навыкам, как это сделать» [23]. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение – это особая форма 

деятельности. Она становится именно поведением тогда, когда мотивация 

действий из предметного плана переходит в план личностно- общественных 

отношений (оба эти плана неразрывны: личностно- общественные отношения 

реализуются при посредстве предметных). Поведение человека имеет 

природные предпосылки, но в основе его – социально обусловленная, 
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опосредованная языком и другими знаково-смысловыми системами 

деятельность (социальная обусловленность поведения). 

В своих трудах О. Н. Русак рассматривает «безопасное поведение» как 

результат адекватной когнитивной оценки среды, способность занять 

благоприятную для себя позицию и гибко реагировать на изменения 

среды [51]. 

С точки зрения О. А. Скоролуповой, безопасное поведение – это набор 

стереотипных и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает возникновение физических и психических травм, 

создает нормальные условия взаимодействия с окружающими [44]. 

В свою очередь, В. Н. Мошкин делает вывод о том, что безопасное 

поведение личности -это поведение, обеспечивающее безопасность 

существования личности, а также не наносящее вред окружающим 

людям [23]. 

Анализируя исследования Т. Г. Хромцовой, стоит отметить, что под 

безопасным поведением дошкольника понимает совокупность знаний о 

безопасном поведении человека, умений действовать в проблемных 

ситуациях и правильно на них реагировать, проявлять осознанное отношение 

к жизни и здоровью человека [60]. 

Л. Л. Тимофеева рассматривает безопасное поведение дошкольников в 

качестве важной составляющей социализации и приобщения к общей 

культуре [51]. Ее точку зрения разделяют А. Н. Каюрова, О. В. Скокова, 

Т. С. Шеховцова, которые считают, что культура и образование являются 

симметричными макро- и микромирами, зеркально отражающими друг 

друга, и рекомендуют направить воспитание культуры безопасности на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие 

самостоятельности, саморегуляции, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
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Во многих программных документах, а также в исследованиях по 

вопросу безопасности жизнедеятельности человека, часто встречается 

понятие «безопасное поведение». 

И. А. Щеголевой в исследовательской работе «Развитие 

педагогической готовности учителя безопасности жизнедеятельности» 

выделено три компонента безопасного поведения человека [26]: 

1) предвидение опасности, 

2) уклонение от опасности, 

3) преодоление опасности. 

Ведущие психологи, физиологи и педагоги, такие, как В. К. Зайцева, 

О. Н. Русак, И. А. Щеголев, A. M. Якупов и другие, в своих работах 

сообщают о том, что на безопасное поведение человека влияют следующие 

факторы [18]: 

– биологические (рефлексы: безусловные и условные); 

– психофизиологические качества человека; 

– текущее физическое и психическое состояние; 

– мотивация к выполнению правил безопасности; 

– обученность и опыт. 

Л. И. Божович выделяет следующие новообразования дошкольного 

возраста, являющиеся основой безопасного поведения [9]: 

1) формирование условных рефлексов на основе безусловных; 

2) развитие мыслительных операций (выделение существенных 

признаков явлений окружающей действительности, нахождение сходства и 

отличия, установление причинно-следственных связей, формулирование 

выводов); 

3) становление опыта безопасного поведения; 

4) возникновение самостоятельного познавательного интереса, 

наблюдательности, любознательности; 

5) развитие самосознания, формирование самооценки; 

6) развитие произвольной регуляции; 
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7) появление потребности поступать в соответствии с установленными 

правилами и этическими нормами, способности планировать свои действия; 

8) расширение мотивационно-потребностной сферы. 

Вопросами безопасного поведения занимались многие педагоги, такие 

как Л. Григорович, С. Мартынов, К. Белая, В. Зимонина и др. В своих 

работах они пытались ответить на вопросы: «Как обеспечить безопасность и 

здоровый образ жизни детям?». Для решения задач они предлагали 

разработанные конспекты занятий, которые распределяли на несколько 

разделов [3, с. 28]. 

Л. С. Мартынов делал акцент в предупреждении бытового детского 

травматизма на соблюдение двух принципов – создание безопасного дома 

для ребенка и в повседневном кропотливом труде по воспитанию детей 

(специальные занятия, беседы, игры) [15, с. 31]. 

К. Белая и В. Зимонина давали подробные рекомендации педагогам и 

родителям, предлагая конспекты занятий, целевых прогулок, бесед, записи 

игр театрализованные представления [4, с. 7]. 

Н. Мельникова, Л. Захарова, Р. Шакурова разработали план-программу 

«Один дома», по которой с помощью драматизации сказок, инсценировок, 

игровых тренингов дети 6-7 лет учатся адекватно реагировать на сложную 

ситуацию, оказывать первую медицинскую помощь себе, сверстникам и 

взрослым [15, с. 35]. 

И. И. Соковня-Семёнова считала, что называть детей «будущим» 

ошибочно. Дети, писала она, наше настоящее. Будущее у них собственное, и 

задача педагогов и родителей – дать им необходимый уровень информации о 

том, что такое хорошо и что такое плохо с нашей сегодняшней точки зрения. 

А дети, когда вырастут, сами разберутся, что в их завтрашнем мире будет 

пригодно к употреблению, а что – нет [43]. 

З. А. Клепинина знакомила детей с правилами безопасности и здоровья 

с помощью вопросов и задач. Они рассчитаны на самостоятельное 

выполнение, но имеют разные степени трудности. Главной целью автор 
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считала коллективное обсуждение результатов, достигнутых детьми в ходе 

самостоятельного выполнения заданий. 

Т. Г. Храмцова считала, что в вопросе безопасного поведения в быту 

особую роль приобретает дошкольный возраст. Так как в силу 

психофизиологических особенностей, незнания и непонимания 

подстерегающих угроз, неумения прогнозировать последствие поведения при 

встрече с ними, а также отсутствия самостоятельного опыта общения с 

людьми, бытовой техникой, объектами природы, ребёнка подстерегает 

множество опасностей. Т. Г. Храмцовой разработана система педагогических 

условий, направленных на формирование опыта безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста, включающая поэтапное взаимодействие 

трех субъектов образовательного процесса: родителей, педагогов и 

детей [50, с. 47]. 

Анализ программных документов показывает, что в них, наряду с 

традиционными задачами охраны и укрепления здоровья детей, выдвигаются 

требования формирования у дошкольников знаний и умений по обеспечению 

безопасности. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

В программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, раздел 

«формирование основ безопасности» по направлениям расписан на каждый 

возрастной период для детей от 2 до 7 лет: 

– безопасное поведение в природе, 

– безопасность на дорогах, 

– безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формирование знаний в программе идёт с усложнением на каждый 

возраст [32]. 

В программе «Успех» под ред. Н. В. Фединой, в разделе 

«Безопасность» рассматриваются две основные задачи: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности детей; и формирование основ 

безопасности окружающего мира природы [47]. Принципиальным отличием 

программы от большинства типовых и вариативных программ является 
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исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребёнка на этапе дошкольного 

детства. Ведущим видом деятельности является игра. В качестве адекватных 

возрасту форм работы можно назвать экспериментирование, беседы с 

детьми, наблюдение, решение проблемных ситуаций. В программу включён 

принцип интеграции. Схематичность, отсутствие плана реализации говорит о 

неудобстве в использовании данной программы. 

Раздел программы «Детство» под ред. В. И. Логиновой направлен на 

формирование у детей собственной безопасности в окружающем мире. В 

разделе «Социально-нравственное воспитание» с младшего возраста ставится 

задача приучения детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения на улице, в транспорте, в помещении. В разделе «Ребенок познает 

предметный мир», он приобщается к труду с младшей группы: детям 

предлагаются сведения о назначении предметов, инструментов и 

развиваются умения обращения с инструментами; формируются 

представления о правилах обращения с огнем и электроприборами, навыки 

оказания элементарной помощи при царапинах, ссадинах, ушибах; 

сообщаются некоторые знания по общению с незнакомыми людьми [12]. 

Отдельного раздела по воспитанию у детей безопасного поведения в 

программе нет, хотя в каждом разделе можно найти материал для 

использования в работе по обучению дошкольников правилам безопасного 

поведения. Данная программа требует дополнения знаний и умений 

соблюдения личной безопасности детей по возрастам и видам опасных 

ситуаций. 

Программа «Радуга» содержит раздел «Правила личной безопасности». 

В нём рассматриваются такие ситуации как: ребенок заблудился, или 

потерялся, огонь – стихия и помощник, правила поведения на природе, 

правила пешехода, ситуации общения с незнакомыми людьми, один 

дома. [38]. Авторы отводят большую роль в этом вопросе родителям. Вместе 

с тем, анализ данного раздела программы показывает, что не все имеющиеся 
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виды опасностей в нём рассматриваются; слабо представлены бытовые 

ситуации; предлагаемое содержание рассчитано на старший дошкольный 

возраст. 

Комплексная программа развития ребенка «Истоки», в разделе 

«Физическое развитие» – предусматривает формирование чувства 

осторожности, прививает основные знания безопасности. [14]. Авторы 

данной программы с раннего возраста рассматривают вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей. Для дошкольников с 3 лет 

представлено примерное содержание знаний и умений личной безопасности 

ребёнка; сделана попытка описать показатели развития на каждом 

возрастном этапе по теме «Безопасность», но недостаточно рассмотрены 

бытовые опасности. 

Программа «Мы» предполагает обучение детей поведению в природе и 

в общении с животным и растительным миром, а также правилам поведения 

рядом с водоемом и в воде, т.е. исключительно обучение правилам 

экологической безопасности [30]. 

В программе «Мозаика», раздел «Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окружающего мира» рассматривается по пяти 

блокам на каждый возрастной период. [28]. В Программе прописаны 

показатели развития детей в соответствии с возрастом, где представлены 

конкретные умения детей, которыми ребёнок начинает владеть в процессе 

обучения в конце года, но отсутствие методики обучения определённым 

знаниям детей, даёт основания считать приобретённые знания условными. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую 

литературу, в нашем исследовании будем придерживаться точки зрения 

Т. Г. Храмцовой, которая под безопасным поведением понимает систему 

знаний о способах безопасной жизнедеятельности, навыков обращения с 

потенциально опасными предметами и эмоций, определяющих мотивы 

дошкольника. 
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1.2 Психологические особенности приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к правилам безопасного поведения 

В дошкольном возрасте происходит бурное развитие всех 

познавательных процессов, которые все больше приобретают произвольный 

характер, расширение границ жизненного опыта. Дошкольники в силу своих 

возрастных особенностей не могут обеспечить собственную безопасность. 

Но данный период сензитивен для формирования способности 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни и 

неординарных ситуациях, развивать формы личной активности, творчества в 

различных видах деятельности. В этой связи важнейшая задача семьи и ДОО 

– выбор оптимальных методов и содержания работы по формированию 

культуры безопасности у детей на каждом возрастном этапе [47]. 

К концу дошкольного периода ребенок овладевает навыками 

социального общения, культурного взаимодействия, имеет общие 

представления о мире, о себе, достаточные навыки самообслуживания и опыт 

взаимопомощи. 

Грамотное построение работы по формированию культуры 

безопасности требует от педагога понимания закономерностей приобщения 

детей к культурным ценностям. Воспитание культуры безопасности должно 

быть направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; воспитание у детей 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Так же важно развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Необходимо формировать 

готовность к совместной деятельности со сверстниками; воспитывать 

уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, к различным видам труда и творчества [16]. 
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Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность. Важным фактором при отборе содержания и методов 

обучения детей выступает знание источников опасностей и причин 

попадания детей в опасные ситуации, связанные с особенностями старших 

дошкольников. Принципиальное значение имеют следующие характеристики 

дошкольников. 

1. Анатомо-физиологические особенности: дети имеют маленький рост, 

из-за чего у них небольшой угол обзора, малое поле зрения. В 6 лет 

появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что 

составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека [9]. До 8 лет 

дети испытывают сложности с определением направления и источника звука, 

они не способны перевести взгляд с близких объектов на дальние, и 

наоборот. 

2. Сложности в управлении своим поведением (импульсивность 

поведения): это связано с высоким уровнем произвольной регуляции, 

самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под 

влиянием эмоций. 

3. Повышенная двигательная активность: в сочетании с импульсивным 

поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со 

стороны взрослых могут стать причиной попадания детей в опасные 

ситуации. 

4. Эмоция страха: является причиной возникновения множества 

проблемных ситуаций в дошкольном возрасте; при этом в опасности 

оказываются и дети, которые «ничего не боятся», и дошкольники, чья жизнь 

«переполнена страхами». И те, и другие не способны, не умеют действовать в 

страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Короленко и 

др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную 

реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. 

Чем труднее ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе 

развивается торможение. 
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5. Реакции детей по сравнению с реакциями взрослого замедлены: 

например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, 

обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. 

Ребенку для этого требуются 3-4 секунды [9]. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

6. Трудности распределения и переключения внимания с одного 

объекта на другой. Обычно оно полностью сосредоточено только на 

собственных конкретных действиях. Кроме того, дети реагируют на те звуки, 

которые им интересны. 

7. Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски 

техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном 

возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать 

возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную опасность, 

не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые 

жизненные и игровые ситуации. 

8. Неадекватность самооценки детей, переоценка ими своих 

возможностей способны привести к возникновению проблемных ситуаций. 

Чаще всего возникновение значительной необъективности самооценки 

связано с выбором взрослыми неверных тактик воспитания. Наиболее 

значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают 

родители. 

9. Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте 

приводит к тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, 

нарушает выполнявшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и 

замечания взрослых, не выполняет данных им обещаний [49]. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не 

обладают физическими, интеллектуально-личностными возможностями, 

позволяющими адекватно оценить опасную ситуацию, избежать или 

преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим 

определяется необходимость создания в ДОО и в домашних условиях 
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максимально безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности. Необходимость и важность данного направления 

воспитания определяется рядом следующих соображений [30]. 

– вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный 

процесс приобщения ребенка к культурный ценностям или нет, он 

объективно происходит. Таким образом, нет дилеммы – воспитывать или нет 

культуру безопасности у детей. Существует выбор – попытаться 

оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или остаться 

безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц; 

– воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает 

поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности 

ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть 

обеспечен соответствующими представлениями о безопасности и навыками 

безопасного осуществления разных видов деятельности, бытовых операций; 

– возможность, необходимость и результативность воспитания основ 

культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях 

определяются наличием личностных и психологических новообразований. 

Среди личностных и психологических новообразований можно 

выделить: 

– формирование условных рефлексов на основе безусловных. В 

процессе взаимодействия с внешней средой у детей также активно 

вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями условных 

рефлексов; 

– умение выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, 

находить причины, делать выводы [48] формируются в старшем дошкольном 
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возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, 

формировать начала компетенций безопасного поведения; 

– в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном 

детстве начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет 

важность осуществления подготовки детей к безопасному существованию в 

окружающей среде (Н. Ф. Голованова, Л. Г. Золотарева, Н. Г. Косолапова, 

А. С. Лагутина, Л. А. Баранов, Г. Казанцев, Т. С. Грядкина, В. Г. Каменская, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина); 

– самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, 

любознательность определяет то, что дети с удовольствием воспринимают 

любую новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном 

возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, мышление. Они 

в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, 

что само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно понять; 

– с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, 

проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое влияние 

на осуществление произвольного поведения оказывает самооценка [6]. 

Сначала самооценке подвергаются физические возможности детей, а потом и 

моральное поведение. Самооценка формируется при оценке других людей и 

героев литературных произведений. Но по мере усвоения морально-

этических норм и правил поведения развивается способность оценивать и 

свои собственные поступки. Ребенок 5-6 лет начинает регулировать свое 

поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция 

поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение 

произвольности поведения происходит через осознание правил и 

собственных действий, опосредованных этими правилами [47]; 

– одним из механизмов произвольного поведения в старшем 

дошкольном возрасте становится умение осознавать последствия своих 

поступков, предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои 
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действия мотивам, удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о 

наличии ориентации на будущее в поведении и деятельности [6, с. 27]; 

– осуществление контроля поведения начинается в старшем 

дошкольном возрасте. Оно связано с возникновением нового 

(опосредованного) типа мотивации. Ребенок постепенно овладевает умением 

подчинять свои действия требованиями: «хочу» начинает подчиняться 

«нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по логике «захотел – 

сделал», а по схеме «захотел – осознал – сделал (не сделал)». Дети 5-7лет 

демонстрируют преобладание обдуманных действий над импульсивными, 

подчинение мотивам морального характера. Мотивы морального порядка 

уже влияют на исход борьбы мотивов, но они гораздо слабее мотивов 

поощрения и порицания [47]. Таким образом, развиваются произвольность, 

управляемость, появляется способность к волевой регуляции на основе 

правил, сформулированных как четкая, ясная, короткая инструкция; 

– в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в 

соответствии с установленными правилами и этическими нормами. Дети 

этого возраста очень чувствительны к требованиям и правилам взрослых, 

стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, чтобы требования были 

адекватны возможностям ребенка; 

– способность планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии 

становления; 

– мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует 

смена приоритетов разных групп мотивов: 

1) связанных с интересов к деятельности и отношениям взрослых; 

2) игровых; 

3) установления и сохранения положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми; 

4) самолюбия, самоутверждения; 

5) познавательных; 
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6) соревновательных; 

7) мотивов достижения; 

8) нравственных; 

9) общественных [47]. 

Также детьми может руководить стремление быть похожими на 

взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в жизни, получить 

большую самостоятельность; 

– возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях 

позволяет детям активно переживать события и поступки, в которых они 

сами не участвовали, и через это осмыслить мотивы поступков и 

дифференцировать свое эмоциональное отношение и моральную оценку [47]; 

– умение применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. 

По мере расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают 

их качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста 

происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасно 

деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, 

позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей группе 

организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, 

умений, формирование компетенций безопасного поведения. 

Поэтому формируя готовность к безопасной жизнедеятельности, 

развивая самостоятельность ребенка, поощряя воображение и творчество 

детей, необходимо помнить, главное в формировании навыков безопасного 

поведения детей – личный пример взрослого. 

Основы безопасного поведения закладываются в этом возрасте в 

интерпсихической форме (через взаимодействие со взрослыми, 

сверстниками, через наблюдение жизненных ситуаций). Ребенок пока еще не 

в полной мере способен к ответственности за свои поступки, но уже 

понимает, что хорошо или плохо для него. Поэтому понятие опасности, если 
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ему раскрыть его сущность, легко встраивается в индивидуальную систему 

ценностей ребенка и занимает в ней очень важное место. 

Таким образом, безопасность как ценность переходит из внешнего, 

предметного мира во внутреннюю, интрапсихическую форму. 

Современные исследователи констатируют низкий уровень 

адаптированности дошкольников к нормальным социальным условиям, 

высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере выраженного 

деструктивного внутриличностного конфликта, отсутствие эмоционального 

благополучия. Все это приводит к нарушению закономерностей развития 

самосознания, проблемам во взаимодействии со сверстниками, обострению 

проблем общения в семье. 

