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           Очень часто мы страдаем из-за своей собственной неосторожности, 

беспечности. Мы забываем принять необходимые меры, чтобы оградить себя 

и свою семью от чрезвычайных ситуаций. Наименее защищенными  и 

подготовленными к действию в подобных ситуациях оказываются наши дети. 

И как ни печально, именно дети страдают на пожарах, на дорогах, на воде, в 

лесу,  так как не знают, как вести себя в сложившихся экстремальных 

ситуациях.  По данным статистики МЧС России ежегодно большое количество 

детей становятся жертвами ЧС, вследствие, своего незнания и легкомыслия. 

Это не может не вызвать тревогу. 

Дошкольный возраст - один из основных периодов, в котором 

формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы 

здоровья и поведения. 

Данный возраст характеризуется повышенной любознательностью и 

попыткой узнать окружающий мир самостоятельно. Недостаточное 

воспитательное воздействие, как самих родителей, так и воспитателей нередко 

является причиной детского травматизма и смертности среди детей. 

Очень важно, каждого ребенка подготовить к встрече с различными 

сложными, а иногда и опасными жизненными ситуациями. Необходимо дать 

детям знания о правильном поведении дома, на улице, в транспорте, в лесу и 

т.д. 

Но безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, поэтому главная задача 

взрослых – стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности.  

  Выделяют 3 компонента безопасного поведения человека, единство и 

реальность которых существенно влияют на приобретение комфортного 



уровня взаимодействия личности и среды обитания. Такими компонентами 

являются: 

1) предупреждение опасности;   

2) уклонение от опасности; 

3) преодоление опасности. 

   Исходя из теоретического анализа содержания понятия «опыт» и 

«безопасное поведение», опыт безопасного поведения детей рассматривается 

как совокупность знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, умений 

обращения с потенциально опасными предметами и переживаний, 

определяющих мотивы поведения ребенка. 

    С этих позиций выделяются показатели опыта безопасного поведения 

детей, отражающие уровень его сформированности: 

- знаний  ребенка о правилах безопасного поведения (об источниках 

опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); 

- умений   действовать в ситуациях контактов с потенциально опасными 

объектами окружающего мира; 

- отношение: переживание и понимание ребенком необходимости 

соблюдения мер предосторожности и своих возможностей по преодолению 

опасности. 

   Необходимо отметить, что обозначенные компоненты опыта 

безопасного поведения взаимосвязаны друг с другом и, обеспечивают 

осознание необходимости мер предосторожности, проявляется  в умении 

действовать с потенциально опасными предметами, и в сложных социальных 

ситуациях, например, на дороге, в природе, дома. 

 

                                         Задачи в работе с детьми: 

- Формировать первичные представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

                                             Задачи в рабате с родителями: 

 



- знакомить родителей с работой ДОУ по формированию у детей дошкольного 

возраста по основам безопасности жизнедеятельности; 

- повышать уровень знаний родителей по формированию у детей дошкольного 

возраста основ безопасности жизнедеятельности; 

- воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, за 

безопасность  детей, их эмоциональное благополучие; 

- создать особую форму общения между родителями и воспитателями: 

 «Доверительно деловой контакт» 

Для  формирования основ безопасного поведения дошкольников 

необходимо организовать  образовательную деятельность,  включающую  все 

виды детской деятельности (игровую, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная) и условия. 

 

В основной образовательной программе МАДОУ №19 по 

формированию основ безопасности включены  4 основные направления: 

 

1. Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

2. Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

3. Безопасность собственной жизни. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды  



(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

4. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Эффективные формы работы с детьми по ОБЖ: 

- комплексные занятия; 

- беседы; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- беседы по иллюстрациям, сюжетным картинам; 

- развлечения, досуги; 

- игры (словесные, дидактические, подвижные, ролевые); 

- экскурсии по ДОУ, по территории сада, за пределы участка; 

- наблюдения; 

- эксперименты и опыты; 

- игровые тренинги; 

- «минутки безопасности»; 

- моделирование заданных ситуаций. 



