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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности», формируемой участниками  

образовательных отношений (далее Программа), разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования приказ 

Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) 

Программа реализуется в рамках образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие», направлена на охрану и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия и предназначена 

для организации образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет. Предполагается 

непосредственное участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

организации данной образовательной деятельности. 

  Методологической основой Программы является   парциальная программа   «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 7 лет» Л.Л. Тимофеева 

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса 

формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» может быть 

положено в основу построения образовательного процесса в детском саду, нацеленного на 

формирование у воспитанников готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

  1.2. Цель и задачи реализации парциальной Программы 

 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, задачи системы 

образования в целом определяют цели и задачи реализации парциальной программы. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 



осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия 

требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от 

ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПАРЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Принципы отбора содержания программы. 

 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям 

культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-

структурного, полисубъектного и комплексного подходов; 

 принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 



содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника; 

 принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих людей и природа (формирование культуры безопасности на 

уровне и н д и в и д а ) ;  развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер личности (формирование культуры безопасности на уровне 

с у б ъ е к т а ) ;  формирование сознания безопасной жизнедеятельности (развитие культуры 

безопасности на уровне и н д и в и д у а л ь н о с т и ,  к у л ь т у р о т в о р ч е с т в а ) ;  

 принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

 принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

 принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при 

изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

 принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, 

опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; 

активность ребенка в образовательном процессе. 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы'. 
 
• ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального 

внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным 

ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, 

истине, красоте; 

• субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию 

способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои 

действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный 

выбор жизненных решений; 

• принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником 

права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение уважения к 

личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 

• соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск «оптимального 

соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью 

воспитуемого»; 



• субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

• природосообразностъ как принцип организации образовательного процесса предполагает, 

что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться 

«естественными основаниями», то есть тем, как, з каких формах и видах деятельности, на основе 

каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным 

ценностям; 

• разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированное™ 

отдельных аспектов культуры безопасности; 

• учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к 

активности, самоактуализации, самореализации в разных вилах деятельности); 

• построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять 

компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи  социальное 

развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с 

характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контактов; 

• обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений; 

• взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования 

культуры безопасности. 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их 

безопасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в различные 

возрастные периоды. 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию безопасной 

среды, постоянного контроля за действиями детей определяется неспособностью дошкольников 

противостоять различным факторам опасности и их собственной двигательной и познавательной ак-

тивностью. Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников. 

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие угол 



обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что 

составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. Сложности в управлении 

поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной 

регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может стать 

причиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При этом в 

опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число 

растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие не способны, не умеют 

действовать в экстремальной ситуации. 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. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. 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. Дети медленно и чаще неправильно 

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

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно 

внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных конкретных действиях. 

Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны. 

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. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной необъективности 

самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. Наиболее значимое 

влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 

пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на 

просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и 

интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, 

избежать или преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 



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

родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты 

целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. 

 Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения. 

 Ребенок имеет представление о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; владеет 

базовыми способами безопасного поведения в различных ситуациях. 

 Ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих. 

 Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия, различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации. 

 У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, действия преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения. 

 Ребенок способен самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.), в различных видах детской деятельности, в неординарных и 

опасных ситуациях. 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

выполняет правила поведения при общении с незнакомыми людьми. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для безопасного осуществления 

различных видов детской деятельности, он владеет навыками безопасного поведения в 

различных ситуациях, элементарными способами оказания помощи и самопомощи. 

 Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), может преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

критерию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения). 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, воспитания, 

развития детей 

Возрастает двигательная активность детей, движения становятся более разнообразными, 

координированными. Дети сознательно, с интересом упражняются разных видах движений. 

Увеличивается самостоятельность дошкольников, растет стремление быть самостоятельными, 

поэтому особое внимание нужно обратить на развитие данного качества, обеспечения роста уровня 

самостоятельности необходимыми навыками безопасного поведения. 

Повышается интерес к знакомству с окружающим миром, возникает познавательная форма 

общения, главным его мотивом становится познание, а итогом формирование привычек и эталонов 

поведения ребенка. Взаимодействие со взрослым — главным партнером по общению — начинает 

приобретать внеситуативный характер. 