А. Маслоу писал, что сама констатация того факта, что вышеописанные 

реакции с легкостью обнаруживаются у детей, свидетельствует о 

недостаточно безопасном существовании наших детей (или, если 

рассматривать этот феномен в мировом масштабе, можно заявить, что детям 

не обеспечена надлежащая забота). Вместе с этим потребность в 

безопасности – одна из базовых потребностей человека, основная и 

доминирующая потребность ребенка, депривация которой может 

затормозить или деформировать его дальнейшее развитие [10]. 

В. С. Мухина указывает на то, что, хотя потребность вести себя по 

правилам и приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство 

ответственности наилучшим образом раскрывается в присутствии взрослого. 

Более того, ответственное и безопасное поведение ассоциируется у ребенка с 

ролью взрослого. Ощущение своего взросления он способен связывать с 

проявлениями безопасного поведение, если такая модель ему знакома. А для 

этого очень важен пример безопасного поведения, демонстрируемый 

близкими, значимыми для ребенка взрослыми, их поддержка и одобрение 

при попытках ребенка продемонстрировать безопасное поведение. Если же 

ребенок остается без присмотра взрослых, он может безответственно 

относиться к опасностям. В целом же безопасное поведение ребенка 
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дошкольного возраста является скорее проявлением исполнительности, 

организованности, чем ответственности [28]. 

Таким образом, старший дошкольный возраст играет особую роль в 

развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. Дошкольный возраст 

характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением 

физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению опасных ситуаций. Поэтому создание для ребенка условий, 

позволяющих ему планомерно накапливать опыт безопасного поведения, 

является актуальной педагогической задачей. 

1.3 Психолого-педагогические условия приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к правилам безопасного поведения 

Прежде чем приступить к рассмотрению выделенных нами психолого-

педагогических условий, проанализируем понятия «условия», 

«педагогические условия», «психолого-педагогические условия». 

В справочной литературе «условие» понимается как: 

1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 

2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, 

деятельности; 

3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [12, с. 588]. 

В тоже время, под педагогическим условием Н. М. Борытко понимает 

внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной мере сознательно 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение 

определенного результата [2]. 

В. И. Андреев считает, что педагогические условия представляют 

собой результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения 
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элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм 

обучения для достижения ... целей» [1]. 

Обобщение результатов многочисленных научно-педагогических 

исследований показывает, что в теории и практике педагогики можно 

встретить такие разновидности педагогических условий как организационно-

педагогические (В. А. Беликов, Е. И. Козырева, С. Н. Павлов, А. В. Сверчков 

и др.), психолого-педагогические (Н. В. Журавская, А. В. Круглий, 

А. В. Лысенко, А. О. Малыхин и др.), дидактические условия 

(М. В. Рутковская и др.) и т.д. 

Наиболее важным для нашего исследования представляется 

рассмотреть группу психолого-педагогических условий. Обобщив материалы 

ряда исследований (Н. В. Журавская, А. В. Круглий, А. В. Лысенко, 

А. О. Малыхин и др.), мы выявили, что психолого-педагогические условия 

рассматриваются ими как такие условия, которые призваны обеспечить 

определенные педагогические меры воздействия на развитие личности 

субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или 

воспитанников), влекущее в свою очередь повышение эффективности 

образовательного процесса. 

В рамках данной работы нами были выделены следующие психолого-

педагогические условия: 

– повышение компетентности педагогов по проблеме формирования 

безопасного поведения у дошкольников; 

– создание предметно-пространственной развивающей среды, 

отвечающей современным требованиям и задачам формирования 

безопасного поведения детей, обеспечивающей эффективность 

образовательного процесса; 

– использование совокупности форм, методов и средств, направленной 

на формирование безопасного поведения детей и обеспечивающей 

оборонительную реакцию детей, понимание детьми возможные последствия 

своего поведения; 
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– взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

направленное на формирование безопасного поведения детей. 

Рассмотрим более подробно каждое из психолого-педагогических 

условий. 

Первое психолого-педагогическое условие – повышение 

компетентности педагогов по проблеме формирования безопасного 

поведения у дошкольников. Необходимо отметить, прежде всего, что 

понятия «компетенция», «компетентность» и производное «компетентный» 

широко использовались ранее и в быту, и в литературе. Толкования их 

приводилось в словарях. Так, в Современном словаре иностранных слов 

приводится следующее определение «компетентный – знающий, сведущий в 

определённой области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям 

делать или решать что-либо, судить о чём-либо» [11]. В Энциклопедическом 

словаре читаем: «Компетентность: 1) определённый законом круг 

полномочий конкретного органа, должностного лица; 2) знания, опыт в той 

или иной области» [12, c. 13]. 

Вопросы профессиональной компетентности специалиста исследованы 

зарубежными ученными А. Шелтеном, С. Шо и др. [14]. Так, А. Шелтен 

профессиональную компетентность представляет как совокупность 

специальной (наличие специальных знаний), социальной (положительной 

представление о своей личности, способность общаться с другими людьми, 

умение себя вести в коллективе), методической (умение самостоятельно 

находить пути решения комплексных задач, самообразование, саморазвитие) 

компетентности [14]. 

А. М. Новикова полагает, что профессиональная компетентность кроме 

технологической подготовки подразумевает ряд других компонентов, 

необходимых сегодня каждому специалисту и имеющих, в основном, 

внепрофессиональный и надпрофессиональный характер. В виде 

компонентов профессиональной компетентности учёный выделяет: 
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– качества личности – самостоятельность, способность принимать 

ответственные решения, творческий подход к делу, умение доводить его до 

конца, умение постоянно учиться и обновлять свои знания; 

– качества мышления – гибкость, абстрактное, системное и 

экспериментальное мышление; 

– коммуникативные качества – коммуникабельность, способность к 

сотрудничеству, умение вести диалог [5]. 

Э. Ф. Зеер, рассматривая профессиональную компетентность, 

опирается на структуру личности, предложенную К. К. Платоновым, при 

этом ведущими являются: 

– профессиональная направленность (профессиональная позиция, 

ценностные интересы, профессиональное самоопределение); 

– профессиональная компетентность (знания, умения, навыки, 

индивидуальный опыт, педагогическое мастерство) [2]. 

Педагог должен быть компетентным в вопросах организации и 

содержании приобщения к правилам безопасного поведения по следующим 

направлениям: 

– воспитательно-образовательная деятельность (организация 

развивающей предметно-пространственной среды, осуществление 

целостного подхода); 

– учебно-методическая деятельность (планирование воспитательно-

образовательной деятельности, проектирование педагогической деятельности 

на основе достигнутых результатов); 

– социально-педагогическая деятельность (консультативная помощь 

родителям, обмен опытом с педагогами, защита интересов детей) 

Определяющим фактором успеха в процессе воспитания культуры 

безопасности в дошкольной образовательной организации также становятся 

личность педагога и его профессионализм. Рассмотрим направления работы 

педагога, связанные с компонентами процесса воспитания культуры 
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безопасности [36]. Одно из направлений – воспитание у детей мотивации 

безопасной жизнедеятельности. Выделяют три типа мотивации: 

– стремление обеспечить личную безопасность и безопасность 

окружающих людей; 

– преувеличенное стремление к безопасности, стремление всецело 

контролировать события, полностью исключить риск попадания в опасные 

ситуации; 

– отсутствие мотивации к безопасности, склонность к 

саморазрушению. 

Второе психолого-педагогическое условие – создание предметно-

пространственной развивающей среды, отвечающей современным 

требованиям и задачам формирования безопасного поведения детей, 

обеспечивающей эффективность образовательного процесса. Логика 

исследования предполагает рассмотрение понятия «развивающая предметно-

пространственная среда» в современных исследованиях. 

А. Г. Гогоберидзе и О. В. Солнцева развивающую среду в ДОО 

называют «предметно-пространственной средой». По их мнению, 

развивающая предметно-пространственная среда – это «естественная 

комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве и 

времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми 

материалами» [4]. 

По мнению Н. Н. Волоховой, развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного образования – это совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее 

развитие ребенка в дошкольной образовательной организации, состояние его 

физического и психического здоровья, на успешность его дальнейшего 

образования, а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса в дошкольной организации [16, с. 14]. 

Как считает О. В. Дыбина, предметно-пространственная среда – это 

специальным образом организованное пространство, обеспечивающее 
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стимулирование и реализацию интегрированных видов детской 

деятельности [5, с. 3]. 

По мнению Л. А. Пасековой, развивающая предметно-

пространственная среда – это комплекс эстетических, психолого-

педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического 

процесса, рационально организованный в пространстве и времени, 

насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами [15]. 

В требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования предметно-пространственная среда 

обозначена одним из ключевых условий успешного образовательного 

процесса. А проектирование и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды является ключевой задачей дошкольных 

организаций. Предметно-пространственная среда должна стимулировать 

детей к активности в различных видах деятельности, развивать 

способности [46]. 

При создании развивающей предметно-пространственной среда 

необходимо соблюдать требования, заложенные ФГОС ДО, а именно среда 

должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Рассматривая насыщенность среды с позиции приобщения к правилам 

безопасного поведения дошкольников, необходимо говорить об 

оснащенности средствами обучения и воспитания правилам поведения, 

элементарным представлениям о природе, о бытовых приборах, знаниям 

дорожных знаков, соответствующими материалами, в том числе расходным, 

инвентарем отражающего специфику тем, заложенных в программе. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей, т. е. возможность для закрепления умение пользоваться 
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столовыми приборами, ножницами, формирования навыков культурного 

поведения в общественном транспорте и др. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности при формировании основ личной безопасности. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей при овладении ими 

навыков безопасного поведения в природе, на улице и собственной 

жизнедеятельности. При этом необходимо учитывать сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, которые стимулировали бы 

активность детей при овладении основами личной безопасности. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих 

формирование основ личной безопасности. Все материалы и оборудование 

должны быть в исправном состоянии. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Чтобы стать инструментом воспитания культуры безопасности, 

образовательное пространство сначала должно стать для коллектива ДОО 

объектом изучения, моделирования и конструирования. Алгоритм 

проектирования образовательной среды, обеспечивающий поддержку и 

амплификацию процесса формирования культуры безопасности у 

дошкольников, может быть представлен следующими этапами [21]: 

– изучение социального заказа; 

– ознакомление с условиями воспитания в семьях; 
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– выбор технологий формирования культуры безопасности, 

планирование повышения компетентности педагогов; 

– моделирование образовательной среды с учетом существующего 

уровня развития ее компонентов и перспектив их совершенствования; 

– конструирования компонентов образовательной среды, определение 

механизмов их функционирования, выявления эффективности 

образовательного процесса. 

Одним из базовых принципов формирования культуры безопасности 

является обеспечение освоения детьми на каждом возрастном этапе 

безопасных способов осуществления актуальных для них видов 

деятельности. В этой связи во второй младшей и средней группе не требуется 

специальных дополнений к традиционно создаваемой в ДОО предметно-

пространственной среде. Основным фактором развития дошкольников 

становится грамотная организация их деятельности с предметами быта, в 

помещении, природной среде, на игровой площадке, наличие образцов 

правильных действий и поведения. В этот период происходит накопление 

представлений и опыта, их систематизация и осмысление в играх. 

Третье психолого-педагогическое условие – использование 

совокупности форм, методов и средств, направленной на формирование 

безопасного поведения детей и обеспечивающей оборонительную реакцию 

детей, понимание детьми возможные последствия своего поведения. 

Самым важным средством ознакомления ребенка с основами 

безопасности, служит сама социальная действительность. Она воздействует 

на ребенка, и задача взрослого, находящегося рядом с ребенком, помочь 

накопить социальный опыт, показать социальный мир «изнутри», помочь 

найти свое место в нем, быть активным участником. 

Другим, не менее важным средством являются предметы, окружающие 

ребенка, созданные руками человека. Они разнообразны по свойствам, 

качествам и функциям. И задача педагога, привлечь внимание ребенка к ним, 

создать условия безопасного взаимодействия с предметом, и только тогда, 
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предмет, для каждого отдельного ребенка станет средством познания мира. 

Важно добиваться от каждого ребенка понимания им принципов работы того 

или иного прибора, безопасности его для окружающих, отсюда и проблемно-

поисковая активность: для чего и почему? Со временем ребенок 

самостоятельно выделяет опасность в окружающем. 

Еще одним средством ознакомления с основами безопасности является 

художественная литература. Она одновременно является источником знаний 

и описанием чьего-то опыта взаимодействия с окружающим. Для этого 

используются произведения различных жанров: сказки, рассказы, стихи, 

пословицы, загадки (Е. Хоринский «Спичка-невеличка», Б. Житков «Пожар в 

море», Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»; С. Маршак «Кошкин дом», «Колобок», 

«Приключения Буратино», К. Чуковский «Телефон», «Айболит», Н. Носов 

«Телефон»). Книжные иллюстрации также являются средством приобщения 

детей к основам безопасности. 

Деятельность является одновременно условием и средством, 

обеспечива ющим ребёнку возможность а ктивно позна ва ть окружа ющий его 

мир и са мому ста новиться ча стью этого мира . В совместной деятельности 

взрослого и ребенка  происходит переда ча  социа льного опыта : ребенок 

может видеть и понима ть ка кой опа сности можно подвергнуться? не 

соблюда я пра вила  безопа сного поведения, и в то же время учится избега ть 

опа сных ситуа ций. В деятельности ребенок учится сопережива нию, 

пережива нию, овла дева ет умением проявлять своё отношение и отра жа ть 

это в поступка х и на  деле в ра зных опа сных ситуа циях. Деятельность да ет 

ребенку возможность быть са мостоятельным в позна нии мира . 

Ра ссмотрим виды деятельности, через которые ребенок позна ет основы 

безопа сного вза имодействия с окружа ющим. 

Ита к, по определению А. Н. Леонтьева , игра  да ет ребенку доступные 

для него способы моделирова ния окружа ющей жизни, которые дела ют 

возможным освоение, ка за лось бы, недосяга емой для него действительности. 
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Игра  ребенка  является хорошим диа гностическим ма териа лом: в игра х 

ребёнка  отра жа ются на иболее зна чимые события, по ним можно 

проследить, что волнуют общество, ка кие опа сности подстерега ют ребенка  

дома . От содержа ния игры за висят поступки детей в тех или иных 

ситуа циях, их поведения, отношения друг к другу. Отра жа я в игре события 

окружа ющего мира , ребенок ка к бы ста новится их уча стником, зна комится 

с миром, действуя а ктивно. В игре дети в основном отобра жа ют то, что их 

особенно пора зило, то неудивительно, что темой детских игр может ста ть 

яркое, но отрица тельное явление или фа кт [43]. 

В ра боте по формирова нию основ безопа сного поведения педа гогу 

необходимо использова ть все виды игр: словесно-на глядные, на стольно-

печа тные, дида ктические, сюжетно-ролевые, теа тра лизова нные игры. 

Через продуктивные виды деятельности, та кие ка к рисова ние, лепка , 

а пплика ция, конструирова ние, дети отра жа ют окружа ющую их 

действительность. Отра жение, построенное на  ра боте вообра жения, на  

отобра жении своих на блюдений, а  та кже впеча тлений, получе нных че ре з 

слово, ка ртинку и другие  виды искусства . Ре бе нок-дошкольник рисова ние  

сое диняе т с игрой. суще ствуе т да же  та кой те рмин «игра -рисова ние » 

(Р. И. Жуковска я), т.е . это та кое  состояние  ре бёнка , когда  он, рисуя, видит 

се бя уча стником того, что изобра жа е т. Де вочки, рисуя ситуа цию из ска зки 

«Кошкин дом», видят в кошке  се бя. Ма льчики, рисуя пожа рных, 

изобра жа ют се бя пожа рными. От того, ка к ре бёнок воспринима л 

социа льные  явле ния, ка кое  у не го сложилось отноше ние , буде т за висе ть 

ха ра кте р изобра же ния этих явле ний, выбор цве та , ра сположе ние  

пре дме тов на  листе , их вза имосвязь. Ита к, «де яте льность отра же ния» 

позволяе т ре бёнку с помощью фа нта зии вжиться в мир взрослых и 

позна ва ть е го, одна ко она  не  да ёт е му возможности ре а льно, пра ктиче ски 

уча ствова ть в социа льной жизни. Ме жду те м име нно уча стие  в жизни 

взрослых, приобре те ние  собстве нного опыта  вза имоотноше ний с де тьми не  

в проце ссе  и по поводу, на приме р, игры с е е  спа сите льным «ка к будто», а  
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при ре ше нии жизне нно ва жных и зна чимых вопросов – и да ют ре бе нку 

возможность почувствова ть се бя ра внопра вным чле ном че лове че ского 

сообще ства . 

Социа льный опыт ре бёнка  обога ща е т освое ние  трудовой 

де яте льности. Ре бёнок, на блюда я за  де йствиями взрослых, на чина е т 

подра жа ть им, де ла я попытки подме сти пол, полить цве ты, постира ть 

бе лье . По ме ре  приобре те ния трудовых уме ний, ре бёнок приобре та е т 

чувство уве ре нности, помноже нное  на  зна ния бе зопа сного вза имоде йствия 

с пре дме та ми, и это уме ньша е т опа сность не  выжива ния в отсутствии 

взрослых. Во вре мя труда  ра звива ются воле вые  ка че ства , формируются 

уме ния прила га ть усилия для достиже ния це ли. И че м ра ньше  он на чне т 

испытыва ть удовольствие  от своих трудовых усилий, те м оптимистичне е  

буде т смотре ть на  мир, та к ка к приобре те т уве ре нность в свое й 

способности пре одоле ва ть трудности. 

Че ре з на блюде ние  ре бе нком окружа юще го мира  обога ща е тся 

социа льный опыт ре бе нка . Что бы ни де ла л ре бе нок, он все гда  на блюда е т 

и все  за помина е т (пове де ние  взрослых в опа сных ситуа циях, 

вза имоотноше ния с другими людьми). Проце сс на блюде ния у ре бе нка  

все гда  а ктиве н, да же  е сли вне шне  эта  а ктивность выра жа е тся сла бо. 

Име нно на блюде ние  способствуе т миропонима нию, формируют ка ртину 

мира . Но к сожа ле нию, в эту ка ртину може т войти и отрица те льный опыт, и 

за да ча  взрослых поста ра ться ра сста вить пра вильные  приорите ты, е сли 

та кой опыт все  же  был получе н. На блюде ние  окружа юще го, може т быть, 

ка к па ссивным, та к и а ктивным. И е сли ре бе нок е сть ре бе нок на блюда е т за 

де яте льностью, поступка ми, вза имоотноше ниями люде й, уча ствуя в них 

(тушит подожже нные листья, за крыва е т все кра ны с водой, пре жде че м 

уйти куда -то, туше ние за жже нной све чи), то он включа ются и в общую 

эмоциона льную а тмосфе ру, на блюда я за те м, ка к взрослые выра жа ют свое 

на строе ние , ка к ра дуются и грустят; пе ре нима ют социа льно принятые 

формы выра же ния чувств. На блюде ние стимулируе т ра звитие 
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позна ва те льных инте ре сов, рожда е т и за кре пляе т пра вила обра ще ния с 

опа сными пре дме та ми. 

