
Тема: «Формирование основ безопасного поведения у детей» 
План: 

1. Понятие о безопасности и безопасном поведении (безопасность, как 
развитие личности ребёнка). 

2. Особенности проявления безопасного поведения в дошкольном и младшем 
школьном возрасте (возрастные особенности безопасного поведения 
дошкольника, безопасное поведение младшего школьника). 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
4. Технологии формирования безопасного поведения дошкольников и 

младших школьников (организационно-педагогические технологии, 
игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии). 

 
1. Понятие о безопасности и безопасном поведении (безопасность, как 

развитие личности ребёнка). 
       Сохранение здоровья детей и формирование у них культуры безопасного, 
ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья на 
сегодняшний день рассматриваются как одна из основных задач как системы 
образования так и семьи. И в первую очередь — обеспечение безопасности. 
Только в этом случае можно говорить, что жизнь и здоровье ребенка 
действительно охраняются. Казалось бы, изолируй ребенка от всего 
опасного, помести в «стерильную» клетку, где нет ни колющих и режущих 
предметов, ни микробов, ни животных, ни чрезмерных нагрузок — и будет 
он в безопасности. Так ведь нет! Может быть, в этом случае у нас и 
получится частично сохранить его телесное (соматическое) здоровье, но 
гарантировать его психическое здоровье мы вряд ли сможем. 
Сегодня, как никогда раньше, мы испытываем огромную тревогу за детей. 
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы самим оберегать и защищать 
ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с разными сложными, а 
порой и опасными жизненными ситуациями. 
Ребенок по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 
определить всю меру опасности своего существования, поэтому на взрослого 
человека природой возложена миссия защиты своего ребёнка — дать 
элементарные знания основ безопасности. 
Дети — наиболее незащищённая и уязвимая часть населения. Познавая 
окружающий мир, они часто сталкиваются с опасностью и нередко 
становятся жертвами своего незнания, беспечности или легкомыслия. У них 
нет опыта, способствующего пониманию риска, не сформированы навыки 
безопасного общения с предметами, отсутствует защитная психологическая 
реакция на угрозу, свойственная взрослым. Большинство детей не знают о 
том, что надо делать в той или иной экстремальной ситуации. Чрезвычайной 
для ребёнка может быть любое событие, выходящее за рамки его привычного 
быта. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей — дать 
каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 
особенностей поведения в них. Безопасность — это не просто сумма 
усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях 



Что же такое безопасное поведение? 
С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах 
познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится 
небезопасным для него. Формирование безопасного поведения неизбежно 
связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и 
опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют 
слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить 
что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает 
обратный результат. 
Безопасность наиболее часто рассматривается в контексте таких понятий, как 
безопасное поведение, безопасный образ жизни, здоровый образ жизни, 
культура здорового образа жизни. Кроме того, безопасное поведение 
необходимо включает ответственное отношение к своей жизни, которое у 
детей еще слабо развито. Безопасное поведение – это поведение, 
обеспечивающее безопасность существования личности, а также не 
наносящее вред окружающим людям. 
Формирование безопасного поведения у детей с одной стороны подчинено 
общим закономерностям развития навыков, а с другой стороны, должно 
опираться на особенности детской психики, физиологических возможностей 
и жизненного опыта ребенка. Наиболее успешно поведение развивается и 
проявляется в ведущем виде деятельности. 
 
2. Особенности проявления безопасного поведения в дошкольном и 

младшем школьном возрасте (возрастные особенности безопасного 
поведения дошкольника, безопасное поведение младшего школьника). 

 
В дошкольном возрасте происходит бурное развитие всех познавательных 
процессов, которые все больше приобретают произвольный характер, 
расширение границ жизненного опыта. У ребенка развивается наглядно-
действенное мышление, которое помогает усваивать жизненные ситуации и 
сохранять ассоциативные связи между поступками и их последствиями. К 
концу дошкольного периода ребенок овладевает навыками социального 
общения, культурного взаимодействия, имеет общие представления о мире, о 
себе, достаточные навыки самообслуживания и опыт взаимопомощи. 
Ведущим видом деятельности и основным фактором развития ребенка 
является игра. Именно в игре малыш усваивает основные ценности, получает 
опыт взаимодействия. Основы безопасного поведения закладываются в этом 
возрасте в через взаимодействие с 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 ему раскрыть его 
сущность, легко встраивается в индивидуальную систему ценностей ребенка 
и занимает в ней очень важное место.  
Также 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 задачей. 