        Детская художественная литература заставляет ребенка задуматься и 

почувствовать то, что затруднительно и невозможно для него в повседневной 

жизни. Примером для детей служат литературные произведения: 

сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Кошкин дом», «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака, Е. Пермяк «Как Огонь Воду 

замуж взял»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; С. Михалков «Дядя Степа»; Г.-

Х. Андерсен «Сказка про спички»; Т. Нуждина «История спички»; С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», «Электрическая лампочка». - Б. Житков 

«Пожар». - Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; М. Кривич «Где работает 

огонь»; Г. Остер «Вредные советы»; Б. Житков «Пожар в море» и др. 

         Наиболее эффективной формой работы по основам безопасности 

жизнедеятельности дошкольников является  игра. Многие игры ставят перед 

детьми задачу рационально самостоятельно использовать имеющиеся знания 

при решении мыслительных задач: находить характерные признаки в 

предметах и явлениях окружающего мира, сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по определенным признакам, делать правильные 

выводы, обобщения. 

         Основным средством ознакомления детей с правилами безопасности в 

быту являются дидактические игры такие как: «Четвертый лишний», «Хорошо 

- плохо», «Если случится беда?», «Что нужно для пожарного щита?» и др. 

        Игры дают возможность: 

 познакомить детей с источниками опасности в быту, уточнить и 

систематизировать данные представления; 

 учить различать потенциально опасные предметы; 

 сформировать представления о мерах предосторожности и возможных 

последствиях их нарушения, о способах безопасного поведения; 

 познакомить с необходимыми действиями в случае опасности. 

         Важным моментом освоения дошкольниками знаний и умений 

безопасного поведения считаю ситуативно-имитационное моделирование. 

Общение детей в игровых ситуациях, «проговаривание» правил поведения, 

имитация действий с потенциально опасными бытовыми предметами дают 

возможность формировать опыт безопасности в быту. 

           При изучении с дошкольниками правил дорожного движения следует 

учитывать три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой 

города: ребенок – пешеход; ребенок – пассажир городского транспорта; 



ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, санки, 

ролики и др.). 

           Работа по формированию основ безопасности у детей проводится, 

охватывая все виды детской деятельности, чтобы полученные знания ребенок 

пропускал через продуктивную деятельность, реализовывал в играх, 

закреплял знания и умения на прогулке, ведь все, чему учат детей, они должны 

уметь применять в реальной повседневной жизни, на практике за пределами 

дошкольного учреждения. 

            В группе должен быть оформлен центр по формированию у детей 

основ безопасности жизнедеятельности, где размещены дидактические игры, 

изготовленные вместе с детьми, атрибуты для сюжетных и творческих игр, 

литература и наглядный материал для детей. 

 

             В своей работе можно использовать метод проектов. Он актуален и 

очень эффективен. Использование метода проекта целесообразно потому, что: 

 технология метода проектов, где отношения «ребенок-взрослый» 

строится на соучастии в деятельности, - это общение на равных. В 

проектной деятельности ребенок сталкивается с необходимостью 

проявлять свою самостоятельность, когда заявляет свои цели, озвучивая 

их; отстаивает свою точку зрения перед другими детьми, взрослыми; 

ищет компромисс, согласовывая свою цель, установки с другими; 

 в процессе проектирования ребенок может выступать не только как 

заказчик и исполнитель, но и как эксперт; 

 в совместной деятельности коллективные переживания сближают детей 

друг с другом и со взрослыми, способствуют улучшению микроклимата 

в группе; 

 в результате общения со взрослыми ребенок удовлетворяет свои 

потребности в новых впечатлениях, в получении новой информации, 

удовлетворяет познавательные потребности, проявляя поисковое 

поведение в разных ситуациях. 

              Тематика проектов разнообразна, например: «Берегись бед, пока их 

нет», «Школа пешеходных наук», «Путешествие в большой мир» и др. 

           Эффективные методы освоения основ безопасности жизнедеятельности 

с детьми: 



 Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и 

классификацию. Например: детям предлагается изображения на 

картинках, дается задание отобрать предметы, которые будут нужны 

пожарному при тушении пожара и отобрать предметы, которые горят. 

Прием классификации способствует познавательной активности. 

 Метод моделирования ситуаций. Детей  целесообразно научить 

составлять план- карту группы, участка детского сада, дороги в  детский 

сад и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить 

их, «читать» карту. Задания типа «Составим план- карту групповой 

комнаты, отметим опасные места красными кружочками». 

Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, 

прорвало водопровод, что ты будешь делать? Подай ножницы 

правильно, нашел таблетку на полу, твои действия? Моделирование 

ситуаций дает ребенку практические умения, применять полученные 

знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребенка к 

умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию 

поиска решения логических и практических задач. Например: нужно 

забить гвоздь, а молотка нет. Какой вариант решения задачи предложат 

дети? Они могут сказать, что можно попросить молоток у плотника. А 

если сегодня плотника нет, а работу надо сделать обязательно? 

Воспитатель всякий раз усложняет для детей задачу. Дети предлагают 

забить гвоздь предметом, который не подходит по материалу, по форме 

и т.д. Не  следует спешить с подсказкой, очень полезно, чтобы дети 

проявили гибкость мышления и самостоятельно нашли правильный 

ответ. Таким образом, воспитатель постоянно обращает внимание детей 

на разные предметы, вызывая интерес к их строению, функции, 

назначению и правила безопасного обращения с ними. 

 Метод повторения. На занятии он может выступать как ведущий метод 

или методический прием. От детей требуется умение повторить то, что 

они усвоили. Повторение приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному формулированию выводов, повышает 

познавательную активность 

 Метод экспериментирования и опыты дает  ребенку возможность 

самостоятельно находить решения, подтверждение собственных 

представлений. Например, детям был задан вопрос: «Почему нельзя 

украшать елку свечами?» они отвечали, что это не красиво, что сейчас 



много красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда поднесли 

к зажженной свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети 

поняли, что свеча это не украшение, а опасный огонек, от которого 

может возникнуть пожар. Ценность этого метода в том, что он дает 

ребенку возможность самостоятельно находить решение, 

подтверждение  или опровержение собственных представлений. 

              В процессе работы над решением задач по формированию ОБЖ 

можно использовать ИКТ. Применение информационно – коммуникационных 

технологий (со старшего дошкольного возраста) позволяет разнообразить 

образовательную деятельность, сделать её нетрадиционной, яркой, 

насыщенной, помогает использовать разные способы подачи нового 

материала. Использование мультимедийных презентаций даёт возможность 

наглядно продемонстрировать детям события и явления реальной жизни. С 

этой целью можно разработать цикл презентаций для занятий с детьми: 

«Пожар в лесу», «Кто работает с огнем», «Тело», «Убережем детей от беды», 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения». 

            С целью обеспечения преемственности между детским садом и семьей 

по вопросу воспитания основ безопасности жизнедеятельности нужно 

обязательно привлекать родителей к активному участию в образовательной 

деятельности, через: 

- совместные рисунки, поделки для выставки;   

- совместные рисунки для альбомов; 

- дни открытых дверей; 

- помощь в изготовлении атрибутов для игр; 

- совместные развлечения и досуги; 

- совместные прогулки; 

- родительские собрания (групповые и общесадовские); 

- индивидуальные консультации по запросам родителей; 

- оформление стендов и родительских уголков; 

- анкетирование; 

- выставки детских работ с родителями; 

- цикл консультаций и информационных бюллетеней «Один дома», 

«Домашние животные», «Как уберечь себя от пожара?», «Советы родителям», 

«Поведение в транспорте», «Весеннее половодье» и др. 

          Наряду с традиционными необходимо использовать и инновационные 

методы работы с семьями воспитанников: исследовательские и практико-



ориентированные проекты, которые способствует вовлечению родителей в 

сферу интересов ребёнка, совместному поиску решения, достижению цели. 

         Реализуя принципы системности и последовательности обучения детей 

основам безопасности, следует работать в тесном контакте со всеми 

участниками образовательных отношений - воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, психолог, используя в 

работе следующие формы: 

- совместное планирование; 

- индивидуальные консультации; 

- консультации для педагогов ДОУ; 

- семинары-практикумы; 

- открытые просмотры; 

- развлечения, праздники. 

          Подводя итог, мы ясно осознаем, как важно понимать значимость 

«Безопасности» в жизни каждого человека. И чем раньше мы начнем 

прививать навыки безопасного поведения нашим детям, тем более уверенно 

будем смотреть в будущее. Только глядя на мир детскими глазами, понимая 

окружающее через их внутреннее мироощущения, мы сможем научить 

ребенка правильно вести себя на проезжей части, с незнакомцами и избегать 

ситуаций, опасных для его жизни и здоровья.  

 

 