Та ким обра зом, ре бе нок зна комится с основа ми бе зопа сности с 

помощью ра знообра зных сре дств. Име нно они ста новятся источника ми 

позна ния мира . Ка ждое сре дство ва жно са мо по се бе , и во вза имосвязи с 

другими сре дства ми, орга низова нными в е диный пе да гогиче ский проце сс. 

Отме тим, что к ме тода м озна комле ния де те й с основа ми 

бе зопа сности относятся [16]: 

Ме тод сра вне ния. Ме тод сра вне ния помога е т де тям выполнять 

за да ния на группировку и кла ссифика цию. 

Ме тод моде лирова ния ситуа ций. Моде лирова ние ситуа ций да е т 

ре бе нку пра ктиче ские уме ния приме нить получе нные зна ния на де ле и 

ра звива е т мышле ние , вообра же ние и готовит ре бе нка к уме нию выбра ться 

из экстре ма льных ситуа ций в жизни. Ме тод повторе ния. В не посре дстве нно 

обра зова те льной де яте льности он выступа е т ка к ве дущий ме тод или 

ме тодиче ский приём. Повторе ние приводит к появле нию обобще ний, 

способствуе т са мостояте льному формулирова нию выводов, повыша е т 

позна ва те льную а ктивность. 

Экспе риме нтирова ние и опыты. Экспе риме нта льна я де яте льность 

да е т ре бе нку возможность са мостояте льно на ходить ре ше ние , 

подтве ржде ние или опрове рже ние собстве нных пре дста вле ний. Це нность 

этого ме тода в том, что он да е т ре бе нку возможность са мостояте льно 

на ходить ре ше ние , подтве ржде ние или опрове рже ние собстве нных 

пре дста вле ний. 

Игровые прие мы. Повыша ют ка че ство усвое ния позна ва те льного 

ма те риа ла и способствуют за кре пле нию чувств. 

Соста вле ние творче ских ра сска зов. Способствуе т ра звитию 

творче ского вообра же ния, использова ние опыта , за кре пле нию зна ний. 

Вне дре ние новых информа ционных компьюте рных те хнологий 

ме няе т тра диционный взгляд на обра зова ние , помога е т пре одоле ть 
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противоре чие ме жду а ктивным использова ние м ра зличных пе да гогиче ских 

те хнологий и не доста точным ростом эффе ктивности обуче ния. 

Информа ционные те хнологии на пра вле ны на инте нсифика цию 

обра зова ния, ре а лиза цию иде й ра звива юще го обуче ния, 

сове рше нствова ния форм и ме тодов орга низа ции уче бного проце сса . В 

ра боте с де тьми дошкольного и мла дше го школьного возра ста используются 

пре имуще стве нно обуча ющие компьюте рные игры, уче бные виде осюже те 

и де монстра ционные пре зе нта ции. 

Че тве ртое психолого-пе да гогиче ское условие –вза имоде йствие 

дошкольного обра зова те льного учре жде ния и се мьи, на пра вле нное на 

формирова ние бе зопа сного пове де ния де те й. Ра ссмотрим понятие 

вза имоде йствие – это униве рса льна я форма изме не ния состояний объе ктов. 

В социа льной психологии понятие вза имоде йствие используе тся для 

ха ра кте ристики де йствите льных ме жличностных конта ктов люде й в 

проце ссе совме стной ра боты и для описа ния вза имных влияний, 

ока зыва е мых людьми друг на друга в ходе совме стной ра боты. 

С точки зре ния психологии, вза имоде йствие – это проце сс 

не посре дстве нного или опосре дова нного возде йствия социа льных объе ктов 

(субъе ктов) друг на друга , порожда ющий их вза имную обусловле нность и 

связь. 

Сопоста вле ние взглядов ра зличных а второв на опре де ле ние сущности 

вза имоде йствия позволяе т сде ла ть вывод о том, что вза имоде йствие 

ха ра кте ризуе тся [56]: 

– проце ссом возде йствия, формой связи и ра звития (В. В. За це пин, 

Н. Е . Яце нко, Л. В. Ба йбородова ); 

– координа цие й (И. Ю. Ива нкина ); 

– е динице й и призна ком де яте льности (К. А . А бульха нова -Сла вска я, 

Р. Л. Криче вской); 

– личностным конта ктом (Н. И. Ше ва ндрин). 
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С точки зре ния философии вза имоде йствие – это объе ктивна я и 

униве рса льна я форма движе ния, ра звития, опре де ляюща я суще ствова ние и 

структурную орга низа цию любой ма те риа льной систе мы. Вза имоде йствие 

ка к ма те риа льный проце сс сопровожда е тся пе ре да че й ма те рии, движе ния 

и информа ции. Оно относите льно, осуще ствляе тся с опре де ле нной 

скоростью и в опре де ле нном простра нстве -вре ме ни [17]. 

Исходя из этого, под вза имоде йствие м, опира ясь на психологию, мы 

буде м понима ть это проце сс не посре дстве нного или опосре дова нного 

возде йствия социа льных объе ктов (субъе ктов) друг на друга , порожда ющий 

их вза имную обусловле нность и связь. 

В соотве тствии с за коном Российской Фе де ра ции «Об обра зова нии в 

РФ» и ФГОС ДО одной из основных за да ч, стоящих пе ре д де тским са дом, 

являе тся «вза имоде йствие с се мье й для обе спе че ния полноце нного 

ра звития ре бе нка », а та кже «обе спе че ние психолого-пе да гогиче ской 

подде ржки се мьи и повыше ния компе те нтности родите ле й (за конных 

пре дста вите ле й) в вопроса х ра звития и обра зова ния, охра ны и укре пле ния 

здоровья де те й» (ФГОС ДО п.3.2.5.п.п.5.). Он обязыва е т ра ботников 

дошкольного обра зова ния ра звива ть формы вза имоде йствия с се мьями 

воспита нников, та к ка к систе ма обра зова ния должна быть орие нтирова на 

не только на за да ния со стороны госуда рства , но и на обще стве нный 

обра зова те льный спрос, на ре а льные за просы потре бите ле й 

обра зова те льных услуг. Пе да гоги и родите ли должны ста ть не только 

ра внопра вными, но и ра вноотве тстве нными уча стника ми обра зова те льного 

проце сса . В связи с этим, а ктуа льной за да че й ста новится повыше ние 

психолого-пе да гогиче ской гра мотности родите ле й в вопросе се нсорного 

воспита ния де те й ра нне го возра ста [28]. 

В основе новой конце пции вза имоде йствия се мьи и дошкольного 

учре жде ния ле жит иде я о том, что за воспита ние де те й не сут 

отве тстве нность родите ли, а все другие социа льные институты призва ны 

помочь, подде ржа ть, на пра вить, дополнить их воспита те льную 
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де яте льность. Уходит в прошлое официа льно осуще ствляе ма я в на ше й 

стра не политика пре вра ще ния воспита ния из се ме йного в обще стве нное . 

Призна ние приорите та се ме йного воспита ния тре буе т новых отноше ний 

се мьи и дошкольного учре жде ния. 

В де ле ре ше ния вопроса бе зопа сности ре бе нка не после днюю роль 

игра ют родите ли этого са мого ре бе нка , которые должны быть приме ром и 

эта лоном для ре бе нка . В се мье и де тском са ду долже н соблюда ться 

принцип е динства тре бова ний. И тут пе да гогу оче нь ва жно помнить, 

пре жде че м на чина ть ра боту с де тьми по обуче нию их бе зопа сному 

пове де нию, не обходимо опре де лить готовность к сотрудниче ству с де тским 

са дом, а та кже урове нь осве домле нности родите ле й в этом вопросе . Для 

этого не обходимо прове сти а нке тирова ние и на основа нии получе нных 

ре зульта тов строить ра боту с родите лями. Ва жно добиться от родите ле й 

понима ния того, что не льзя тре бова ть от ре бе нка выполне ния ка кого-либо 

пра вила пове де ния, е сли они са ми не все гда е му сле дуют. Их особа я 

родите льска я отве тстве нность за ключа е тся в том, чтобы дома было ка к 

можно ме ньше опа сных ситуа ций. 

Та ким обра зом, в проце ссе приобще ния к пра вила м бе зопа сного 

пове де ния ста рших дошкольников ва жно соблюда ть выде ле нные на ми 

психолого-пе да гогиче ские условия. Име нно соблюде ние 

це ле на пра вле нных психолого-пе да гогиче ских условий являе тся 

эффе ктивным сре дством ра звития де те й. 

Выводы по первой главе 

Подводя итоги по да нному па ра гра фу, отме тим сле дующе е : 

Проа на лизирова в иссле дова ния А . И. Са дре тдиновой, 

В. Н. Мошкиной, О. А . Скоролуповой, О. Н. Руса к, Л. Л. Тимофе е вой и др., 

в на ше м иссле дова нии буде м приде ржива ться точки зре ния 

Т. Г. Хра мцовой, котора я под бе зопа сным пове де ние м понима е т систе му 

зна ний о способа х бе зопа сной жизне де яте льности, на выков обра ще ния с 
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поте нциа льно опа сными пре дме та ми и эмоций, опре де ляющих мотивы 

дошкольника . Мы отме тили, что в совре ме нном обще стве зна ния 

орга низа ции ра боты по приобще нию к пра вила м бе зопа сного пове де ния у 

де те й ста рше го дошкольного возра ста являе тся одной из гла вных за да ч для 

формирова ния а ктивного и за щище нного че лове ка в будуще м, способного 

оце нива ть окружа ющую сре ду для полноце нного суще ствова ния в е е 

условиях. 

Ста рший дошкольный возра ст игра е т особую роль в ра звитии 

ре бе нка : в этот пе риод жизни на чина ют формирова ться новые 

психологиче ские ме ха низмы де яте льности и пове де ния. Поэтому 

дошкольный возра ст бла гоприяте н и оче нь ва же н для освое ния ими опыта 

бе зопа сного пове де ния. Воспита ние культуры бе зопа сности должно быть 

на пра вле но на усвое ние норм и це нносте й, принятых в обще стве , включа я 

мора льные и нра встве нные це нности; воспита ние у де те й 

са мостояте льности, це ле на пра вле нности и са море гуляции собстве нных 

де йствий; формирова ние основ бе зопа сного пове де ния в быту, социуме , 

природе . 

В ра мка х да нного иссле дова ния на ми были выде ле ны сле дующие 

психолого-пе да гогиче ские условия: 

– повыше ние компе те нтности пе да гогов по пробле ме формирова ния 

бе зопа сного пове де ния у дошкольников; 

– созда ние пре дме тно-простра нстве нной ра звива юще й сре ды, 

отве ча юще й совре ме нным тре бова ниям и за да ча м формирова ния 

бе зопа сного пове де ния де те й, обе спе чива юще й эффе ктивность 

обра зова те льного проце сса ; 

– использова ние совокупности форм, ме тодов и сре дств, 

на пра вле нной на формирова ние бе зопа сного пове де ния де те й и 

обе спе чива юще й обороните льную ре а кцию де те й, понима ние де тьми 

возможные после дствия свое го пове де ния; 
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– вза имоде йствие дошкольного обра зова те льного учре жде ния и 

се мьи, на пра вле нное на формирова ние бе зопа сного пове де ния де те й. 

Да нную пробле му с де тьми ста рше го дошкольного возра ста можно 

ра ссма трива ть че ре з совме стную де яте льность взрослых и де те й, в игра х, в 

иллюстра циях, в бе се да х, в тре нинга х, экскурсиях, на блюде ниях, и т.д. 

Исходя, из этого можно сде ла ть вывод, что пробле ма приобще ния к 

пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста 

ка к никогда а ктуа льна в на ше вре мя, та к ка к име нно в ста рше м возра сте 

иде т полноце нное осозна ние того, что можно де ла ть и че го не стоит де ла ть. 

Име нно основы по бе зопа сности жизне де яте льности помогут сформирова ть 

у ре бе нка пра вила , которые не обходимо соблюда ть в не пре двиде нных 

ситуа циях. Ра бота по приобще нию де те й ста рше го дошкольного возра ста 

буде т пре дста вле на во второй гла ве на ше го иссле дова ния. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

2.1 Состояние приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

правилам безопасного поведения в практике дошкольной образовательной 

организации 

Це ль экспе риме нта льной ра боты – опре де ле ние влияния психолого-

пе да гогиче ских условий орга низа ции обра зова те льного проце сса в 

пра ктике дошкольной обра зова те льной орга низа ции на приобще ние к 

пра вила м бе зопа сного пове де ния де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Экспе риме нта льна я ра бота проводила сь поэта пно. Да нна я ра бота 

пре дпола га е т ре а лиза цию сле дующих эта пов: 

1 эта п – конста тирующий эта п – выявле ние исходного уровня 

приобще ния к пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . 

2 эта п – формирующий эта п – орга низа ция ра боты по приобще нию к 

пра вила м бе зопа сного пове де ния де те й ста рше го дошкольного возра ста с 

использова ние м игровых те хнологий. 

3 эта п – контрольный эта п – повторна я диа гностика уровня 

приобще ния к пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста , прове де ние а на лиза получе нных ре зульта тов. 

Экспе риме нта льна я ра бота осуще ствляла сь на ба зе МДОУ «Де тский 

са д № 464 г. Че лябинска » в ста рше й дошкольной группе . Для прове де ния 

экспе риме нта на ми были сформирова ны экспе риме нта льна я (ЭГ) и 

контрольна я группы (КГ). В экспе риме нте уча ствова ло 28 ре бе нка в 

возра сте 5-6 ле т (по 14 че лове к в ка ждой из групп). 

С це лью выявле ния уровня сформирова нности компоне нтов 

бе зопа сного пове де ния у дошкольников мы использова ли инструме нта рий к 

диа гностике по програ мме «Воспита ние и обуче ние в де тском са ду» 
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М. А . Ва силье вой, В. В. Ге рбовой, Т. С. Кома ровой, ра зде л «Ре бе нок и 

окружа ющий мир» (приложе ние 1). 

Проа на лизирова в психолого-пе да гогиче скую лите ра туру, мы 

выде лили сле дующие крите рии: информа ционный, пове де нче ский, 

эмоциона льно-воле вой компоне нты. Ра скрое м ка ждый крите рий че ре з 

пока за те ли, ха ра кте ризующие е го в та блице 1. 

Та блица 1 – Крите рии приобще ния к пра вила м бе зопа сного 

пове де ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста  

Крите рий Пока за те ли 

Информа ционный 

компоне нт 

– зна ния о суще ствующих опа сностях; 

– пре дста вле ния о пра вила х бе зопа сного пове де ния; 

Пове де нче ский 

компоне нт 

– уме ние де йствова ть в пробле мных ситуа циях; 

– соблюде ние пра вил бе зопа сного пове де ния ре бе нком в свое й 

жизни; 

Эмоциона льно-

воле вой компоне нт 

– пра вильно ре а гирова ть на пробле мные ситуа ции; 

– осозна нное отноше ние к жизни и здоровью че лове ка . 

 

На основе выде ле нных крите рие в, а та кже для а на литиче ской 

обра ботки ре зульта тов иссле дова ния и получе ния количе стве нных 

пока за те ле й были выде ле ны три уровня приобще ния к пра вила м 

бе зопа сного пове де ния де те й ста рше го дошкольного возра ста : низкий, 

сре дний и высокий. 

Все уровни вза имосвяза ны друг с другом, ка ждый пре дыдущий 

обусла влива е т после дующий и включа е тся в е го соста в. В та блице 2 

соде ржится ха ра кте ристика уровне й приобще ния к пра вила м бе зопа сного 

пове де ния де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Та блица 2 – Крите риа льно-уровне ва я шка ла приобще ния к пра вила м 

бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста  

Крите рий Уровни 

Низкий Сре дний Высокий 

Информа цио

нный 

компоне нт 

Де ти этого уровня не 

зна ют о 

суще ствующих 

опа сностях, у них не 

сформирова ны 

пре дста вле ния о 

пра вила х бе зопа сного 

пове де ния. 

Де ти сре дне го уровня 

зна ют лишь о 

не которых 

опа сностях, которые 

грозят здоровью и 

жизни ре бе нком,  

Де ти да нного уровня 

обла да ют все ми 

не обходимыми 

зна ниями о 

возможных 

опа сностях, у них 

сформирова ны 

пре дста вле ния  
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Продолже ние та блицы 2 

Крите рий Уровни 

Низкий Сре дний Высокий 

  пре дста вле ниями о 

пра вила х 

бе зопа сности 

вла де ют лишь 

ча стично, име юща яся 

у де те й информа ция 

не полна я. 

о все х ва жных 

пра вила х бе зопа сного 

пове де ния. 

Пове де нче с

кий 

компоне нт 

Они не зна ют, ка к бы 

поступили в 

пре дложе нной 

ситуа ции, не 

проявляют инте ре са к 

ра зговору, не 

пыта ются ра ссужда ть 

и а на лизирова ть, 

пра вила бе зопа сного 

пове де ния не 

соблюда ют в свое й 

де яте льности. 

Они нужда ются в 

помощи пе да гога в 

боле е подробном 

описа нии ситуа ции и 

с минима льной 

подска зкой пе да гога , 

могут додума ться до 

пра вильного отве та , 

проявляе т инте ре с, 

пыта ются 

ра ссужда ть, приводит 

приме ры из жизни, 

соблюда е т пра вила 

бе зопа сности лишь 

ча стично, в 

за висимости от 

ситуа ции. 

Они пра вильно 

понима ют ситуа цию, 

ра ссужда ют, 

пре дла га ют ве рное 

ре ше ние и способны 

объяснить ход своих 

мысле й, пра вила 

бе зопа сного 

пове де ния соблюда ют 

в полной ме ре во все х 

вида х свое й 

де яте льности. 

Эмоциона ль

но-воле вой 

компоне нт 

Да нна я группа де те й 

не уме е т пра вильно 

ре а гирова ть на 

пробле мные ситуа ции, 

не обла да е т 

осозна нным 

отноше ние м к свое му 

здоровью. 

Пре дста вле нна я 

группа де те й 

ре а гируе т на 

пробле мные ситуа ции 

только при помощи 

подска зок пе да гога о 

том, ка к пра вильно 

ве сти се бя, не 

осозна е т здоровья ка к 

ва жне йше й це нности. 

Да нна я группа уме е т 

пра вильно и гра мотно 

ре а гирова ть на 

возника ющие 

пробле мные 

ситуа ции, име е т 

осозна нное 

отноше ние к свое й 

жизни, здоровье 

ра ссма трива е т ка к 

ва жне йшую це нность 

че лове ка . 