Подражание — центральный механизм развития на четвертом году жизни. Младшие 

дошкольники копируют поступки взрослых, не осознавая их смысла, в оценке своего поведения 

ориентируются на реакции взрослых. 

Активно развивается память, преобладает непроизвольная зрительно- эмоциональная память. 

Ведущим является наглядно-действенное мышление. Появляется способность целенаправленно 

осуществлять познавательную деятельность, управлять вниманием, приобретающим определенную 

устойчивость. Начинает формироваться произвольность поведения, целеустремленность. При этом 

на устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает ее мотивированность. 

Усложняется общение со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной 

деятельности. Вместе с этим мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на 

место другого. 

Появляется сюжетно-ролевая игра, в которой дети подражают взрослым, имитируя предметную 

деятельность; происходит формирование и развитие новообразований, познавательных процессов, 

становление личностных качеств. 

Программные задачи: 

  -  формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, 

педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

-  формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 



доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 

объектами, предметами быта, игрушками; 

- формировать умение безопасно осуществлять практические действия и процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

 - подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения и групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, 

в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 - формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления 

об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

 - формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 

-  закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

Содержание и организация образовательного процесса 

 В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования 

культуры безопасности, во 2-й младшей группе основной объем программных задач решается в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Базовыми методами 

формирования навыков безопасного поведения являются показ взрослым (педагогом или родителем) 

безопасных приемов выполнения определенных действий и их совместное с детьми выполнение. 

Постепенно осуществляется переход к ознакомлению младших дошкольников с моделями 

культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности, с правилами безопасного 

поведения. Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов действий 

(поведения), но и оценка действий ребенка. 

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во время приемов 

пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог знакомит воспитанников с 

элементарными правилами безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя самосто-

ятельную деятельность дошкольников, педагог следит за тем, чтобы она осуществлялась безопасно, 

дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать 

правильно. 

Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопасное пребывание 

детей в дошкольной образовательной организации, начинается систематизированная работа по 

формированию у воспитанников основ культуры безопасности. Поскольку обстановка, окружающая 

ребенка дома и в местах его прогулок с родителями, может не отвечать требованиям безопасности, 

важнейшими направлениями работы педагога в данный период являются обучение (помощь в 

организации самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, воспитания и 



развития детей через семью. 

В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу по 

актуализации и дополнению представлений мам и пап воспитанников о требованиях к безопасности 

домашней обстановки, современных подходах к ее обеспечению; требованиях к играм и игрушкам; о 

вопросах психологической безопасности ребенка; об избегании опасных ситуаций на прогулке, во 

время пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. Внимание членов семей воспитанников 

обращается на правильность выполнения вместе с детьми элементарных бытовых действий, 

гигиенических процедур, на необходимость использования в ходе обучения методов и приемов, 

соответствующих возрастным возможностям младших дошкольников. 

Повышение уровня культуры безопасности родителей должно находить проявление в 

возникновении у них самоконтроля, ответственности при выборе отдельных действий, моделей 

поведения. Взрослые члены семьи должны неукоснительно соблюдать базовые правила 

безопасности и последовательно требовать этого от ребенка. Это и есть начальный этап 

формирования необходимых навыков безопасного поведения. 

Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и объем работы за счет 

формирования ряда необходимых практических умений в семье. Эффективность педагогического 

процесса значительно повышается, что связано с задействованием заведомо более сильного, чем у 

дошкольной организации, воспитательного потенциала семьи, консолидированностью действий 

педагогов и родителей. Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного 

поведения; данному институту социализации принадлежит ведущая роль в становлении осознанного 

позитивного отношения ребенка к собственному здоровью и безопасности. 

Природа и безопасность 

В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями используется практика 

запрета действий, которые могут стать причиной попадания ребенка в опасные ситуации. Это 

связано с тем, что существуют области человеческой деятельности, в частности взаимодействия с 

природой, объективно недоступные детям в силу уровня их физического развития и (или) не-

способности понимать и выполнять необходимые правила безопасности. 

Педагог формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей природы осуществлять 

рассматривание природных объектов, наблюдение за ними, поясняет, какие природные материалы и 

как можно использовать для изучения, продуктивной деятельности. Основной задачей воспитателя 

является показ правильных с точки зрения решаемых образовательных, игровых, творческих, 

практических задач и с позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за 

деятельностью воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. 

Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими правилами поведения в 

природе, при этом акцент делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на 



необходимость их неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице 

Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, становления 

установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников являются члены их семей. 

Именно их действия в транспорте, при движении по улице, при переходе дорог оказывают наиболее 

существенное влияние на формирование у детей культуры безопасности. При этом также ис-

пользуется тактика безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и 

продуктивных инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на улице всегда будь 

рядом со мной» и др.). 

С целью первичного накопления и осмысления представлений об устройстве улиц, о транспорте, 

необходимости соблюдать элементарные правила педагог организует беседы, конструирование, 

рисование, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении 

В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие дошкольники приобретают 

коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей — демонстрировать позитивные образцы, 

решительно пресекать недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, 

выявлять и по возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым необходимо 

правильно реагировать на поведение других людей по отношению к ребенку, обеспечивать ему 

защиту и психологический комфорт. 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами культурного и 

безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию. 

Безопасность в помещении 

Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие ДОО и (или) грамотно 

воспитывавшиеся в семье, на приемлемом уровне осуществляют самообслуживание, гигиенические 

процедуры, действия с бытовыми предметами- орудиями. Рост степени самостоятельности младших 

дошкольников в данном направлении требует особого внимания педагогов и родителей к 

формированию соответствующих действий, к своевременному ознакомлению ребенка с правилами 

безопасности, к необходимости последовательно следить за их выполнением. 

В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно расширяется зона их 

самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться формированием навыков безопасного 

использования предметов быта, выполнения элементарных трудовых действий. Благодаря 

возникновению игровой деятельности появляется возможность организовывать отработку 

различных действий в игровой форме, с использованием игрушек, создавать игровые ситуации, 

широко использовать игровые мотивы. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в 



помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания опасных ситуаций. В 

рамках семейного воспитания организуется знакомство с правилами поведения в общественных 

местах. Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 - различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно делать и что 

нельзя (опасно); 

 - умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для 

изучения материалами и веществами, природными объектами, предметами быта, игрушками; 

-  умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности; 

 - знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей 

Движения детей средней группы становятся все более осмысленными, активно развиваются 

моторные функции. Дети с интересом упражняются в выполнении сложных для них движений, 

стремятся проявить скоростные качества, ловкость, точность выполнения движения, задания. На 5-м 

году жизнь дошкольники учатся выполнять ходьбу на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, ездить на велосипеде, самокате. При этом они далеко не всегда способны 

соизмерять свои возможности и поставленные перед собой задачи. Это требует повышенного 

внимания взрослых к двигательной деятельности детей. 

Подражание продолжает функционировать как основной механизм развития личности. Общение 

дошкольников со взрослым приобретает личностньх формы, внеситуативный характер. Дети могут 

включиться в разговор на отвлеченные темы, с интересом обсуждают свое поведение, поступки 

других людей оценивают их с точки зрения соответствия знакомым правилам (в том числе( 

требованиям безопасности). При этом самооценка становится более объектив ной, чем во второй 

младшей группе, но в большей мере дошкольники ориентируются на оценки взрослых. Главным 

мотивом общения со взрослыми остается познание окружающего мира и осознание происходящего. 

Вместе с этим дети все в большей мере предпочитают общение со сверстниками, 

дифференцированно подходят к выбору партнеров, применяют и проверяют в различных ситуациях 

предложенные взрослым нормы. Сверстники становятся фактором развития личности ребенка, 



возникает познание себя через других людей, в ходе сравнения с ними, формируется самооценка. В 

меньше! степени, чем ранее, проявляется эгоцентризм детского мышления, возникав' способность 

понимать эмоциональное состояние другого человека, проявляв чувства, различать свои желания и 

требования других людей. 

Ведущим становится наглядно-образное мышление, совершенствуются зри тельное, слуховое, 

восприятие, осязание. Память приобретает черты произвольности, но запоминание и 

воспроизведение в наибольшей мере зависят от мотивации ребенка. Основным механизмом 

долговременной памяти становится связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Восприятие становится более осмысленным. Уровень развития воображения позволяет планировать 

действия на основе элементарного прогнозирования. Это качество становится трамплином для 

общего развития детей, значительно расширяет возможности образовательного процесса, но требует 

повышенного внимания со стороны взрослых — дошкольники, создавая воображаемые ситуации, 

способны путать их с реальностью. 