Главной особенностью развития детей младшего школьного возраста 
является появление выраженной произвольности психических процессов, в 
том числе, мышления, памяти, внимания, поведения. Происходит 
усложнение эмоциональной сферы, развитие мотивационной сферы. 
Сложность внутреннего мира и переживаний ребенка проявляется в 
затруднениях при принятии решений. Кроме того, этот возраст 
характеризуется бурным развитием потребности в двигательной активности 
и исследовании запретных зон. Опасность может расцениваться как 
смелость, а безопасное поведение еще мало освоено в данном возрасте. Но, в 
отличие от дошкольного возраста, проявление ответственности в меньшей 
мере зависит от присутствия значимых взрослых. Ответственность переходит 
во внутренний план и становится личностной чертой. На этом этапе важно 
донести до ребенка понимание того, что он ответственен за свою 
безопасность. Ведущим видом деятельности ребенка становится учение. 
Хотя игра по-прежнему занимает существенное место в его жизни. Но теперь 
именно учебная деятельность является наиболее значимой для его развития и 
проявления способностей и задатков.  
Нужно помнить, что для ребенка этого возраста наиболее важным является 
процесс обучения, а не его результат. Ему интереснее изучать, а не знать и 
уметь. Поэтому формирование безопасного поведение следует выстраивать 
вокруг яркого, интересного процесса получения навыков, а не вокруг 
последствий разных опасностей. Хотя формирование абстрактно-логических 
форм мышления позволяет уже фантазировать и размышлять о разных 
ситуациях, их последствиях. 
Для ребенка младшего школьного возраста эффективно ознакомление с 
правилами безопасного поведения и их закрепление на практике. Сложности 
могут возникать при необходимости реализовать эти правила на практике, 
особенно в нетипичных, сложных, критических ситуациях. В сложных 
ситуациях ребенок может по-разному отреагировать на опасность.  
Таким образом, формирование безопасного поведения младшего школьника 
усложняется в связи с развитием и усложнением его психики. В 
формировании соответствующих навыков взрослым может быть активно 
задействована игровая и учебная деятельность. 
3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей заключается в 
формировании у них основных понятий об опасностях, выработке умений 
прогнозировать их последствия. Правильно оценивать свои возможности и 
принимать обоснованные решения безопасного поведения в различных 
ситуациях. 
 Условно выделим основные источники опасностей для ребенка, 
связанные с местом его пребывания: 



 опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 
 опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 
 опасности, подстерегающие его на улице и дороге; 
 опасности на природе. 

Опасности дома. Как показывает статистика, большинство несчастных 
случаев происходит дома. Наш дом, до отказа заполненный различной 
бытовой техникой и химией, часто представляет мину замедленного 
действия. К повреждениям, которые ребёнок получает в результате 
несчастных случаев в квартире, относятся: ушибы, ссадины, царапины, 
растяжения, вывихи, ожоги, повреждения инородными телами 
(проглатывание, вдыхание, введение в нос, глаза, уши и т.д.). 
 Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 
опасности для детей, делятся на три группы: 

 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спичками, 
газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 
электроприборы); 

 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научить 
правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 
местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 
кислоты, режуще-колющие инструменты). 

 Ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут 
пользоваться только взрослые. Здесь, как нигде, уместны прямые запреты. 
Ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать 
спички, включать плиту, прикасаться к включенным электрическим 
приборам. При необходимости прямые запреты могут дополняться 
объяснениями, примерами из литературных произведений. 
 Чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 
организовать специальные обучающие занятия по выработке 
соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). 
 Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и 
правила их хранения являются сферой родительской ответственности. 
 Опасности на улице. Одной из серьёзнейших проблем любого города и 
области является дорожно - транспортный травматизм. До настоящего 
времени снизить его уровень не удаётся. Как показывает анализ 
происшествий с детьми, проведенный Госавтоинспекцией, травмы 
происходят по неосторожности детей, из-за несоблюдения или незнания 
правил дорожного движения. Самыми распространёнными ошибками, 
которые совершают дети, являются: 

 неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте; 
 выход из-за стоящего транспорта; 
 неподчинения сигналам светофора; 
 нарушение правил езды на велосипедах и т.д. 

 Беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их 
культуры поведения. А цена этому - детская жизнь. 



 Опасности в природе. К природным опасностям относятся: 
 стихийные явления, которые представляют непосредственную угрозу для 

жизни и здоровья людей, например, ураганы, наводнения, сели; 
 экстремальные ситуации; 
 растения, животные, грибы и другие явления и объекты; 
 некоторые природные опасности нарушают или затрудняют нормальное 

функционирование систем и органов человека. К таким опасностям 
относятся туман, гололёд, жара, барометрическое давление, излучения, 
холод и др. 

Опасности контактов с незнакомыми людьми. Количество 
насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся 
трагически, не снижается. Многие похитители и насильники кажутся 
дружелюбными и неопасными. Они профессионалы в том, чтобы понравится 
детям, и усыпить их бдительность, проявляют изощрённую 
изобретательность. С помощью разнообразных предлогов стараются 
заманить малыша в безлюдное место. Вот некоторые из них: «Помогите, 
пожалуйста, убежала кошка в подвал...», «Пойдём, покажу тебе на чердаке 
котят», «Хочешь, я тебя прокачу» и т.д. Маленький ребёнок, не задумываясь 
о последствиях, принимает предложение или соглашается помочь. 
 Поэтому на протяжении всего детства сохраняются две важнейшие задачи, 
решаемые в рамках семьи и образовательной организации: обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов и 
содержания образовательной работы по формированию безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
5. Технологии формирования безопасного поведения дошкольников и 

младших школьников  
Ребенок знакомится с основами безопасности с помощью разнообразных 
средств. Именно они становятся источниками познания мира. Каждое 
средство важно само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, 
организованными в единый педагогический процесс. 
В работе используются различные методы и приемы ознакомления детей с 
правилами безопасного поведения: 
• Словесные (ситуации-загадки, беседы, «живой разговор», стихи, рассказы, 
сказки); 
• Практические (дидактические игры, игры-драматизации, игровые 
проблемные ситуации, игровое моделирование, игровые тренинги, 
экскурсии); 
• Наглядные (наблюдения, иллюстративный материал, образец 
положительного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
видеопрезентации, мультфильмы). 
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. Маршак; 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»; Б. Житков 
«Пожар»; Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; М. Кривич «Где работает 
огонь»; Г. Остер «Вредные советы»; Б. Житков «Пожар в море» и др. 
 Применение компьютерной техники (ИКТ) позволяет разнообразить 
образовательную деятельность, сделать её нетрадиционной, яркой, 
насыщенной, помогает использовать разные способы подачи нового 
материала.  
Мультфильмы можно использовать как одно из средств формирования у 
детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на улице, дома, в 
природе, а также положительного отношения к чистоте, негативного 
отношения к неряшливости: 
• на формирование основ гигиены: 
— «Мойдодыр», 
— «Королева зубная щётка», 
— «Птичка тори», 
• на формирование правил поведения на дороге: 
— «Мой приятель светофор», 
• на формирование правил поведения в зимнее время года: 
— «Зимняя сказка», 
• на формирование основ здорового образа жизни: 
— «Богатырская каша», 
— «Зарядка для хвоста», 
• о правилах поведения при пожаре: 
— «Приключения Болека и Лелека», 
— «Пожар в квартире», 
— «Вера и Анфиса тушат пожар». 
Воспитание детей в русле ответственности за собственную безопасность и 
безопасность окружающих, формирование представления реальности 
проблемы и необходимость соблюдения норм и правил поведения – это 
постоянный процесс, в котором должны участвовать все: и педагоги и 
родители. Тогда жизнь детей будет в безопасности. 
 