 

Пе ре йде м к описа нию конста тирующе го эта па экспе риме нта льной 

ра боты. Це лью да нного эта па являлось опре де ле ние исходного уровня 

приобще ния к пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . Ра ссмотрим получе нные ре зульта ты. 

Для прове де ния экспе риме нта льной ра боты и возможносте й 

обобще ния получе нных да нных в соотве тствии с выде ле нными на ми 
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уровнями приобще ния к пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста , которым присва ива е м сле дующие обозна че ния: 

низкий – «Н», сре дний – «С», высокий – «В». Для того, чтобы опре де лить 

гра ницы уровня, мы воспользуе мся сре дним а рифме тиче ским зна че ние м. 

Получе нные да нные пре дста вим в та блице 3 и 4, где отра зим общий 

урове нь приобще ния к пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . 

Та блица 3 – Оце нка уровня приобще ния к пра вила м бе зопа сного 

пове де ния на конста тирующе м эта пе у де те й экспе риме нта льной группы 

№ 

п/п 

Фа милия, имя 

ре бе нка  

Оце нка уровня приобще ния к пра вила м 

бе зопа сного пове де ния 

Урове нь 

приобще ния 

к пра вила м 

бе зопа сного 

пове де ния 

1 крите рий 2 крите рий 3 крите рий 

1. Испытуе мый 1 Н С Н Н 

2. Испытуе мый 2 Н С Н Н 

3. Испытуе мый 3 Н С Н Н 

4. Испытуе мый 4 В С С С 

5. Испытуе мый 5 С Н Н Н 

6. Испытуе мый 6 Н С Н Н 

7. Испытуе мый 7 В Н С С 

8. Испытуе мый 8 С С В С 

9. Испытуе мый 9 С В Н С 

10. Испытуе мый 10 В В С В 

11. Испытуе мый 11 Н С Н Н 

12. Испытуе мый 12 Н С Н Н 

13. Испытуе мый 13 В С С С 

14. Испытуе мый 14 Н С Н Н 

 

Та блица 4 – Оце нка уровня приобще ния к пра вила м бе зопа сного 

пове де ния на конста тирующе м эта пе у де те й контрольной группы 

№ 

п/п 

Фа милия, имя 

ре бе нка  

Оце нка уровня приобще ния к пра вила м 

бе зопа сного пове де ния 

Урове нь 

приобще ния к 

пра вила м 

бе зопа сного 

пове де ния  

1 крите рий 2 крите рий 3 крите рий 

1. Испытуе мый 1 Н Н Н Н 

2. Испытуе мый 2 С В С С 

3. Испытуе мый 3 Н Н С Н 

4. Испытуе мый 4 Н С Н Н 
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Продолже ние та блицы 4 

№ 

п/п 

Фа милия, имя 

ре бе нка  

Оце нка уровня приобще ния к пра вила м 

бе зопа сного пове де ния 

Урове нь 

приобще ния к 

пра вила м 

бе зопа сного 

пове де ния  

1 крите рий 2 крите рий 3 крите рий 

5. Испытуе мый 5 Н Н Н Н 

6. Испытуе мый 6 В Н Н С 

7. Испытуе мый 7 С Н Н Н 

8. Испытуе мый 8 С С С С 

9. Испытуе мый 9 С Н Н Н 

10. Испытуе мый 10 Н Н С Н 

11. Испытуе мый 11 С С С С 

12. Испытуе мый 12 Н С Н Н 

13. Испытуе мый 13 В С С С 

14. Испытуе мый 14 Н С Н Н 

 

На основа нии получе нных да нных де ти были сгруппирова ны по тре м 

уровням. Основа ние м та кой диффе ре нциа ции послужила ка че стве нна я и 

количе стве нна я ха ра кте ристика уровне й. Ре зульта ты, получе нные в ходе 

конста тирующе го экспе риме нта , пре дста вле ны в та блице 5. 

Та блица 5 – Ре зульта ты конста тирующе го эта па экспе риме нта (в % 

отноше нии) 

Группы 
Уровни 

Высокий Сре дний Низкий 

ЭГ 6,7 40 53,3 

КГ 6,7 33,3 60 

 

Для больше й на глядности получе нные ре зульта ты на эта пе 

конста тирующе го экспе риме нта пре дста вле ны на рисунке (см. рис.1). 
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Рисунок 1 – Ре зульта ты конста тирующе го эта па экспе риме нта льной ра боты 

по приобще нию к пра вила м бе зопа сного пове де ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  

Количе стве нный и ка че стве нный а на лиз ре зульта тов, получе нных в 

ходе конста тирующе го экспе риме нта , пока за л, что в экспе риме нта льной 

группе к высокому уровню отне се но 1 ре бе нок (6,7%) де те й, а в контрольной 

группе – 6,7% (1 ре бе нок). Де ти да нного уровня обла да ют все ми 

не обходимыми зна ниями о возможных опа сностях, у них сформирова ны 

пре дста вле ния о все х ва жных пра вила х бе зопа сного пове де ния. Они 

пра вильно понима ют ситуа цию, ра ссужда ют, пре дла га ют ве рное ре ше ние 

и способны объяснить ход своих мысле й, пра вила бе зопа сного пове де ния 

соблюда ют в полной ме ре во все х вида х свое й де яте льности. Да нна я группа 

уме е т пра вильно и гра мотно ре а гирова ть на возника ющие пробле мные 

ситуа ции, име е т осозна нное отноше ние к свое й жизни, здоровье 

ра ссма трива е т ка к ва жне йшую це нность че лове ка . 

К сре дне му уровню отне се но в экспе риме нта льной группе 6 де те й 

(40%), в контрольной – 33,3% (5 де те й). Де ти сре дне го уровня зна ют лишь о 

не которых опа сностях, которые грозят здоровью и жизни ре бе нком, 

пре дста вле ниями о пра вила х бе зопа сности вла де ют лишь ча стично, 

име юща яся у де те й информа ция не полна я. Они нужда ются в помощи 

пе да гога в боле е подробном описа нии ситуа ции и с минима льной 

подска зкой пе да гога , могут додума ться до пра вильного отве та , проявляе т 
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инте ре с, пыта ются ра ссужда ть, приводит приме ры из жизни, соблюда е т 

пра вила бе зопа сности лишь ча стично, в за висимости от ситуа ции. 

Пре дста вле нна я группа де те й ре а гируе т на пробле мные ситуа ции только 

при помощи подска зок пе да гога о том, ка к пра вильно ве сти се бя, не 

осозна е т здоровья ка к ва жне йше й це нности. 

К низкому уровню к экспе риме нта льной группе относятся 8 де те й 

(53,3%), а к контрольной группе – 60% (9 де те й). Де ти этого уровня не 

зна ют о суще ствующих опа сностях, у них не сформирова ны пре дста вле ния 

о пра вила х бе зопа сного пове де ния. Они не зна ют, ка к бы поступили в 

пре дложе нной ситуа ции, не проявляют инте ре са к ра зговору, не пыта ются 

ра ссужда ть и а на лизирова ть, пра вила бе зопа сного пове де ния не 

соблюда ют в свое й де яте льности. Да нна я группа де те й не уме е т пра вильно 

ре а гирова ть на пробле мные ситуа ции, не обла да е т осозна нным 

отноше ние м к свое му здоровью. 

Та ким обра зом, экспе риме нта льна я ра бота пока за ла пре обла да ние 

де те й ста рше го дошкольного возра ста с низким уровне м приобще ния к 

пра вила м бе зопа сного пове де ния. Стоит отме тить, что да нный фа кт 

подтве ржда е т не обходимость в це ле на пра вле нной ра боте с де тьми 5-6 ле т 

по приобще нию к пра вила м бе зопа сного пове де ния. 

2.2 Реализация психолого-педагогических условий приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к правилам безопасного поведения 

На основе получе нных в конста тирующе м экспе риме нте ре зульта тов 

мы ра зра бота ли и а пробирова ли систе му ра боты по приобще нию де те й 

ста рше го дошкольного возра ста к пра вила м бе зопа сного пове де ния. 

За основу в ра мка х пра ктиче ской ча сти мы взяли програ мму 

Н. Н. А вде е вой «Основы бе зопа сности жизне де яте льности де те й 

дошкольного возра ста ». Относите льно пре дложе нных на ми психолого-

пе да гогиче ских условий мы опре де лили ряд на пра вле ний, с уче том 

которых орга низовыва ли ра боту: 
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– повыше ние компе те нтности пе да гогов по пробле ме формирова ния 

бе зопа сного пове де ния у дошкольников; 

– созда ние пре дме тно-простра нстве нной ра звива юще й сре ды, 

отве ча юще й совре ме нным тре бова ниям и за да ча м формирова ния 

бе зопа сного пове де ния де те й, обе спе чива юще й эффе ктивность 

обра зова те льного проце сса ; 

– использова ние совокупности форм, ме тодов и сре дств, 

на пра вле нной на формирова ние бе зопа сного пове де ния де те й и 

обе спе чива юще й обороните льную ре а кцию де те й, понима ние де тьми 

возможные после дствия свое го пове де ния; 

– вза имоде йствие дошкольного обра зова те льного учре жде ния и 

се мьи, на пра вле нное на формирова ние бе зопа сного пове де ния де те й. 

Ра ссмотрим боле е подробно ре а лиза цию ка ждого из на пра вле ний. 

Пе рвое на пра вле ние – повыше ние компе те нтности пе да гогов по 

пробле ме формирова ния бе зопа сного пове де ния у дошкольников. 

Для вза имоде йствия с пе да гога ми мы ра зра бота ли пе рспе ктивный 

пла н, который пре дста вле н в та блице 6. 

Та блица 6 – Пе рспе ктивный пла н ра боты с пе да гога ми 

воспита нников 

Пе риод Ме роприятия 

Се нтябрь Се мина р-пра ктикум для пе да гогов «Формирова ние у де те й 

пре дста вле ний о здоровом обра зе жизни». 

Октябрь Консульта ция для пе да гогов «Приобще ние де те й к здоровому обра зу 

жизни че ре з созда ние ра звива юще й сре ды» 

Ноябрь Оформле ние ра звива юще й сре ды в соотве тствии с возра стными 

особе нностями де те й. 

Де ка брь Консульта ция для пе да гогов «Новые подходы к вза имоде йствию ДОУ и 

се мьи в приобще нии дошкольников к здоровому обра зу жизни» 

Янва рь Ра зра ботка букле та пе да гога ми «Природа и бе зопа сность» 

Ма рт Консульта ция «Бе зопа сность и за щита здоровья де те й от не га тивных 

влияний окружа юще й сре ды» 

А пре ль Викторина с пе да гога ми «Зна токи пра вил пожа рной бе зопа сности» 

Ма й Диспут «Пра вила пове де ния на уча стке де тского са да » 

 

Конспе кты не которых из ме роприятий пре дста вле ны в приложе нии 2. 
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Второе на пра вле ние – созда ние пре дме тно-простра нстве нной 

ра звива юще й сре ды, отве ча юще й совре ме нным тре бова ниям и за да ча м 

формирова ния бе зопа сного пове де ния де те й, обе спе чива юще й 

эффе ктивность обра зова те льного проце сса . 

В це лях обога ще ния ра звива юще й сре ды в группа х оформили 

те ма тиче ские уголки, в комна те «А збука бе зопа сности» широко 

пре дста вили на глядный и де монстра ционный ма те риа л, на стольные 

ма ке ты городских улиц и дорог, изготовили а трибуты и пособия для 

прове де ния за нятий, пла нше ты, схе мы, дида ктиче ские игры, костюмы и 

а трибуты, оформили сте нды, сде ла ли ра зме тка на те рритории ДОУ. 

Для формирова ния на выков бе зопа сного пове де ния у дошкольников в 

ДОУ были оформле ны ма ке ты: по дорожному движе нию, в на личии на боры 

дорожных зна ков, а трибуты для сюже тно – роле вых игр «А втомобили и 

пе ше ходы», «Ре гулировщик» и т.д. 

В группа х ра сположили иллюстра тивный ма те риа л и дида ктиче ские 

игры по ОБЖ, ПБ и ПДД. В уголка х для родите ле й поме стили информа цию 

по те ма м: «Экстре ма льные ситуа ции в быту», «Де ти и дорога », «Служба 

01» «пра вила ОБЖ». 

В группа х ра зме стили сле дующие дида ктиче ские игры: «Ка к 

избе жа ть не приятносте й», «Здоровый ма лыш», «Ма лыши-кре пыши», «Е сли 

ма лыш попа л в бе ду», «Природные и погодные явле ния», «Съе добные и 

ядовитые грибы», «Дорожные зна ки», «Внима ние ! Дорога !», «А збука 

пе ше хода ». 

В группе созда на бла гоприятна я пре дме тно-ра звива юща я сре да , 

котора я включа е т: уголок бе зопа сности, дида ктиче ские игры, на стольно-

пе ча тные игры, иллюстрирова нный ма те риа л позна ва те льную лите ра туру 

для де те й в книжном уголке , на глядную информа цию для родите ле й. 

Тре тье на пра вле ние – использова ние совокупности форм, ме тодов и 

сре дств, на пра вле нной на формирова ние бе зопа сного пове де ния де те й и 

обе спе чива юще й обороните льную ре а кцию де те й, понима ние де тьми 

возможные после дствия свое го пове де ния. 
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В ходе формирующе го экспе риме нта осуще ствляла сь 

не посре дстве нно обра зова те льна я де яте льность с де тьми ста рше го 

дошкольного возра ста в ра зличных форма х: ра бота с на глядным и 

ра зда точным ма те риа лом, орга низа ция ра зличных видов игр, 

моде лирова ние ситуа ций, экскурсии, бе се ды, ра звле че ния и те ма тиче ские 

ме роприятия. 

В проце ссе ра боты использова лись ме тоды, которые условно можно 

ра зде лить на три группы: 

1. Ме тоды, используе мые в це лях приобще ния к пра вила м 

бе зопа сного пове де ния: бе се ды, чте ние художе стве нной лите ра туры, 

дида ктиче ские игры, просмотр мультсе риа лов. 

2. Ме тоды, используе мые в це лях формирова ния уме ний приме нять 

получе нные зна ния в повсе дне вной жизни: сюже тно-роле вые игры, 

пробле мные ситуа ции, дида ктиче ские игры. 

3. Ме тоды, обе спе чива юще е эмоциона льное стимулирова ние и 

мотива ционную де яте льность по приобще нию к пра вила м бе зопа сного 

пове де ния, были ре а лизова ны на информа ционном и пове де нче ском 

ключе вых компоне нта х, что вызва ло эмоциона льно-осозна нное 

ре а гирова ние на пробле мные ситуа ции, к жизни и здоровью че лове ка . 

В ра мка х формирующе го эта па экспе риме нта на ми был ра зра бота н 

пе рспе ктивный пла н ра боты с де тьми ста рше го дошкольного возра ста и 

вза имоде йствия с родите лями (та блица 7). 

Та блица 7 – Пе рспе ктивный пла н ра боты с де тьми ста рше го 

дошкольного возра ста по приобще нию к пра вила м бе зопа сного пове де ния 

Ра зде л Формы ра боты Формы ра боты с де тьми Формы ра боты с 

родите лями 

Ре бе нок 

и другие 

люди 

Чте ние 

художе стве нн

ых 

произве де ний 

 «Волк и се ме ро козлят», 

«За йкина избушка », «Ма рта и 

Чичи в па рке », отрывок 

«Приключе ние Бура тино», 

«Кота уси и Ма уси» 

Информа ция в 

родите льский уголок: 

«Е сли ва ш ре бе нок 

поте рялся», «Бе се да с 

ре бе нком о 

не зна комца х». Бе се ды «Злые на ме ре ния «доброго» 

че лове ка » и «Ка к за йка позва л 

бе лочку игра ть на крышу 

высокого дома ». 
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Продолже ние та блицы 7 

Ра зде л Формы ра боты Формы ра боты с де тьми Формы ра боты с 

родите лями 

 Дида ктиче ские 

игры 

«Опиши вне шность че лове ка » 

«На йди пра вильную ка рточку» 

«Где ты живе шь?» Пробле мные 

ситуа ции: «Лиса схва тила за йку и 

пота щила к се бе домой» «Е жик 

поте рялся» «Мышка ра згова рива е т 

с не зна комце м по те ле фону» 

 

 Просмотр цикла 

мультиплика ци

онного се риа ла  

«А рка дий Па ровозов»  

Сюже тно-

роле вые игры 

«Де тский са д» «Се мья. Прогулка 

во дворе » «Се мья. Поте рялся в 

ма га зине » 

Ре бе нок и 

природа  

Не посре дстве н

но 

обра зова те льна 

я де яте льность 

«На ш дом – Зе мля», «Бе ре ги 

природу», «Зна комимся с 

гриба ми», «Ягоды и ядовитые 

ра сте ния», «Поход в ле с», 

«Обще ние с животными», 

«Путе ше ствие в стра ну Грязюка ». 

Информа ция в 

родите льский уголок: 

«Грибы. Что мы о них 

зна е м», «Прогулка с 

ре бе нком. Учимся 

на блюда ть и 

за помина ть», 

«Приме р родите ле й – 

основа формирова ния 

гума нного отноше ния 

к окружа юще й 

сре де ». 

Бе се ды «Роль че лове ка в сохра не нии 

природы», «Пра вила пове де ния в 

ле су», «Огонь в ле су – 

после дствия», «Что случится, е сли 

пропа де т пре сна я вода на Зе мле », 

«Пра вила пове де ния на водое ма х», 

«Что де ла ть, е сли на двига е тся 

гроза и ура га н?». 

Опытно-

экспе риме нта л

ьна я 

де яте льность 

«Чистой водице й може м на питься» 

Пробле мные 

ситуа ции 

«Ка к помочь е жику и за йчику 

очистить ре чку от мусора » 

«Лисичка прине сла домой 

бе здомного пте нца » 

Дида ктиче ские 

игры 

«Съе добное -не съе добное », 

«На йди па ру», «Че тве ртый 

лишний», «Логиче ские це почки», 

«Кто, где живе т», «Ла биринты», 

«Сбор грибов и ягод» и др. 

Рисова ние  «Мир гла за ми на се комого / птицы / 

животного» (на выбор ре бе нка ), 

«Осторожно, пожа р!», «Грибы 

съе добные и не съе добные ». 

Колле ктивна я 

ра бота  

«Осторожно, опа сные ра сте ния». 
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Продолже ние та блицы 7 

Ра зде л Формы ра боты Формы ра боты с де тьми Формы ра боты с 

родите лями 

Ре бе нок 

дома  

Бе се ды.  «Осторожно, огне опа сно!» 