Внимание становится произвольным, растет его устойчивость, формируется произвольность 

деятельности и поведения, возникает иерархия мотивов. Целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность. 

На качественно новый уровень выходят сюжетно-ролевые игры (дошкольники пятого года жизни 

переориентируются с действий с предметами на имитацию взаимоотношений между людьми) и 

трудовая деятельность.  

 

Программные задачи  

Природа и безопасность: 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных природных условиях, при 

контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способсновать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

 - пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций.  

Безопасность на улице: 

 - знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; 

-  демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; знакомить с правилами 



безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их, формировать осознанное 

отношение к своему здоровью и безопасности; 

-- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

-  формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

-  знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать 

начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

 -  формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

 - формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 - знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4—5 лет моделями поведения в проблемных 

ситуациях;  

 - формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

 -  знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В средней группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основной задачей их конструирования 

является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, полученных детьми в процессе 

различных видов деятельности. 

Поскольку главными факторами формирования навыков безопасного поведения у детей 4—5 лет 

являются ознакомление с моделями культурного и безопасного осуществления различных видов 

деятельности и отработка выполнения правил в разных ситуациях, основной объем программных 

задач решается в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Во время утреннего приема детей проводятся беседы, способствующие формированию 

представлений о правилах безопасности в помещении. При выполнении трудовых поручений, 

гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности педагог знакомит 

воспитанников с соответствующими правилами безопасного поведения, осуществления действий. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, направленные на 

ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами наблюдений становятся обогащение 

представлений детей о безопасных способах осуществления различных видов деятельности, 

накопление социального, коммуникативного, исследовательского опыта. 



Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного осуществления 

данного вида двигательной деятельности, происходит знакомство с правилами безопасного 

поведения на игровой площадке. В ходе прогулок организуется отработка выполнения различных 

правил, на элементарном уровне формируется умение сопоставлять свои действия (действия других 

людей) с правилами. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке осуществляется знакомство с 

безопасными способами переноса и использования инвентаря, выполнения трудовых операций. 

Организуется ознакомление с правилами безопасного поведения для себя и окружающей природы. 

Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после ужина 

организуются ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение игр-

инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет значительно обогатить 

представления и впечатления дошкольников, которые в дальнейшем при помощи педагога будут 

перенесены и использованы в реальных условиях. 

Природа и безопасность 

Тактика обучения воспитанников средней группы связана с двумя их возрастными 

особенностями: дети охотно выполняют правила, стараются быть правилосообразными, но не всегда 

могут оценить соответствие своих действий правилам. В этой связи сохраняется практика запрета 

определенных действий (см. «2-я младшая группа. Содержание работы»). Вместе с этим начинается 

обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям действий в природе. Это 

элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по организации наблюдения 

за ними, грамотные действия во время и после дождя, грозы, в метель, во время гололеда. 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в лесу, у реки, на 

морском побережье. При этом акцент делается не на изучение потенциальных опасностей, 

связанных с данными природными сообществами, а на сохранение контакта со взрослыми, строгое 

соблюдение требования совместного с ними осуществления действий. 

Педагог знакомит дошкольников с правилами поведения при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку детям 4—5 лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и др.), 

запомнить конкретные правила поведения при встрече с каждым из видов животных, 

осуществляются ознакомление с общими правилами избегания опасности и помощь в освоении 

соответствующих действий. 

Благодаря становлению игровой деятельности появляется возможность организовывать 

отработку различных действий в природе в игровой форме. Участвуя в сюжетно-ролевых играх на 

правах партнера, педагог может предлагать обыграть различные ситуации, инициировать развитие 



сюжета, требующее применения определенных правил, навыков, осуществления осваиваемых 

действий. 

Безопасность на улице 

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями безопасного 

поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется родителями. Следуя 

принципу «Обучение через семью», очень важно научить родителей обращать внимание 

дошкольников на правильные действия пешеходов, пассажиров, называть части улицы, воспитывать 

стремление соблюдать правила безопасности и культурные нормы, развивать мотивацию без-

опасного поведения. Главным методом обучения является демонстрация в повседневной жизни 

значимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей безопасного 

поведения. 

Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходе бесед, сюжетно-

ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в ходе дидактических 

игр, конструирования, рисования, чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, 

просмотров мультфильмов, телепередач. 

 

Безопасность в общении 

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с незнакомыми людьми 

для детей 4—5 лет также являются родители. Наблюдение за их действиями позволяет ребенку 

сформировать первичные представления о том, какое поведение недопустимо со стороны взрослых, 

что позволено и что запрещено делать детям, познакомиться со сводом элементарных правил 

культурного и безопасного поведения. 

Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит 

проявлять эмпатию, откликаться на проявление дружеских чувств, сдерживать негативные эмоции, 

избегать конфликтных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

В средней группе активно формируются навыки безопасного использования предметов быта. 

Большое значение для обогащения практического опыта имеет выполнение дошкольниками 

трудовых поручений дома и в ДОО. Успешное освоение детьми содержания данного раздела во 

многом определяется согласованностью позиций и усилий педагогов и родителей. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания опасных ситуаций. 

Происходит знакомство с работой экстренных служб. 

Организуется знакомство с некоторыми правилами поведения в общественных местах. Основной 



упор делается на необходимость сохранения конегакта со взрослыми. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

- знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в общественных местах, 

на игровой площадке, в различных погодных и природных условиях, при контактах с домашними и 

бездомными животными, с незнакомыми людьми; с Правилами дорожного движения; осознанно 

подчиняется правилам, стремится соблюдать их; 

- стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего контроля; 

 - знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их безопасного 

использования; 

- знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

- имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их избегания, 

выхода из них. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей 

Шестой год жизни ребенка характеризуется относительной стабилизацией физиологических 

функций и процессов. Начинается овладение сложными видами движений, разными способами их 

выполнения, требующими развитой координации движений, ловкости. Дети быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и упражнений. Таким образом, в старшей группе появляется возможность 

целенаправленного формирования физических качеств и видов движений, определяющих 

физическую готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Источником познания, эталоном поведения в различных ситуациях для ребенка остается 

взрослый, общение с ним становится внеситуативным, приобретает форму сотрудничества. Дети 

стремятся обсуждать темы, связанные с жизнью собеседника, высказывать свое мнение, находить 

его подтверждение в словах взрослого. Дошкольники испытывают потребность в уважении, 

понимании, в совпадении своих оценок поведения других людей с оценками значимых для них 

взрослых, в подтверждении знакомых правил. Это определяет тактику взаимодействия педагогов 

(родителей) с детьми в образовательном процессе (в ходе семейного воспитания), делает 

актуальными различные формы работы, предполагающие анализ ситуаций, отдельных действий 

людей с точки зрения их соответствия правилам, нормам, требованиям. 

Более значимыми партнерами для общения становятся сверстники, возникает личностное 

отношение к ним, осуществляется выбор друзей, обладающих определенными личностными 

качествами, во взаимодействии с ними у дошкольников складывается образ самого себя. Возникают 

достаточно устойчивые социальные роли, для поддержания (или изменения) которых дети прила-



гают определенные усилия. Старшие дошкольники учатся по аналогии с имеющимся опытом 

понимать позицию другого человека, начинается переход от эгоцентризма к децентрации. 

Актуальными становятся темы программы, связанные с общением людей, различными ситуациями 

взаимодействия. 

Ведущим является наглядно-образное мышление. Активно развивается воображение, что дает 

качественно новый толчок к совершенствованию всех видов детской деятельности. На основе 

аффективного воображения возникают механизмы психологической защиты. Педагогу и родителям 

важно поддерживать и оптимизировать процессы развития воображения, активно опираться на него 

в образовательном процессе. Также необходимо принимать во внимание тот факт, что благодаря 

определенному уровню развития воображения ребенок способен приписывать свои проблемы, 

отрицательные поступки другим, жить в воображаемом мире. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Возникает произвольное и 

опосредованное запоминание и припоминание, хорошо развита механическая и эйдетическая 

память, легче запоминается эмоционально значимая информация. На основе развития речи, 

мышления, памяти, приобретающей интеллектуальный характер, возникает способность рассуждать. 