«Дома опа сно – бе зопа сно» 

«Порядок долже н быть ве зде » 

«Эле ктроприборы не игрушка » 

«Ле ка рства » «Ша мпуни, 

порошки, ге ли, че м они могут 

быть опа сны» «Открытое окно и 

ба лкон – источник опа сности» 

Родите ли вме сте с 

де тьми дома 

на рисова ли 

схе ма тиче ские пла ны 

своих ква ртир и 

поме тили на них 

спе циа льными 

зна чка ми опа сные 

ме ста . Та к же 

родите лям было 

пре дложе но дома с 

ре бе нком соста вить 

список де сяти са мых 

опа сных пре дме тов, 

которые е сть у них 

дома и обсудить с ними 

это. Информа ция в 

родите льский уголок: 

«Особе нности 

восприятия ре бе нком 

окружа юще го мира », 

«10 пра вил, которые 

ре бе нок долже н 

зна ть», «Бе зопа сность 

ре бе нка – 

пре дусмотрите льность 

родите ле й». 

Не посре дстве н

но 

обра зова те льн

а я 

де яте льность. 

«Огонь. Та кой не обходимый и 

опа сный!». «Зна комство с 

эле ктроприбора ми». «Га з – 

опа сность». 

Экскурсия Экскурсия в пожа рную ча сть 

Рисова ние  «Пожа рна я ча сть». 

Дида ктиче ские 

игры 

«Не льзя игра ть с огне м!» 

«Опа сно-бе зопа сно» «На йди 

па ру» «На йди опа сный пре дме т 

в комна те » «Ра зре зные 

ка ртинки» «Логиче ские 

це почки» «Обве ди кружочком» 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. Просмотр 

мультфильмов. Ра ссма трива ние и обсужде ние 

сюже тных ка ртинок, на которых изобра же ны 

опа сные ситуа ции. Пра ктиче ска я 

экспе риме нта льна я де яте льность 

Здоровье 

ре бе нка  

Не посре дстве н

но 

обра зова те льн

а я 

де яте льность 

 «Строе ние те ла че лове ка » 

Бе се ды. «За че м мыть руки» 

«Вита мины» «Поле зна я и 

вре дна я пища » «Ре жим дня» 

«За ка лива ние , что это?» 

Информа ция в 

родите льский уголок: 

«Здоровый обра з жизни 

на чина е тся с се мьи», 

«Ре жим дня 

дошкольника », 

«Здорова я пища », 

«Возра стные 

особе нности де те й 

ста рше го дошкольного 

возра ста ». 

Индивидуа льные 

бе се ды с родите лями: 

«Ре жим ре бёнка дома », 

«Ра цион 

дошкольника ». 

Родите льское 

собра ние : «Здоровье 

ре бе нка – за лог 

га рмоничного ра звития 

личности» 

Дида ктиче ские 

игры 

«Че тве ртый лишний» «Дорисуй» 

«Пра вильно-не пра вильно» 

«Опа сно-не опа сно» 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. Просмотр 

мультфильмов. 
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Продолже ние та блицы 7 

Ра зде л Формы ра боты Формы ра боты с де тьми Формы ра боты с 

родите лями 

Эмоциона

 льное 

бла гопол

учие 

ре бе нка  

Бе се ды.  «Мы друзья» «Па па и ма ма 

иногда ссорятся» Подвижные 

игры: «Кошки-мышки», «Бе г 

па ра ми», «Кондолы», «На йди 

свое ме сто», ра зличные 

спортивные эста фе ты.  

На глядна я информа ция 

в родите льский уголок: 

«Конфликты в се мье », 

«Влияние 

родите льских 

уста новок на ра звитие 

личности ре бе нка », 

«Ме жду на ми, 

взрослыми» Группова я 

консульта ция «Де тские 

пробле мы» 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. Игры на 

формирова ние уме ния де те й обща ться, ра звитие 

связной ре чи. 

Ре бе нок 

на улица х 

города  

Бе се ды  «Е сли ты поте рялся» «Све тофор 

– на ш друг и помощник» 

«Дорога , ка ка я она » 

«Пе ше ходный пе ре ход» «Что 

та кое пе ре кре сток» «Игры во 

дворе » «Пра вила е зды на 

ве лосипе де » «Обще стве нный 

тра нспорт. 

Бе се да с инспе ктором 

ГИБДД. На глядна я 

информа ция в 

родите льский уголок: 

«Па мятка родите лям о 

пра вила х дорожного 

движе ния». 

Дида ктиче ские 

игры 

«Све тофор слома лся» 

«Пе ше ход» «Пра вильно-

не пра вильно» «Лото – дорожные 

зна ки» «Узна й зна к по 

описа нию» 

Сюже тно-

роле вые игры 

«Мы е де м в а втобусе » 

«Водите ли» «Дорожные 

службы» «ДПС» 

 

Боле е подробное описа ние соде ржа ния ре а лиза ции пе рспе ктивного 

пла на пре дста вле но в приложе нии 3. 

Че тве ртое на пра вле ние – вза имоде йствие дошкольного 

обра зова те льного учре жде ния и се мьи, на пра вле нное на формирова ние 

бе зопа сного пове де ния де те й. 

Для вза имоде йствия с се мьями воспита нников мы ра зра бота ли 

пе рспе ктивный пла н, который пре дста вле н в та блице 8. 

Та блица 8 – Пе рспе ктивный пла н ра боты с родите лями 

воспита нников 

Пе риод Ме роприятия 

Се нтябрь – на глядно-те кстова я информа ция для родите ле й «На выки подде ржа ния 

здоровья», «Пра вила для родите ле й», «Ка кие родите ли – та кие и де ти»; 

– консульта ция «Ре бе нок дома один»; 
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Продолже ние та блицы 8 

Пе риод Ме роприятия 

Октябрь – пока з выста вок де тских рисунков, поде лок, ма ке тов по те ма тике 

дорожной бе зопа сности; 

– встре чи с инспе ктора ми ГИБДД; 

– конкурс «Лучший све тофор»; 

Ноябрь – встре ча с пожа рными; 

– консульта ция для родите ле й «Пра вила пожа рной бе зопа сности».  

Де ка брь па пка – пе ре движка «Ка к пра вильно уста новить е лку»; 

Янва рь – консульта ция «Инте рне т – за ! и против!»; 

– круглый стол «Компьюте рные игры»; 

Фе вра ль – консульта ция «Хра не ние опа сных пре дме тов»; 

– па пка -пе ре движка «Ре бе нок один дома » 

Ма рт – консульта ция «Ре бе нок в тра нспорте »; 

– а нке та «Пра вила пове де ния на улице »; 

– родите льское собра ние «Зна й и соблюда й пра вила пове де ния на 

улице »; 

А пре ль – па пка – пе ре движка «Внима ние , гололе д!»; 

– па мятка «Осторожно, тонкий ле д!»; 

Ма й – ра зра ботка букле та пе да гога ми для родите ле й «Природа и 

бе зопа сность»; 

– па пка – пе ре движка «Природа и де ти»; 

– консульта ция «Дома шние животные ». 

 

Конспе кты не которых из ме роприятий пре дста вле ны в приложе нии 4. 

Та ким обра зом, на ми была ра скрыта ра бота по приобще нию де те й к 

пра вила м бе зопа сного пове де ния. Да нна я ра бота основыва ла сь на основе 

че тыре х на пра вле ний. В сле дующе м па ра гра фе опише м эффе ктивность 

прове де нных ме роприятий. 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

Констатирующий этап экспериментальной работы показал низкий 

уровень приобщения к правилам безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста. Вследствие этого экспериментальная работа была 

направлена на реализацию педагогических условий по приобщению к 

правилам безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Контрольно-обобщающий этап экспериментальной работы был направлен 

на уточнение и конкретизацию основных положений гипотезы, обобщение 

и оформление результатов педагогического исследования. 
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Основные задачи контрольно-обобщающего этапа: 

1) выявление эффективности проводимой работы по приобщению 

к правилам безопасного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста; 

2) формулировка выводов квалификационного исследования. 

Для определения эффективности реализации гипотезы исследования 

и выявления динамики уровня приобщения к правилам безопасного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста в ходе 

экспериментальной работы, нами был проведен контрольный срез и 

получены данные, характеризующие уровень приобщения к правилам 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста по трем 

критериям: информационный компонент, поведенческий компонент, 

эмоционально-волевой компонент. Определение уровня развития данных 

критериев на контрольном срезе осуществлялось на основе того же 

диагностического инструментария, что и на констатирующем этапе. В 

таблице 9 и 10 представлены результаты контрольного среза в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Таблица 9 – Оценка уровня приобщения к правилам безопасного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе у 

детей экспериментальной группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Оценка уровня приобщения к правилам 

безопасного поведения 

Уровень 

приобщения к 

правилам 

безопасного 

поведения 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Испытуемый 1 С С Н С 

2. Испытуемый 2 Н С Н Н 

3. Испытуемый 3 С С Н С 

4. Испытуемый 4 В С С С 

5. Испытуемый 5 С Н Н Н 

6. Испытуемый 6 Н С С С 

7. Испытуемый 7 В Н С С 

8. Испытуемый 8 С С В С 

9. Испытуемый 9 В В С В 

10. Испытуемый 10 В В С В 
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Оценка уровня приобщения к правилам 

безопасного поведения 

Уровень 

приобщения к 

правилам 

безопасного 

поведения 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

11. Испытуемый 11 Н С Н Н 

12. Испытуемый 12 Н С С С 

13. Испытуемый 13 В Н С С 

14. Испытуемый 14 С С В С 

 

Таблица 10 – Оценка уровня приобщения к правилам безопасного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе у 

детей контрольной группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Оценка уровня приобщения к правилам 

безопасного поведения 

Уровень 

приобщения к 

правилам 

безопасного 

поведения 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Испытуемый 1 Н Н Н Н 

2. Испытуемый 2 С В С С 

3. Испытуемый 3 Н Н С Н 

4. Испытуемый 4 Н С Н Н 

5. Испытуемый 5 Н Н Н Н 

6. Испытуемый 6 В Н Н С 

7. Испытуемый 7 С Н Н Н 

8. Испытуемый 8 С С С С 

9. Испытуемый 9 С Н С С 

10. Испытуемый 10 Н Н С Н 

11. Испытуемый 11 С С С С 

12. Испытуемый 12 Н Н Н Н 

13. Испытуемый 13 В Н Н С 

14. Испытуемый 14 С Н Н Н 

 

Для того, чтобы отследить развитие познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста под влиянием работы после формирующего 

этапа проведем сравнительный анализ и представим его в таблице 11 и на 

рисунке 2. 
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Таблица 11 – Сравнительный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы 

Этапы эксперимента 

Уровни 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий 6,7 6,7 40 33,3 53,3 60 

Контрольный 13,4 6,7 60 40 26,6 53,3 

 

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ уровня приобщения к правилам 

безопасного поведения в экспериментальной группе 

Анализ количественных данных, приведенных в таблице 11 и рисунке 

2, позволил нам сделать следующие выводы. 

– к низкому уровню отнесено 26,6% детей экспериментальной группы. 

По сравнению с констатирующим экспериментом количество уменьшилось 

на 26,7%. Дети этого уровня не знают о существующих опасностях, у них не 

сформированы представления о правилах безопасного поведения. Они не 

знают, как бы поступили в предложенной ситуации, не проявляют интереса к 

разговору, не пытаются рассуждать и анализировать, правила безопасного 

поведения не соблюдают в своей деятельности. Данная группа детей не умеет 

правильно реагировать на проблемные ситуации, не обладает осознанным 

отношением к своему здоровью. 

– к среднему уровню отнесено 60% детей экспериментальной группы. 

По сравнению с констатирующим экспериментом количество увеличилось на 
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20%. Дети среднего уровня знают лишь о некоторых опасностях, которые 

грозят здоровью и жизни ребенком, представлениями о правилах 

безопасности владеют лишь частично, имеющаяся у детей информация 

неполная. Они нуждаются в помощи педагога в более подробном описании 

ситуации и с минимальной подсказкой педагога, могут додуматься до 

правильного ответа, проявляет интерес, пытаются рассуждать, приводит 

примеры из жизни, соблюдает правила безопасности лишь частично, в 

зависимости от ситуации. Представленная группа детей реагирует на 

проблемные ситуации только при помощи подсказок педагога о том, как 

правильно вести себя, не осознает здоровья как важнейшей ценности. 

– к высокому уровню отнесено 13,4%. детей. По сравнению с 

констатирующим экспериментом количество увеличилось на 6,7%. Дети 

данного уровня обладают всеми необходимыми знаниями о возможных 

опасностях, у них сформированы представления о всех важных правилах 

безопасного поведения. Они правильно понимают ситуацию, рассуждают, 

предлагают верное решение и способны объяснить ход своих мыслей, 

правила безопасного поведения соблюдают в полной мере во всех видах 

своей деятельности. Данная группа умеет правильно и грамотно реагировать 

на возникающие проблемные ситуации, имеет осознанное отношение к своей 

жизни, здоровье рассматривает как важнейшую ценность человека. 

Таким образом, анализ уровней показал увеличение количества 

испытуемых на высоком и среднем уровне и уменьшение на низком уровне. 

Для более наглядного результата исследования проанализируем 

контрольную группу на констатирующем и контрольном этапе (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ уровня приобщения к правилам 

безопасного поведения в контрольной группе 

По данным рисунка 3 видно, что без целенаправленной работы в 

контрольной группе нет заметного прироста уровня приобщения к правилам 

безопасного поведения, что доказывает эффективность внедрения психолого-

педагогических условий. 

Анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента для экспериментальной и контрольной групп показывает, что к 

концу экспериментальной работы в экспериментальной группе увеличилось 

количество детей высокого и среднего уровней соответственно на 6,7 % и 

20% и количество испытуемых с низким уровнем уменьшилось на 26,7%. 

Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах на 

этапах констатирующего и контрольного экспериментов показывает 

расхождение результатов этих групп на вышеназванных этапах: на этапе 

констатирующего эксперимента расхождение незначительное: высокий 

уровень на 0%, средний уровень на 6,7%, низкий уровень на 6,7%. На этапе 

контрольного эксперимента расхождение в результатах увеличилось: 

высокий – на 6,7%, средний – на 20%, низкий – на 26,7%. 

Таким образом, результаты контрольного этапа исследования 

свидетельствуют о состоявшихся позитивных изменениях в приобщении к 

правилам безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
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Эти различия дают нам основания сделать необходимый вывод о том, что 

педагогическое условие, разработанное нами, позволяют эффективно 

приобщать к правилам безопасного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Выводы по второй главе 

Изложенные в данной главе материалы позволяют сформулировать 

следующие выводы, которые дают представление о всей сути содержания 

данной главы. 

Для подтверждения гипотезы исследования была организована опытно-

экспериментальная работа на базе МДОУ «Детский сад № 464 

г. Челябинска» в старшей дошкольной группе, которая проходила в три 

этапа. 

С целью выявления уровня сформированности компонентов 

безопасного поведения у дошкольников мы использовали инструментарий к 

диагностике по программе «Воспитание и обучение в детском саду» 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, раздел «Ребенок и 

окружающий мир». Проанализировав психолого-педагогическую литературу, 

мы выделили следующие критерии: информационный, поведенческий, 

эмоционально-волевой компоненты. 

На констатирующем этапе большинство детей старшего дошкольного 

возраста находились на низком и среднем уровнях. К высокому уровню 

отнесено в экспериментальной группе 1 ребенок (6,7%)детей, а в 

контрольной группе – 6,7% (1 ребенок). В то же время к среднему уровню 

отнесено в экспериментальной группе 6 детей (40%), в контрольной – 33,3% 

(5 детей). В свою очередь, к низкому уровню к экспериментальной группе 

относятся 8 детей (53,3%), а к контрольной группе – 60% (9 детей). 

На формирующем этапе эксперимента мы организовали комплекс 

мероприятий по четырем направлениям, которые соответствуют психолого-

педагогическим условиям гипотезы. Для работы с родителями и педагогами 
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мы разработали перспективный план, в который включили мероприятия с 

использованием различных форм взаимодействия. В процессе организации 

работы с детьми старшего дошкольного возраста мы разработали и 

апробировали перспективный план по следующим разделам: ребенок и 

другие люди, ребенок дома, ребенок и природа, здоровье ребенка, 

эмоциональное благополучие ребенка, ребенок на улицах города. Планируя 

работу с детьми, мы подбирали различные методы и формы работы: 

непосредственно образовательная деятельность, беседы, чтение 

художественной литературы, дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

просмотр мультфильмов, творческая и исследовательская деятельность и др. 

Анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента для экспериментальной и контрольной групп показывают, что 

к концу экспериментальной работы в экспериментальной группе 

увеличилось количество детей высокого и среднего уровней соответственно 

на 6,7 % и 20% и количество испытуемых с низким уровнем уменьшилось на 

26,7%. Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах 

на этапах констатирующего и контрольного экспериментов показывает 

расхождение результатов этих групп на вышеназванных этапах: на этапе 

констатирующего эксперимента расхождение незначительное: высокий 

уровень на 0%, средний уровень на 6,7%, низкий уровень на 6,7%. На этапе 

контрольного эксперимента расхождение в результатах увеличилось: 

высокий – на 6,7%, средний – на 20%, низкий – на 26,7%. 

Показатели, полученные в результате обработки, свидетельствуют о 

положительном изменении уровня приобщения к правилам безопасного 

поведения, что позволяет судить о подтверждении выдвинутой нами 

гипотезы исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги нашего исследования, мы сделали ряд выводов, решая 

поставленные задачи. К ним относятся следующие положения. 

Решая первую задачу, мы проанализировали исследования 

А. И. Садретдиновой, В. Н. Мошкиной, О. А. Скоролуповой, О. Н. Русак, 

Л. Л. Тимофеевой и др. В нашем исследовании будем придерживаться точки 

зрения Т. Г. Храмцовой, которая под безопасным поведением понимает 

систему знаний о способах безопасной жизнедеятельности, навыков 

обращения с потенциально опасными предметами и эмоций, определяющих 

мотивы дошкольника. 

Решая вторую задачу, мы рассмотрели особенности приобщения к 

правилам безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

Необходимо подчеркнуть, что старший дошкольный возраст играет особую 

роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения. Поэтому 

дошкольный возраст благоприятен и очень важен для освоения ими опыта 

безопасного поведения. Воспитание культуры безопасности должно быть 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; воспитание у детей самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Решая третью задачу, нами были определены следующие психолого-

педагогические условия: 

– повышение компетентности педагогов по проблеме формирования 

безопасного поведения у дошкольников; 

– создание предметно-пространственной развивающей среды, 

отвечающей современным требованиям и задачам формирования 

безопасного поведения детей, обеспечивающей эффективность 

образовательного процесса; 
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– использование совокупности форм, методов и средств, направленной 

на формирование безопасного поведения детей и обеспечивающей 

оборонительную реакцию детей, понимание детьми возможные последствия 

своего поведения; 

– взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

направленное на формирование безопасного поведения детей. 

Решая четвертую задачу, мы экспериментально проверили влияние 

выделенных психолого-педагогических условий на приобщение к правилам 

безопасного поведения. Для подтверждения гипотезы исследования была 

организована опытно-экспериментальная работа на базе МДОУ «Детский сад 

№ 464 г. Челябинска» в старшей дошкольной группе, которая проходила в 

три этапа. 

Основываясь на выделенных нами психолого-педагогических 

условиях, мы организовали комплекс мероприятий по четырем 

направлениям. Для работы с родителями и педагогами мы разработали 

перспективный план, в который включили мероприятия с использованием 

различных форм взаимодействия. В процессе организации работы с детьми 

старшего дошкольного возраста мы разработали и апробировали 

перспективный план по следующим разделам: ребенок и другие люди, 

ребенок дома, ребенок и природа, здоровье ребенка, эмоциональное 

благополучие ребенка, ребенок на улицах города. Планируя работу с детьми, 

мы подбирали различные методы и формы работы: непосредственно 

образовательная деятельность, беседы, чтение художественной литературы, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, просмотр мультфильмов, 

творческая и исследовательская деятельность и др. 

Анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента для экспериментальной и контрольной групп показывают, что 

к концу экспериментальной работы в экспериментальной группе 

увеличилось количество детей высокого и среднего уровней соответственно 

на 6,7 % и 20% и количество испытуемых с низким уровнем уменьшилось на 
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26,7%. Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах 

на этапах констатирующего и контрольного экспериментов показывает 

расхождение результатов этих групп на вышеназванных этапах: на этапе 

констатирующего эксперимента расхождение незначительное: высокий 

уровень на 0%, средний уровень на 6,7%, низкий уровень на 6,7%. На этапе 

контрольного эксперимента расхождение в результатах увеличилось: 

высокий – на 6,7%, средний – на 20%, низкий – на 26,7%. 

Анализ полученных количественных и качественных результатов 

экспериментальной работы показал, что выдвинутая гипотеза нашла свое 

подтверждение, задачи решены, цель исследования достигнута. 
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Приложе ние 1 – Диа гностиче ский инструме нта рий иссле дова ния 

Диа гностиче ский инструме нта рий основа н на програ мме 

«Воспита ние и обуче ние в де тском са ду» М. А . Ва силье вой, В. В. Ге рбовой, 

Т. С. Кома ровой, ра зде л «Ре бе нок и окружа ющий мир» и включа е т в се бя 3 

за да ния: 

За да ние 1. Це ль – изучить урове нь сформирова нности 

информа ционного компоне нта , т.е . на личие зна ний и пре дста вле ний о 

бе зопа сности жизне де яте льности че лове ка . 

Де тям пре дла га е тся отве тить на ряд вопросов: 

– Что та кое прое зжа я ча сть? 

– Где нужно пе ре ходить дорогу? 

– Что обозна ча ют сигна лы све тофора ? 

– Ка к нужно ве сти се бя в тра нспорте ? 

– Кто и ка к сле дит за порядком на дороге ? 

– Что та кое пожа р?  

– Что може т ста ть причиной пожа ра ? 

– Что на до сде ла ть, е сли возник пожа р? 

– Ка кие опа сные пре дме ты могут на ходиться в доме ? 

– Ка кими пре дме та ми де тям можно пользова ться дома 

са мостояте льно? 

– Кто ра бота е т в службе скорой помощи? За че м нужна эта служба ? 

– Можно ли пуска ть в дом не зна комых люде й? Поче му? 

– Пра вда ли, что че лове к с плохими на ме ре ниями выглядит ка к Ба ба 

Яга ? 

– Е сли к те бе подоше л не зна комый че лове к и пре дложил те бе 

конфе ту или пойти с ним куда -нибудь, ка к ты се бя буде шь ве сти? 

– Е сли твой друг пре дла га е т те бе (спрыгнуть с крыши, поигра ть со 

спичка ми, взять в ма га зине конфе ты…) что ты буде шь де ла ть? 

– Уме е шь ли ты ска за ть не т ста ршим това рища м? 

– Е сли ты поте рялся ка к нужно се бя ве сти? 
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– Ка кие опа сности могут подсте ре га ть в ле су? Что де ла ть е сли 

за блудился? Где можно прята ться во вре мя грозы? 

– Ка к нужно ве сти се бя на воде ле том? Зимой? Ка к нужно 

пользова ться водой? 

– Ка ких на се комых ты зна е шь? Где они живут? Можно ли их трога ть? 

Поче му? 

– Можно ли гла дить бе здомную кошку или соба ку? Поче му? 

– Что е ще не льзя де ла ть при обще нии с кошкой или соба кой? 

– Ка кие ле ка рстве нные ра сте ния ты зна е шь? Ка кие ядовитые ? 

На зови съе добные грибы. На зови не съе добные грибы. 

За да ние 2. Це ль – изучить урове нь сформирова нности пове де нче ского 

компоне нта , т.е . изуче ние уме ния де йствова ть в пробле мных ситуа циях. 

Уме ние объяснить свои де йствия в экстре ма льной ситуа ции: 

– Ты дома один, вдруг за горе лся те ле визор, что буде шь де ла ть? 

– Ты с родите лями прише л в супе рма рке т, вдруг увиде л кра сивую 

игрушку и поше л посмотре ть поближе , че ре з не которое вре мя понима е шь, 

что родите ле й рядом не т. Твои де йствия? 

– Гуляе шь во дворе , подходит кра сива я де вочка (ма льчик), говорит, 

что за блудила сь (-лся), просит проводить до дома и т.д. 

Уме ние на йти ошибки в пове де нии ре бе нка : 

– Пре дста вь, что ты оста лся дома один. Живе шь на пе рвом эта же . 

Вдруг в две рь звонок, не зна комый голос просит открыть две рь, 

утве ржда я, что он прине с па ке т с продукта ми (игрушка ми) от ма мы, 

котора я за де ржива е тся. Что ты буде шь де ла ть? 

1) открое шь две рь; 

2) спросишь, кто это, и открое шь окно; 

3) позвонишь ма ме , спросишь, где она . Ни в кое м случа е не открое шь 

две рь. На бе ре шь 112. 
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– Оче нь хоче шь ще нка , но родите ли не за водят соба ку, объясняя те м, 

что ты пока ма ле нький. И вдруг на улице , к те бе подбе га е т ще нок, ка к ра з 

та кой, ка кого ты и хоте л. Что ты буде шь де ла ть? 

1) возьме шь е го домой и спряче шь под крова ть; 

2) не ста не шь бра ть ще нка домой, а просто погла дишь е го и 

поигра е шь с ним на улице ; 

3) не буде шь трога ть ще нка , пройде шь мимо. 

– Пре дста вь, подходит к те бе ста рший това рищ и говорит: «Слуша й, 

мы се годня пойде м на ре чку купа ться пошли с на ми». Твои де йствия: 

а ) ска же шь «коне чно, пойду»; 

б) ска же шь «хорошо, только вна ча ле пре дупре жу родите ле й»; 

в) ска же шь «не т, у ме ня се годня е сть де ла пова жне е ». 

За да ние 3. Це ль – изучить урове нь сформирова нности эмоциона льно-

воле вого компоне нта , т.е . пра вильно ре а гирова ть на пробле мные ситуа ции, 

осозна нное отноше ние к жизни и здоровью че лове ка . 

Понима ние ре бе нком не обходимости соблюда ть пра вила собстве нной 

бе зопа сности: 

– Пе ре ходя дорогу не за че м ве рте ть головой по сторона м, водите ль и 

та к ме ня видит. 

– Ма шину и а втобус нужно обходить сза ди. 

– В а втобусе , е сли не пропуска ют, нужно ра спихива ть все х локтями. 

– Тонкий ле д ве сной на ре ке , не являе тся пре гра дой для че мпионов по 

фигурному ка та нию и будущих хокке истов. 

– В ле су нужно крича ть, чтобы дикие зве ри те бя услыша ли и не 

подходили близко. 

– Овощи нужно куша ть только ма не ке нщица м и ма ме , когда она на 

диете. 
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Приложе ние 2 – Конспе кты ме роприятий, проводимых с пе да гога ми 

Консульта ция для пе да гогов «Приобще ние де те й к здоровому обра зу 

жизни че ре з созда ние ра звива юще й сре ды» 

В на стояще е вре мя отме ча е тся на ра ста юще е ухудше ние здоровья 

де те й, появляе тся всё больше де те й с ча стыми простудными 

за боле ва ниями, на руше ниями оса нки. Поэтому формирова ние у ре бёнка 

уме ний за ботиться о своём здоровье – одна из ва жне йших за да ч 

воспита те льной ра боты. Здоровье озна ча е т не только отсутствие боле зне й, 

но и психиче ское и социа льное бла гополучие . 

Пе рвое , с че м встре ча е тся ре бёнок при попа да нии в группу, - это 

пре дме тно-ра звива юща я сре да . 

Для того, чтобы ре бе нок овла де л са мыми эле ме нта рными уме ниями 

сохра не ния и укре пле ния свое го здоровья, большое внима ние уде ляю 

созда нию ра звива юще й сре ды, котора я постоянно обновляе тся и 

пополняе тся. 

В ходе е е орга низа ции особое внима ние сле дуе т обра тить на 

ра сположе ние объе ктов в группе . Е е простра нство на до оформить та ким 

обра зом, чтобы ре бе нок и другие де ти могли свободно пе ре ме ща ться, 

игра ть с игрушка ми, отдыха ть. Это простра нство а ктивно используе тся для 

совме стной де яте льности ре бе нка и взрослых, для прове де ния спе циа льных 

и компле ксных за нятий по ра зносторонне му ра звитию. 

Сре ди комна тных ра сте ний не т цве тов, которые могли бы причинить 

вре д здоровью де те й. 

Используются игрушки, бе звре дные для здоровья де те й, отве ча ющие 

са нита рно-эпиде миологиче ским тре бова ниям и име ющие докуме нты, 

подтве ржда ющие бе зопа сность, которые могут быть подве ргнуты вла жной 

обра ботке (стирке ) и де зинфе кции. Мягкона бивные и пе нола те ксные 

ворсова нные игрушки приме няются в ка че стве дида ктиче ских пособий. 

При отборе игруше к, игр, игрового оборудова ния учитыва лись 

принципы оце нки бе зопа сности игровой продукции: 
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1. Физиче ска я и экологиче ска я бе зопа сность (отсутствие за па ха , 

острых кра е в; прочности де та ле й и окра ски, на личие се ртифика та 

ка че ства ). 

2. Психофизиологиче ска я бе зопа сность – соотве тствие возра сту: 

сора зме рность игрушки па ра ме тра м ре бе нка (руки, росту), возможность 

ма нипуляции, па рной ра боты рук, координа ции движе ний. 

3. Психологиче ска я бе зопа сность: отсутствие не га тивных возде йствий 

на психиче ское ра звитие ре бе нка , е го инте лле ктуа льное , 

психоэмоциона льное , социа льное и эсте тиче ское ра звитие . 

4. Нра встве нно-духовна я бе зопа сность: отсутствие провоцирующих 

фа кторов для формирова ния не га тивных уста новок де тского пове де ния. 

Окружа юща я сре да , игра юща я особую роль в ра звитии ре бе нка , 

должна быть орга низова на соотве тстве нно за да ча м воспита ния. Для 

ре а лиза ции програ ммных за да ч по обуче нию де те й пра вила м дорожного 

движе ния воспита те лям не обходимо созда ть пре дме тно-ра звива ющую 

сре ду по ПДД. 

Пре дме тно-ра звива юща я сре да – это систе ма ма те риа льных объе ктов 

де яте льности ре бе нка , функциона льно моде лирующа я соде ржа ние е го 

духовного и физиче ского ра звития. Она должна объе ктивно (че ре з свое 

соде ржа ние и свойства ) созда ва ть условия для творче ской де яте льности 

ка ждого ре бе нка , служить це лям а ктуа льного физиче ского и психиче ского 

ра звития и сове рше нствова ния, обе спе чива ть зону ближа йше го ра звития и 

е го пе рспе ктиву. 

Окружа юща я ре бе нка сре да должна обе спе чива ть е му физиче ское , 

умстве нное , эсте тиче ское , нра встве нное , т. е . ра зносторонне е ра звитие и 

воспита ние . 

Обуча я де те й пра вила м дорожного движе ния, гуве рне ры должны не 

только име ть ме тодиче ский и иллюстра ционный художе стве нный 

ма те риа л, но и созда ть игровую зону. Не обходимо учитыва ть, что 

ве дущими для де те й являются игра , труд и обще ние , и име нно на основе 
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инте гра ции этих видов де яте льности строится формирова ние 

пре дста вле ний дошкольников о пра вила х дорожного движе ния. Игра 

способствуе т а ктивиза ции де тского внима ния, ра звитию па мяти, 

мышле ния, эмоций. 

В игре ре бе нок за кре пляе т свои зна ния по озна комле нию с 

пра вила ми дорожного движе ния, получе нные на за нятии. При подборе 

игровой зоны по обуче нию де те й пра вила м дорожного движе ния 

не обходимо учитыва ть возра стные особе нности де те й. 

Созда ва я пре дме тно-ра звива ющую сре ду, не обходимо помнить: 

Сре да должна выполнять обра зова те льную, ра звива ющую, 

воспитыва ющую, стимулирующую, орга низа ционную, коммуника тивную 

функции. Но са мое гла вное – она должна ра бота ть на ра звитие 

са мостояте льности и са моде яте льности ре бе нка . 

Ва жно, что пре дме тна я сре да име е т ха ра кте р открытой, не за мкнутой 

систе мы, способной к корре ктировке и ра звитию. Ина че говоря, сре да не 

только ра звива юща я, но и ра звива юща яся. При любых обстояте льства х 

пре дме тный мир, окружа ющий ре бе нка , не обходимо пополнять и 

обновлять, приспоса блива я к новообра зова ниям опре де ле нного возра ста . 

Та ким обра зом, созда ва я пре дме тно-ра звива ющую сре ду любой 

возра стной группы, не обходимо учитыва ть психологиче ские основы 

конструктивного вза имоде йствия уча стников воспита те льно-

обра зова те льного проце сса , диза йн и эргономику совре ме нной сре ды 

дошкольного учре жде ния, психологиче ские особе нности возра стной 

группы, на которую на це ле на да нна я сре да . 

В игровую зону входит: на бор мягких, ярких модуле й: 

– «Дорога » на бор много функциона льных ковриков на липучка х; 

– «Зе бра » – пе ше ходный пе ре ход; 

– же зл; 

– свисток; 

– рули; 
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Ма ке т «Дорога »: 

– све тофор; 

– ма шины (грузовые , ле гковые ); 

– костюмы; 

– ке пка ДПС; 

– дорожные зна ки; 

– ма ршрут: «Дом – де тский са д»; 

– на стольные пе ча тные игры; 

– пла ка ты; 

– книжки-са моде лки; 

– художе стве нна я лите ра тура по те ме ; 

– уголок изоде яте льности (книжки-ра скра ски, тра фа ре ты ма шин, 

цве тные ка ра нда ши, сме нные листы) 

– подвижные игры; 

– дида ктиче ские игры; 

– са моде льные а трибуты (рули, све тофорчик, же злы). 
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Приложе ние 3 – Соде ржа ние ра боты с де тьми по ре а лиза ции 

пе рспе ктивного пла на  

Вводна я бе се да «Опа сности вокруг на с» 

Це ль: формирова ть общие пре дста вле ния о понятиях опа сность и 

бе зопа сность. Уточнить зна ния де те й о пра вила х пове де ния в 

повсе дне вной жизни. 

Соде ржа ние бе се ды: 

Воспита те ль: «Ка к вы понима е те слова «опа сность» и 

«бе зопа сность»? 

Отве ты де те й. 

Воспита те ль: «Вы все ве рно. Опа сность – это то, че го на м стоит 

избе га ть, потому что это угрожа е т на ше му здоровью, а иногда и жизни. А 

бе зопа сность – это то, к че му не обходимо стре миться. Это пра вильные 

де йствия и поступки в опре де ле нных ситуа циях». 

Воспита те ль: «Ка кие опа сности на с окружа ют ка ждый де нь дома , на 

кухне , в ва нной комна те , на улице , в лифте , в подъе зде , в обще стве нном 

тра нспорте и т.д. 

Отве ты де те й. 

Воспита те ль: «Пра вильно, ре бята . Ва нна я комна та и кухня являются 

са мыми опа сными ме ста ми в ква ртире . В ва нной опа сность може т 

пре дста влять мокрый пол (можно упа сть и получить ушиб), та кие сре дства 

гигие ны ка к ша мпунь, мыло, ге ль для душа и другое могут ста ть ядом, е сли 

их приме нять не по на зна че нию. Да же кра н с холодной и горяче й водой 

може т быть опа сным, е сли вовре мя не за ме тить поломку в не м». 

Воспита те ль: «Ра сска жите , ка кие опа сности могут подсте ре га ть на с в 

группе ? На приме р, в ра зде ва лке , в групповой комна те , в туа ле те ? 

Отве ты де те й. 

Воспита те ль: «А те пе рь да ва йте вспомним, ка кие опа сности мы 

може м встре тить по дороге на прогулку?» 

Отве ты де те й. 



81 

Воспита те ль: «Ка кие пра вила не обходимо соблюда ть, чтобы избе жа ть 

не приятносте й?» 

Отве ты де те й. 

Воспита те ль: «О че м мы се годня ра згова рива ли? Та к что та кое 

опа сность? А что зна чит слово «бе зопа сность»? А кто вспомнит номе ра 

те ле фонов экстре нных служб, по которым нужно звонить в случа е 

опа сности? 

ра зде л «Ре бе нок и другие люди» 

В те че ние пе рвой не де ли мы зна комили де те й с пра вила ми 

пове де ния де те й в проце ссе обще ния с другими людьми. 

Чте ние художе стве нных произве де ний: «Волк и се ме ро козлят», 

«За йкина избушка », «Ма рта и Чичи в па рке » (а вт. Т.А . Шорыгина ), 

отрывок «Приключе ние Бура тино» (а вт. А . Толстой), «Кота уси и Ма уси» 

(К. Чуковский). 

Бе се да «Злые на ме ре ния «доброго» че лове ка ». 

Це ль: формирова ть пре дста вле ние о том, что вне шность че лове ка 

быва е т обма нчива . 

Соде ржа ние бе се ды: 

1. Ре бята да ва йте вспомним все м изве стные произве де ния «Коза и 

се ме ро козлят», «Бе лосне жка и се мь гномов», «За йкина избушка ». 

Ска жите , что у них обще го. 

2. Поче му не зна комый че лове к може т быть опа сным для ре бе нка ? 

3. Ка к вы се бе пре дста вляе те злого че лове ка ? 

4. А ка к долже н выгляде ть добрый? 

5. Посмотрите на эту ка ртинку, ка кой че лове к зде сь изобра же н 

добрый или злой? (пе да гог пока зыва е т де тям изобра же ние ста рика с 

бородой, не оче нь приятной вне шности, в ста рой потре па нной оде жде , 

опира ющийся на па лку) 

6. Поче му вы та к счита е те ? 

7. А на этой ка ртинке изобра же н добрый или злой че лове к? 
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(Изобра же на молода я де вушка , с па пкой в рука х, оде та я опрятно и 

модно) 

8. А в этом случа е , поче му вы та к ре шили? 

9. Ка к ва м ка же тся, може т ли та ка я де вушка де ла ть не хорошие ве щи? 

10. Ка к вы поступите е сли: 

– к ва м подойде т че лове к, который пре дста виться зна комым ва ших 

родите ле й и пообе ща е т отве сти ва с к ма ме и па пе ? 

– е сли около ва с оста новится ма шина и че лове к, сидящий в не й, 

пре дложит ва м пока та ться, съе здить в ма га зин игруше к и т.д? 

– е сли чужой че лове к постучится к ва м в две рь и пре дста вится 

полице йским, пожа рным, ка ким-нибудь ра бочим? 

Итог: мы се годня говорили о том, что никогда и ни при ка ких 

обстояте льства х не нужно идти с не зна комым или ма лозна комым 

че лове ком (на приме р, сосе дом). Да же е сли вы поте рялись и не може те 

са мостояте льно на йти дорогу домой, лучше просто оста ва ться на одном 

ме сте и жда ть, когда ва с на йдут. А е сли не зна комый взрослый пре дла га е т 

ва м отве зти ва с в полицию, то пре дложите е му, чтобы за ва ми полице йским 

прише л са м. 

Бе се да по се рии сюже тных ка ртинок «Ка к за йка позва л бе лочку 

игра ть на крышу высокого дома » (3 ка ртинки) 

Це ль: формирова ть пре дста вле ние о том, что не льзя на руша ть 

обще принятые пра вила бе зопа сности 

1. Кто изобра же н на этой ка ртинке ? (бе лка и за йчик) 

2. Что де ла е т за йка ? (пока зыва е т игрушки бе лочке и угова рива е т 

пойти поигра ть в них на крышу) 

3. Ка к вы дума е те , где игра ют за йка и бе лочка ? (на крыше ) 

4. Что они сде ла ли да льше ? (оста вили игрушки и пошли на кра й 

крыши фотогра фирова ть город) 

5. Что могло бы произойти в сле дующий моме нт? 

6. Та к стоило ли бе лочке согла ша ться на столь опа сную прогулку? 
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7. Ка к поступите вы, е сли другие ре бята с ва ше го двора пригла сят ва с 

поигра ть с ними на крыше , в подва ле , на стройке ? 

Дида ктиче ские игры: 

– «Опиши вне шность че лове ка » (це ль: учить на блюда ть, за помина ть 

и описыва ть вне шность чужого че лове ка ). 

– «На йди пра вильную ка рточку» (це ль: за кре плять зна ния о пра вила х 

пове де ния при конта кте с не зна комым че лове ком). 

– «Где ты живе шь?» (це ль: за кре плять зна ния о дома шне м а дре се , 

учить на зыва ть свое имя и име на своих родите ле й полностью, где ра бота ют 

родите ли). 

Пробле мные ситуа ции: 

1) «Лиса схва тила за йку и пота щила к се бе домой» (це ль: 

зна комить де те й с пра вила ми пове де ния и а лгоритмом де йствий при 

на силии со стороны не зна комца ); 

2) «Е жик поте рялся» (це ль: за кре плять зна ния де те й о пра вила х 

бе зопа сного пове де ния, е сли поте рялся (отста л от взрослых); 

3) «Мышка ра згова рива е т с не зна комце м по те ле фону» (це ль: 

формирова ть пре дста вле ния о бе зопа сном пове де нии при те ле фонном 

звонке или эле ктронном письме от не зна комого че лове ка ). 

Просмотр цикла мультиплика ционного се риа ла «А рка дий Па ровозов» 

(се рии выбра ны по те ма тике ра зде ла ). 

Сюже тно-роле вые игры. 

– «Де тский са д» (в сюже те ра зыгрыва ла сь ситуа ция, е сли на 

те рриторию де тского са да проник «чужой»). 

– «Се мья. Прогулка во дворе » (ситуа ция: не зна коме ц пре дла га е т 

пока та ться на ма шине ). 

– «Се мья. Поте рялся в ма га зине » (ситуа ция: не зна коме ц подходит и 

пре дла га е т отве сти к родите лям). 

Информа ция в родите льский уголок: «Е сли ва ш ре бе нок поте рялся», 

«Бе се да с ре бе нком о не зна комца х». 
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ра зде л «Ре бе нок и природа » 

В ра мка х этого ра зде ла мы пыта лись доне сти до де те й мысль о том, 

что в природе все вза имосвяза но и га рмонично. 

На ми был прове де н цикл не посре дстве нно обра зова те льной 

де яте льности, на пра вле нный на формирова ние зна ний о вза имосвязи все го 

живого и не живого: «На ш дом – Зе мля», «Бе ре ги природу», «Зна комимся с 

гриба ми», «Ягоды и ядовитые ра сте ния», «Поход в ле с», «Обще ние с 

животными», «Путе ше ствие в стра ну Грязюка ». 

За грязне ние зе мли и водое мов в пе рвую оче ре дь повлияют на урове нь 

жизни люде й. Но чистота Зе мли за висит от де яте льности че лове ка . В ходе 

за нятий ста ра лись ра звить у дошкольников понима ние того, что пла не та 

Зе мля – на ш общий дом, в котором живут люди, зве ри, птицы, рыбы, 

на се комые . Объясняли, что че лове к являе тся ча стью природы. Он долже н 

относиться бе ре жно к се бе и природе . Ве дь на жизнь и здоровье че лове ка 

влияют чистота водое мов, почвы и воздушной сре ды. 

Сове ршить поле т в стра ну Грязюка на с пригла сили ма ле нькие 

де ткиа нге лочки Ва йтли, Бле йки и Розика . Это хорошо зна комые де тям 

мультиплика ционные ге рои, которые ре шили пока за ть де тям, что може т 

произойти с Зе мле й, е сли не ра циона льно использова ть е е ре сурсы, не 

бе ре чь ле с, за грязнять воду, почву, воздух. Пе рспе ктивы де тям не 

понра вились, со все ми за да ниями они спра вились хорошо. 

После за нятия де тям было пре дложе но на рисова ть на одной половине 

листа стра ну Грязюка , а на другой ту стра ну, в которую она пре вра тила сь 

после «на ше го путе ше ствия». 

Та к же в ра мка х этого ра зде ла на ми проводились бе се ды с де тьми 

«Роль че лове ка в сохра не нии природы», «Пра вила пове де ния в ле су», 

«Огонь в ле су – после дствия», «Что случится, е сли пропа де т пре сна я вода 

на Зе мле », «Пра вила пове де ния на водое ма х», «Что де ла ть, е сли 

на двига е тся гроза и ура га н?». 
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С де тьми была орга низова на экспе риме нта льна я де яте льность, це лью 

которой было пока за ть на пра ктике отличия ме жду «чистой» (кипяче нной 

или фильтрова нной) водой и водой из открытого источника , позна комить со 

способа ми очище ния воды (отста ива ние , фильтра ция, кипяче ние ). 

Подробное описа ние опытно-экспе риме нта льной де яте льности мы отра зили 

в конспе кте . 

В проце ссе ра боты по этому ра зде лу мы формирова ли у де те й стойкое 

понима ние того, что чистота природы в пе рвую оче ре дь за висит от ка ждого 

че лове ка . Для этого мы просмотре ли мультфильмы «Фиксики» (се рии 

«Ба та ре йка », «Бума га »), «Лунтик» (се рия «Уборка »), «А нге л-бе би» (се рия 

«Ма ле нький друг»), «А рка дий Па ровозов» (не сколько се рий), «Не зна йка на 

луне » (пе сня Зве здочки «История Луны»). Ка ждый просмотре нный 

мультфильма мы а ктивно обсужда ли соде ржа ние , за кре пляя пре дста вле ния 

де те й о вза имосвязи все х природных объе ктов на зе мле и роли че лове ка в 

сохра не нии чистоты природы. 

Пробле мные ситуа ции. 

– «Ка к помочь е жику и за йчику очистить ре чку от мусора » (це ль: 

способствова ть за кре пле нию же ла ния бе ре чь природу). 

– «Лисичка прине сла домой бе здомного пте нца » (це ль: за кре плять 

зна ния о пра вила х бе зопа сного пове де ния при встре че с бе здомными 

животными). 

Дида ктиче ские игры. 

«Съе добное -не съе добное », «На йди па ру», «Че тве ртый лишний», 

«Логиче ские це почки», «Кто, где живе т», «Ла биринты», «Сбор грибов и 

ягод» и др. 

На ми была орга низова нна пла нова я экскурсия в ле с, в ходе которой 

мы обра ща ли внима ние де те й на жизнь ле са . В осе нне м ле су уже не т 

съе добных ягод, но куст волчьих ягод на м уда лось увиде ть в ре а льности. 

Внима те льно ра ссмотре в е го, де ти обра тили внима ние на то, что е го ягоды 

выглядят вполне привле ка те льно и а ппе титно. Поэтому на ми был сде ла н 
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вывод о том, что бе з ра зре ше ния и на блюде ния взрослых не льзя вообще 

е сть ка кие -либо ягоды и грибы. Же ла те льно их вообще не трога ть рука ми. 

Де тям была пока за на фотогра фия оче нь опа сного для здоровья че лове ка 

ра сте ния, произра ста юще го в на ших ле са х – борще вик. Одно ка са ние к 

не му може т вызва ть ожоги кожи и слизистых. 

Рисова ние на те му «Мир гла за ми на се комого/птицы/животного» (на 

выбор ре бе нка ), «Осторожно, пожа р!», «Грибы съе добные и не съе добные ». 

Колле ктивна я ра бота «Осторожно, опа сные ра сте ния». Ре бята 

созда ва ли колла ж из фотогра фий не съе добный и ядовитый грибов и ягод. В 

проце ссе ра боты мы за кре пляли пре дста вле ния о ра зновидностях опа сных 

ра сте ний. 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. 

1. Т. Шорыгина ска зки «На ле сной тропинке » и «Добра я Ивушка », 

ра сска зы «Сове ты ле сной мышки», «Осколок сте кла », «Волше бные 

вороны». 

2. Г. Ша ла е ва «Не е шь не зна комые ягоды в ле су», «Не ходи по 

льду водое ма », «Не купа йся в за пре щённых ме ста х», «Не прыга й в воду в 

не зна комых ме ста х», «Хитрые ла ски». 

3. М. Фисе нко «На ка за ние за не зна ние », «Пожа р в ле су», «Ка к 

Вла дик с Ка те й ходи ли купа ться», «Зима ». 

4. Е . Се рова «Ла ндыш». 

5. Д. Орлова «Ка к Стобе д бросил бутылку и что из этого вышло». 

6. В. Орлова «Что не льзя купить?» 

7. Я. А ким «На ша пла не та ». 

Информа ция в родите льский уголок: «Грибы. Что мы о них зна е м», 

«Прогулка с ре бе нком. Учимся на блюда ть и за помина ть», «Приме р 

родите ле й – основа формирова ния гума нного отноше ния к окружа юще й 

сре де ». 
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ра зде л «Ре бе нок дома » 

Бе се ды. 

1. «Осторожно, огне опа сно!» (це ль: способствова ть за помина нию 

основной группы пожа роопа сных объе ктов, пре дста вляющих ре а льную 

опа сность при са мостояте льном использова нии де тьми). 

2. «Дома опа сно – бе зопа сно» (це ль: уточнять пре дста вле ния 

де те й об опа сных пре дме та х дома , на кухне , в ва нной комна те , игровой и 

т.д.). 

3. «Порядок долже н быть ве зде » (це ль: ра сширять пре дста вле ния 

де те й об опа сностях дома , о том, ка кую бе ду може т прине сти ве щь, 

ле жа ща я не на свое м ме сте , вспомнить пра вила обра ще ния с особо 

опа сными пре дме та ми (ножницы, ножи, мыло, моющие сре дства ), 

способствова ть ра звитию внима те льности во вре мя игр дома ). 

4. «Эле ктроприборы не игрушка » (це ль: уточнять зна ния де те й о 

после дствиях игры с эле ктроприбора ми). 

5. «Ле ка рства » (це ль: формирова ть пре дста вле ния де те й о 

опа сности, которую могут пре дста влять ле ка рства ). 

6. «Ша мпуни, порошки, ге ли, че м они могут быть опа сны» (це ль: 

ра сширять пре дста вле ния де те й об опа сности не пра вильного 

использова ния бытовой химии). 

7. «Открытое окно и ба лкон – источник опа сности» (це ль: 

ра сширять пре дста вле ния де те й о на личии дома ме ст, пре доста вляющих 

опа сность). 

Не посре дстве нно обра зова те льна я де яте льность. 

«Огонь. Та кой не обходимый и опа сный!». 

За да чи: 

– позна комить де те й с историе й появле ния огня в жизни че лове ка ; 

– формирова ть пре дста вле ние о роли огня в жизне де яте льности 

че лове ка ; 
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– ра сширить пре дста вле ния де те й о зна че нии огня в 

жизне де яте льности че лове ка ; 

– уточнить зна ния де те й о пра вила х пове де ния во вре мя пожа ра , 

за кре пить а лгоритм де йствий при возникнове нии пожа ра дома , в де тском 

са ду, на улице . 

– позна комить де те й с пре дме та ми ле гковоспла ме няющимися и те ми, 

которые не горят. 

После за нятия на ми была орга низова нна я экскурсия в пожа рную 

ча сть, где де ти позна комились с ра ботой пожа рного. Де тям пока за ли 

инве нта рь и спе цоде жду. Пока за ли принцип ра боты огне тушите ля и 

водяного шла нга . 

Ра сска за ли о ме тода х борьбы с пожа ром, с поясне ние м, что это може т 

де ла ть только взрослый (сбива ть огонь, за сыпа ть пе ском, за лива ть водой). 

Для де те й на ба зе пожа рной ча сти была орга низова нна я спортивна я 

эста фе та с приме не ние м не которых а трибутов пожа рных. 

Рисова ние на те му «Пожа рна я ча сть». 

Под впе ча тле ние м от посе ще ния пожа рной ча сти де тям было 

пре дложе но изобра зить все , что они виде ли на экскурсии. Для за кре пле ния 

а лгоритма де йствий при возникнове нии пожа ра в де тском са ду группа 

учувствова ла в обще са довской уче бной эва куа ции. Де те й пре дупре дили о 

том, что на са мом де ле ника кого пожа ра не т, это просто тре нировка . 

В ра мка х ра зде ла «Ре бе нок дома » мы за тронули те му эле ктриче ства , 

ра знообра зия бытовых эле ктроприборов и пра вил бе зопа сного обра ще ния с 

ними. 

Не посре дстве нно обра зова те льна я де яте льность «Зна комство с 

эле ктроприбора ми». 

За да чи: 

– позна комить с историе й появле ния не которых эле ктроприборов в 

жизни, сформирова ть пре дста вле ние о природном происхожде нии 

эле ктриче ства (молния, ска ты, синте тиче ска я оде жда ). 
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– формирова ть пре дста вле ние о зна че нии эле ктроприборов в жизни 

че лове ка , 

– уточнить зна ния о пра вила х бе зопа сного пользова ния 

эле ктроприбора ми. 

Не посре дстве нно обра зова те льна я де яте льность «Га з – опа сность» 

За да чи: 

– позна комить с га зом, ка к природным ре сурсом Зе мли; 

– формирова ть пре дста вле ние о зна че нии га за в жизни че лове ка ; 

– уточнить зна ния о те хнике бе зопа сности при ра боте с га зовыми 

прибора ми (плита , коте л); 

– ра сширять пре дста вле ния де те й о ра боте экстре нных служб 

(позна комить с га зовой службой, экстре нным те ле фоном «04»). 

Дида ктиче ские игры. 

1. «Не льзя игра ть с огне м!» (це ль: за кре плять пре дста вле ния о 

после дствиях не а ккура тного обра ще ния с огне м). 

2. «Опа сно-бе зопа сно» (це ль: за кре плять пра вила бе зопа сного 

пове де ния дома и в группе де тского са да ). 

3. «На йди па ру» (це ль: упра жнять в уме нии на ходить па ру 

пре дме тов по принципу «что было ра ньше – что е сть се йча с»). 

4. «На йди опа сный пре дме т в комна те » (це ль: за кре плять 

пре дста вле ния де те й об опа сных пре дме та х). 

5. «Ра зре зные ка ртинки» (це ль: сове рше нствова ть уме ние де те й 

собира ть из ча сте й це лое ). 

6. «Логиче ские це почки» (це ль: упра жнять в уста новле нии 

причинно-сле дстве нных связе й). 

7. «Обве ди кружочком» (це ль: учить де те й на пра ктике виде ть и 

отме ча ть опа сные ме ста ). 

Пра ктиче ска я экспе риме нта льна я де яте льность (це ль: пока за ть на 

пра ктике зна чимость эле ктроприборов в совре ме нной жизни). 
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– почистить кове р с помощью ве ника и ще тки. Почистить кове р с 

помощью пыле соса (сра внить и отме тить ра зницу); 

– в ве че рне е вре мя посиде ть при све че и при горяще м эле ктриче ском 

све те (отме тить плюсы и минусы све та све чи и эле ктриче ского). 

Чте ние художе стве нной лите ра туры: С. Ма рша к «Ра сска з о 

не изве стном ге рое », «Кошкин дом»; К. Чуковский «Пута ница », Г. 

Цыфе рова «Жил на све те слоне нок», Л.Н. Толстой «Пожа р», «Пожа рные 

соба ки», «Дым», Б. Житкова «Пожа р в море », В. Га льче нко «Пе рва я 

тре вога », Ю.Л. Смирнов «Огонь» (книжка для та ла нтливых де те й и 

за ботливых родите ле й), А . Гостюшин «Ша г за ша гом. Бе зопа сное 

пове де ние , ч. 1, 2». 

Просмотр мультфильмов: «Фиксики» (се рии «Микроволновка », 

«Короткое за мыка ние »), «Ба рбоскины» («Пе ре мирие »), А рка дий Па ровозов 

(не которые се рии по те ме ). 

Ра ссма трива ние и обсужде ние сюже тных ка ртинок, на которых 

изобра же ны опа сные ситуа ции. 

Ра бота с родите лями. 

Родите ли вме сте с де тьми дома на рисова ли схе ма тиче ские пла ны 

своих ква ртир и поме тили на них спе циа льными зна чка ми опа сные ме ста . 

Та к же родите лям было пре дложе но дома с ре бе нком соста вить список 

де сяти са мых опа сных пре дме тов, которые е сть у них дома и обсудить с 

ними это. 

Информа ция в родите льский уголок: «Особе нности восприятия 

ре бе нком окружа юще го мира », «10 пра вил, которые ре бе нок долже н 

зна ть», «Бе зопа сность ре бе нка – пре дусмотрите льность родите ле й». 

«Здоровье ре бе нка » 

Не посре дстве нно обра зова те льна я де яте льность «Строе ние те ла 

че лове ка ». 

За да чи: 

– позна комить со строе ние м те ла че лове ка ; 
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– формирова ть пре дста вле ние о том, что все люди ра зные , но их те ло 

устрое но одина ково; 

– уточнить пре дста вле ния де те й о функциона льном зна че нии ка ждой 

ча сти те ла ; 

– позна комить с понятие м «здоровый обра з жизни»; 

– ра сширить пре дста вле ния де те й о ра боте внутре нних орга нов. 

Бе се ды. 

1) «За че м мыть руки» (це ль: за кре пле ние понима ния зна че ния 

выполне ния культурно-гигие ниче ских проце дур). 

2) «Вита мины» (це ль: формирова ть пре дста вле ния о том, что та кое 

вита мины и за че м нужны они че лове ку). 

3) «Поле зна я и вре дна я пища » (це ль: формирова ть пре дста вле ния 

о пользе здоровой пищи). 

4) «Ре жим дня» (це ль: ра сширить пре дста вле ния де те й о ре жиме 

дня, о зна че нии е го соблюде ния для здоровья че лове ка ). 

5) «За ка лива ние , что это?» (це ль: формирова ть пре дста вле ния о 

форма х за ка лива ния и ме ра х бе зопа сности при за ка лива нии). 

Дида ктиче ские игры. 

– «Че тве ртый лишний» (це ль: уточнять зна ния де те й о здоровом 

обра зе жизни). 

– «Дорисуй» (це ль: ра сширять пре дста вле ния де те й о спорте , ка к 

ва жном эле ме нте здорового обра за жизни). 

– «Пра вильно-не пра вильно» (це ль: за кре плять зна ния де те й о 

пра вила х соблюде ния бе зопа сности во вре мя отдыха на природе ). 

– «Опа сно-не опа сно» (це ль: за кре плять пре дста вле ния де те й о 

здоровой пище , способствова ть уме нию опре де лять сре ди группы 

продуктов, опа сные для здоровья и поле зные для здоровья). 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. 

1. А . А кулин «Ле дое ды». 

2. В. Бонда ре нко «Где , здоровье ме две жье ». 
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3. В. Бе спа лов «Голуба я льдинка ». 

4. С. А фонькин «Ка к побе дить простуду?» и «Откуда бе ре тся 

боле знь?» 

5. Стихотворе ния о за рядке Г. Гра убина , Е . Ильиной, Л. 

Ме зиновой, 

6. С. Прокофье вой, Г. Са пгира . 

7. Ч. Янча рского «Приключе ния Мишки-Уша стика ». 

8. В. Голявкина «Про Вовкину тре нировку». 

9. С. А фонькин «Ка к ста ть сильным?» и «За че м де ла ть за рядку?». 

10. Ра сска зы Н. Коросте ле ва «Ла сковое солнце », «Све жий воздух», 

«Босиком! Босиком!» 

11. А . Ива нова «Ка к Хома зимой купа лся». 

12. А . Кузне цовой «Кто уме е т?» 

13. Я. Яхнина «Поче му на до чистить зубы?» 

14. В. Сте па нова «Са м». 

Просмотр мультфильмов: «Бе лка и стре лка . Озорна я се ме йка » 

(«Блохи»), «А нге л Бе би» («Просыпа йте сь ма лыши»), «Лунтик» (се рии 

«Зуб», «Простуда », «За рядка »). 

Информа ция в родите льский уголок: «Здоровый обра з жизни 

на чина е тся с се мьи», «Ре жим дня дошкольника », «Здорова я пища », 

«Возра стные особе нности де те й ста рше го дошкольного возра ста ». 

Индивидуа льные бе се ды с родите лями: «Ре жим ре бёнка дома », 

«Ра цион дошкольника ». 

Родите льское собра ние : «Здоровье ре бе нка – за лог га рмоничного 

ра звития личности» (на родите льском собра нии родите ли слуша ли докла д 

де тского вра ча о профила ктике простудных за боле ва ний). 
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«Эмоциона льное бла гополучие ре бе нка » 

Бе се ды. 

– «Мы друзья» (це ль: сове рше нствова ть уме ние де те й ре ша ть 

конфликты са мостояте льно: объяснять друг другу свои же ла ния, приводить 

доступные доводы, догова рива ться, уступа ть, подожда ть свое й оче ре ди). 

– «Па па и ма ма иногда ссорятся» (це ль: формирова ть пре дста вле ние о 

том, что взрослые люди иногда ссорятся, но это не зна чит, что они не любят 

друг друга ). 

Подвижные игры ма ксима льно способствуют ра звитию уме ния 

де йствова ть в кома нде , догова рива ться, подде ржива ть друг друга . На ми 

были прове де ны сле дующие подвижные игры: «Кошки-мышки», «Бе г 

па ра ми», «Кондолы», «На йди свое ме сто», ра зличные спортивные 

эста фе ты. 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. 

1. Ра сска з Ю. Е рмола е ва «Лучший друг». 

2. Стихотворе ние С. Ма рша ка «Два кота ». 

3. Мирилка «Чтобы солнце улыба лось». 

4. Стихотворе ние М. Яснова «Мирна я счита лка ». 

5. Стихотворе ние Э. Мошковской «Ве жливое слово». 

6. Пе се нка «Улыбка » М. Пляцковского. 

7. Русска я на родна я ска зка «Жить в согла сии». 

8. Стихотворе ние А . Ба рто «Поссорились». 

Эмоциона льное бла гополучие ре бе нка на прямую за висит от е го 

уме ния обща ться с окружа ющими, а да нное уме ние эффе ктивне е ра звива ть 

в сюже тно-роле вых игра х. Поэтому на ми на да нном эта пе ра боты была 

использова на ме тодика орга низа ции сюже тно-роле вых игр а второв 

Н. Я. Миха йле нко и Н. А . Коротковой. А вторы утве ржда ют, что к пяти 

года м у де те й сформирова ны та кие способы построе ния сюже тной игры, 

ка к условные де йствия с игрушка ми, роле вое пове де ние . Для да льне йше го 

ра звития де тской игры не обходимо не только обога ща ть те ма тиче ское 
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соде ржа ние игры, ра звития сюже тной линии, а понима ть да льне йшую 

эволюцию сюже тно-роле вой игры. 

Приве де м приме ры не скольких подобных игр. 

– «По мотива м ска зки». 

За да чи: учить де те й пе ре ска зыва ть зна комую ска зку с опорой на 

пре дме ты, ра звива ть уме ние додумыва ть сюже т с новым ге рое м ска зки, 

воспитыва ть уме ние слуша ть друг друга . 

Оборудова ние : выре за нные из ка ртона фигурки Дюймовочки, мыши, 

крота , ла сточки. 

Ход игры: 

Пе да гог ра скла дыва е т на фла не ле гра фе фигурки хорошо изве стной 

де тям ска зки (Дюймовочки, мыши, крота , ла сточки, лягушки, жука , 

ма льчика ) Проводит с де тьми бе се ду. 

– Из ка кой ска зки все эти ге рои? 

– Ка к зва ли гла вную ге роиню? 

– Може т зде сь кого-то не хва та е т? (пе да гог выкла дыва е т на 

фла не ле гра ф фигурки лягушки, жука и эльфа ). 

– Да ва йте вспомним, о че м эта ска зка , что случилось с этой де вочкой? 

Де ти пе ре ска зыва ют ска зку. После пе да гог пре дла га е т де тям 

пре дста вить, что было бы е сли в эту ска зку попа л ма льчик Са ша . За те м 

пе да гог помога е т де тям выстроить це почку событий в ска зке с новым 

ге рое м. Ка ждый же ла ющий выска зыва е т свою ве рсию событий. 

– «Дружба кре пка я» 

За да чи: ра звива ть уме ние мыслить не ста нда ртно, ра звива ть связную 

ре чь. 

Оборудова ние : 2-3 игрушки. 

Ход игры: пе да гог пока зыва е т де тям на бор игруше к, сообща е т, что 

эти игрушки оче нь хотят дружить, но не зна ют с че го им на ча ть. 

Пре дла га е т де тям соста вить не большие ра сска зы про эти игрушки, в конце 

которых они подружа тся. Взрослый пре дла га е т де тям на бор игруше к, 
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ра сска зыва е т де тям, что в мире все дружа т. Но пре жде пе да гог пре дла га е т 

свой ва риа нт. 

– «Придумыва е м историю». 

За да чи: формирова ть уме ние са мостояте льно ра зве ртыва ть игру – 

фа нта зию (с ча стичной опорой на пре дме ты). Уве личить объе м зна ний 

де те й об окружа юще м мире . 

Ход игры: пе да гог по а на логии с игрой по ска зке пре дла га е т де тям 

придума ть ре а листичную историю. 

Ра бота с родите лями. 

На глядна я информа ция в родите льский уголок: «Конфликты в се мье », 

«Влияние родите льских уста новок на ра звитие личности ре бе нка », «Ме жду 

на ми, взрослыми». 

Круглый стол с психологом де тского са да (це ль: учить родите ле й 

ре ша ть «взрослые » конфликты, огра жда я де те й от их после дствий). 

Группова я консульта ция «Де тские пробле мы». 

Ра зде л «Ре бе нок на улице » 

Бе се ды. 

1) «Е сли ты поте рялся» (це ль: за кре плять пра вила пове де ния и 

уточнить а лгоритм де йствий, е сли поте рялся); 

2) «Све тофор – на ш друг и помощник» (це ль: позна комить де те й с 

историе й появле ния све тофора , ра сска за ть о функциона льном на зна че нии 

све тофора »; 

3) «Дорога , ка ка я она » (це ль: уточнить зна ния де те й о ча стях 

дороги (прое зжа я, пе ше ходна я, тротуа р) и их на зна че нии; 

4) «Пе ше ходный пе ре ход» (це ль: вспомнить о пра вила х на 

прое зже й ча сти, где и ка к на до пе ре ходить дорогу); 

5) «Что та кое пе ре кре сток» (це ль: формирова ть пре дста вле ния о 

пе ре кре ста х и пра вила х пе ре хода прое зже й ча сти на них); 

6) «Игры во дворе » (це ль: обсудить с де тьми в ка кие игры и ка к 

можно игра ть во дворе , а что де ла ть ка те гориче ски за пре ща е тся, 
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ра ссмотре ть опа сные ситуа ции, которые могут произойти во вре мя игры во 

внутри дворовой те рритории); 

7) «Пра вила е зды на ве лосипе де » (це ль: формирова ть 

пре дста вле ния о пра вила х е зды на ве лосипе де , способствова ть 

за помина нию этих пра вил); 

8) «Обще стве нный тра нспорт» (це ль: ра сширять пре дста вле ния 

де те й о вида х обще стве нного тра нспорта , вспомнить пра вила пове де ния в 

а втобуса х и тролле йбуса х). 

Дида ктиче ские игры. 

– «Све тофор слома лся» (це ль: уточнить зна ния де те й о на зна че нии 

ка ждого цве та све тофора ). 

– «Пе ше ход» (це ль: учить де те й быстро ре а гирова ть на 

опре де лённый цве т све тофора и пока зыва ть нужную ка рточку с де йствие м 

пе ше хода ) 

– «Пра вильно-не пра вильно» (це ль: упра жнять де те й в уме нии 

опре де лять на руше ния в пра вила х дорожного движе ния). 

– «Лото – дорожные зна ки» (це ль: позна комить де те й с не которыми 

зна ка ми дорожного движе ния, ра сска за ть, ка кие из них для пе ше ходов, а 

ка кие для водите ле й). 

– «Узна й зна к по описа нию» (це ль: учить на ходить дорожные зна ки 

по описа нию). 

Сюже тно-роле вые игры. 

1. «Мы е де м в а втобусе » (це ль: учить де те й соблюда ть на 

пра ктике пра вила пове де ния в обще стве нном тра нспорте ). 

2. «Водите ли» (це ль: за кре плять зна ния не которых пра вил 

дорожного движе ния, ка к со стороны водите ле й, та к и со стороны 

пе ше ходов). 

3. «Дорожные службы» (це ль: ра сширять пре дста вле ния де те й о 

ра боте дорожных служб, воспитыва ть ува же ние к ре зульта та м ра боты 

других люде й). 
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4. «ДПС» (це ль: ра сширять пре дста вле ния о ра боте дорожной 

па трульной службы, формирова ть пре дста вле ния о после дствиях 

не обдума нных и не ве рных де йствий на дороге ). 

Чте ние художе стве нной лите ра туры. 

– «Мой прияте ль-све тофор» С. Прокофье в; 

– «Све тофор» И. Пляцковска я; 

– «Дядя Сте па -милиционе р» С. Миха лков»; 

– «Посмотрите , постовой» Я. Пишумов; 

– «Пе ре кре сток» А . Дорохов; 

– «За коны улиц и дорог» И. Се ряков; 

– «Ма рта и Чичи идут в па рк» Т.А . Шорыгина ; 

– «Моя улица » С. Миха лков. 

Творче ска я де яте льность. 

Созда ние ма ке та улицы с дома ми, дорожными зна ка ми, ма шина ми, 

пе ше хода ми и дорожными ра зме тка ми. Ма ке т не ста тичный, може т быть 

использова н де тьми в да льне йших игра х. Са м ма ке т де ла лся из плотного 

ка ртона , ма шинки из «кинде ров», че лове чки из «ле го», дорожные зна ки 

де ла лись из пла стма ссовых па лоче к и плотного ка ртона . В проце ссе 

созда ния де ти вспомина ли ка кие зна ки быва ют, что ка кой зна к обозна ча е т. 

Ма шинки ра сста влялись де тьми (им не обходимо было уче сть пра вило 

пра восторонне го движе ния). 

Ра бота с родите лями. 

Совме стное ме роприятие родите ле й и де те й. Был пригла ше н 

инспе ктор ГИБДД, ра сска за вший о ме ра х профила ктики де тского 

тра вма тизма на дорога х города . 

На глядна я информа ция в родите льский уголок: «Па мятка родите лям о 

пра вила х дорожного движе ния». 
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Приложе ние 4 – Конспе кт ме роприятия для родите ле й 

Консульта ция для родите ле й «Пра вила пожа рной бе зопа сности» 

Це ль-позна комить с пра вила ми пожа рной бе зопа сности в ра зличных 

ме ста х. 

За да чи: 

– повысить урове нь зна ний родите ле й о пра вила х пожа рной 

бе зопа сности. 

– ра звива ть на выки по пра вила м пожа рной бе зопа сности. 

– воспитыва ть положите льное отноше ние к пра вила м пожа рной 

бе зопа сности. 

Ход консульта ции: 

Не се кре т, что пожа ры ча ще все го происходят от бе спе чного 

отноше ния к огню са мих люде й. 

Зна чите льна я ча сть пожа ров происходит в жилье . Зде сь гибе ль и 

тра вма тизм люде й от дыма и огня соста вляе т 9 случа е в из 10. По да нным 

Це нтра пожа рной ста тистики в России при пожа ра х сре ди 1 миллиона 

поте рпе вших погиба е т боле е 100 че лове к. Это в 6 ра з больше , че м в США . 

Основными причина ми пожа ров в быту являются: не осторожное 

обра ще ние с огне м при куре нии и приготовле нии пищи, использова ние 

эле ктробытовых приборов, те ле -, виде о- и а удиоте хники, не 

а да птирова нной к оте че стве нной эле ктросе ти или не испра вных, 

прове де ние эле ктросва рочных ра бот при ре монтных ра бота х в ква ртира х, 

де тские ша лости с огне м: 

Пожа рна я бе зопа сность в ква ртире : 

Не ба луйся дома со спичка ми и за жига лка ми. Это одна из причин 

пожа ров. 

Не оста вляй бе з присмотра включе нные эле ктроприборы, особе нно 

утюги, обогре ва те ли, те ле визор, све тильники и др. Уходя из дома , не за будь 

их выключить. 

Не суши бе лье на д плитой. Оно може т за горе ться. 
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Не за быва й выключить га зовую плиту. Е сли почувствова л за па х га за , 

не за жига й спиче к и не включа й све т. Срочно прове три ква ртиру. 

Ни в кое м случа е не за жига й фе йе рве рки, све чи или бе нга льские огни 

дома бе з взрослых. 

Пожа рна я бе зопа сность в де ре вне  

В де ре вне или на да че бе з взрослых не подходи к пе чи и не открыва й 

пе чную две рцу. Оттуда могут выскочить ра ска ле нный уголе к или искра и 

ста ть причиной пожа ра . 

Никогда не прика са йся голыми рука ми к ме та лличе ским ча стям 

пе чки. Ты може шь получить се рье зный ожог. 

Не трога й бе з ра зре ше ния взрослых пе чную за слонку. Е сли е е 

за крыть ра ньше вре ме ни, в доме скопится уга рный га з, и можно 

за дохнуться. 

Пожа рна я бе зопа сность в ле су 

Пожа р – са ма я больша я опа сность в ле су. Поэтому не ра зводи косте р 

бе з взрослых. 

Не ба луйся с огне м. В сухую жа ркую погоду доста точно одной спички 

или искры от фе йе рве рка , чтобы ле с за горе лся. 

Е сли пожа р все -та ки на ча лся, не ме дле нно выбе га й из ле са . Ста ра йся 

бе жа ть в ту сторону, откуда дуе т ве те р. 

Выйдя из ле са , обяза те льно сообщи о пожа ре взрослым. 

Е сли на ча лся пожа р, а взрослых дома не т, поступа й та к: 

Е сли огонь не большой, можно попробова ть сра зу же за тушить е го, 

на бросив на не го плотную тка нь или оде яло, за лива я водой или за сыпа я 

пе ском. 

Е сли огонь сра зу не пога с, не ме дле нно убе га й из дома в бе зопа сное 

ме сто. И только после этого позвони в пожа рную охра ну по те ле фону 01 или 

попроси об этом сосе де й. 

Е сли не може шь убе жа ть из горяще й ква ртиры, сра зу же позвони по 

те ле фону 01 и сообщи пожа рным точный а дре с и номе р свое й ква ртиры. 
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После этого зови из окна на помощь сосе де й и прохожих. 

При пожа ре дым гора здо опа сне е огня. Большинство люде й при 

пожа ре гибнут от дыма . Е сли чувствуе шь, что за дыха е шься, опустись на 

корточки или продвига йся к выходу ползком - внизу дыма ме ньше . 

Е сли в поме ще ние проник дым, на до смочить водой оде жду, покрыть 

голову мокрой са лфе ткой и выходить, пригнувшись или ползком. 

Обяза те льно за крой форточку и две рь в комна те , где на ча лся пожа р. 

За крыта я две рь може т не только за де ржа ть проникнове ние дыма , но иногда 

и пога сить огонь. 

На полни водой ва нну, ве дра , та зы. Може шь облить водой две ри и 

пол. 

При пожа ре в подъе зде никогда не са дись в лифт. Он може т 

отключиться, и ты за дохне шься. 

Когда прие дут пожа рные , во все м их слуша йся и не бойся. Они лучше 

зна ют, ка к те бя спа сти. 

За помните са мое гла вное пра вило не только при пожа ре , но и при 

любой другой опа сности: 

Не подда ва йте сь па нике и не те ряйте са мообла да ния! 

 