Поведение детей старшего дошкольного возраста определяется соподчинением мотивов. В этот 

период важной задачей взрослых становится правильное формирование мотивационной сферы 

дошкольников. Становление умения самостоятельно выделять цель, планировать свою деятельность, 

реализовывать план, достигая цели, наряду с задачами развития мотивации разных видов де-

ятельности, определяет структуру и содержание личностно ориентированных образовательных 

ситуаций.  

Целеустремленность поведения окончательно приобретает общественную направленность. 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой, дети учатся соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами. Открытость, искренность, впечатлительность ребенка 

шестого года жизни обусловливают высокую эффективность воспитательных воздействий. Эти же 

качества определяют актуальность формирования аспектов культуры безопасности, связанных с 

контактами с незнакомыми людьми. 

Растет роль сюжетно-ролевой игры, с развитием которой становится возможным моделирование 

и осознание дошкольниками социальных отношений, применение и осмысление знаний, освоенных 

в ходе восприятия произведений художественной литературы, фильмов, мультфильмов, рассказов 

взрослых, полученных в личном опыте. Накопление, осмысление и применение представлений 

активно происходит и в различных видах продуктивной деятельности. 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 



потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний 

и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

 - знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на 

примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном уровне 

оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для человека и природы. формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое 

взаимодействие;  

 - формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять схемы; 

 - учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать 

осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных 

условиях. 

Безопасность в общении: 

 - в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности; 

-  обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по 

взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику способах 

защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

 - формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; es закладывать основы 

психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 



Безопасность в помещении: 

-  обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях; 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие выявить 

потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с моделями безопасного 

поведения, осуществления различных видов деятельности. В рамках данного режимного момента 

при участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать представления до-

школьников о работе экстренных служб, о действиях участников дорожного движения, о правилах 

выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на территории различных природных 

сообществ решаются задачи формирования у детей навыков безопасного для себя и природы 

поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности осуществления 

двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок организуется обыгрывание 

различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с различными 

условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи формирования 

навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, включающей культуру 

безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление с 

произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и видеофильмов, 

работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных 

режимных моментов. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. Формирование 

знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». В рамках образовательной области «Познавательное развитие» дети узнают 

о свойствах предметов, о природных сообществах и явлениях, о растениях и животных. В свою 

очередь парциальная программа «Формирование культуры безопасности» как раздел 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с прави-

лами безопасного осуществления познавательно-исследовательской деятельности. Знакомство с 

произведениями художественной литературы, музыкальными произведениями, живописью 

обеспечивает усвоение необходимых для формирования культуры безопасности представлений в 

образной, чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего компонента — готовности 



к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность к преодолению 

опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и безопасности — формируются на 

основе содержания и форм работы образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляются в различных 

видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием саморазвития, 

самореализации растущего человека является грамотная организация предметно-пространственной 

среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять 

любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению познанного. Чтобы 

выполнять активизирующие функции, предметно-пространственная среда должна быть обустроена 

для организации сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать модели 

предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной познавательно-

исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОО и семьей, как и ранее, 

строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно формируются в детском саду, а 

какие — в условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм работы по освоению 

различных тем, используемых в ДОО и дома. Так, например, при обращении к разделу 

«Безопасность в общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на себя ознакомление с 

произведениями художественной литературы, анализ ситуаций общения и взаимодействия, оценку 

поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют включение освоенной 

информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители являются образцом для подражания, 

именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми прежде всего копируют дети. 

Семья выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение или неодобрение того 

или иного варианта поведения как чужого человека, так и ребенка, общающегося с ним. Важнейшая 

задача родителей — следить за выполнением правил, требовать их неукоснительного соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным направлением 

повышения родительской компетентности становится освоение различных методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям старших 

дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области «Познавательное 

развитие», формируются представления о потенциально опасных ситуациях, связанных с 

растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной литературы происходит 

разъяснение сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе непосредственного на-



блюдения, рассматривания и создания рисунков, в процессе лепки, создания аппликаций, при 

выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, 

грибы. Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия персонажей сказок, 

реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и природы поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными 

явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет 

представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, при 

выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются навыки 

осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, 

почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также продолжается 

ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в 

ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение 

представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных 

дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, 

помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных материалов, 

рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются представления о том, 

кто является для ребенка близким, родным чело веком, кому он может доверять, выделяется понятие 

«незнакомый человек», возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и 

со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит 



различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода коммуникативные 

задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же правами обладают и 

другие люди, уважать их. Формируются представления о способах защиты своих прав. Педагог учит 

детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, обогащается 

практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при 

осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений. Это требует проведения 

целенаправленной работы по формированию навыков безопасного поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с 

работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, формируется умение обращаться в 

каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, называть свой домашний 

адрес. Организуется освоение последовательности действий при пожаре, под руководством 

взрослого организуется отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 

рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в 

игровой форме организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы. 

• владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и 

т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной 

ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 



• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому можно 

обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у 

него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного 

поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию опасной 

ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей 

Дети седьмого года жизни осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирать разные способы ее решения. Возникает произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, осознанное отношение к 

качеству выполнения упражнений. Формируется умение анализировать свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и результата, различных условий. Активно развиваются 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость, выносливость. Это позволяет 

активизировать работу по формированию соответствующих возрасту видов движения, 

определяющих физическую готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности, качеств, 

связанных с психологической готовностью, — инициативы, выдержки, настойчивости, 

решительности и смелости. 

Зарождается внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, устойчивыми 

становятся социальные роли в группе, формируются внутренняя позиция детей в социальном 

взаимодействии, осознание себя субъектом социальных отношений. Вырабатывается эмоциональное 

отношение к нормам поведения, стремление им соответствовать; формируется умение оценивать 

себя и других с точки зрения соблюдения норм, вычленять суть несоответствия, определять 

последствия нарушения правил. В ходе взаимодействия дошкольники учатся ставить себя на место 



другого, дифференцировать стиль общения в зависимости от ситуации, выбора партнера, понимать 

побуждения других и скрывать свои чувства и эмоции. В этот период большой интерес у 

дошкольников вызывают вопросы организации общения, ситуации, требующие применения 

освоенных правил, задачи, связанные с разъяснением норм и требований младшим дошкольникам. 

Уровень представлений о свойствах предметов, природных объектов и явлений позволяет 

формировать способы безопасного осуществления различных видов деятельности, действий в 

групповом помещении, дома, на игровой площадке, на улицах города, в природных условиях. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве дает возможность формировать 

соответствующие практические навыки, широко использовать схемы, макеты. 

Память становится произвольной, старшие дошкольники умеют использовать различные 

приемы запоминания, лучше запоминается и легче включается в долговременную память 

информация, получение которой было подкреплено положительными эмоциями. Развивается 

механическая, смысловая, эйдетическая память. Внимание также становится произвольным, растет 

его объем, оно становится более опосредованным. 

Воображение становится произвольным, опосредованным и преднамеренным, может выполнять 

защитную функцию (уход от проблем в мир фантазий). Оно развивается под влиянием всех видов 

детской деятельности, становясь в свою очередь трамплином для их развития. К 7 годам на основе 

знаний и опыта дошкольники могут представить течение опасной ситуации, назвать ее возможные 

последствия, предложить несколько вариантов развития событий. 

Дети 7-го года жизни теряют непосредственность, возникает четкое соподчинение мотивов, 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, формируются новые — стремление 

действовать как взрослый, получать одобрение, поддержку; мотивы самоутверждения и самолюбия в 

отношениях со сверстниками. Педагогам и родителям необходимо учитывать и развивать данные 

мотивы как основу и залог успешного осуществления различных видов в детской деятельности, 

личностного становления детей. У воспитанников подготовительной к школе группы сформированы 

основы самооценки, самокритичности, внутренней позиции в общении и деятельности. 

В рамках всех видов деятельности с той или иной долей самостоятельности дети могут выделить 

учебную (познавательную, практическую, игровую, творческую) задачу, выбрать пути и построить 

план ее решения, оценить полученный результат с точки зрения достижения поставленной цели. В 

этот период при правильной организации образовательного процесса активно формируются 

важнейшие предпосылки учебной деятельности: позиция субъекта деятельности, умение выделять в 

предложенном задании адаптированную учебную задачу, работать по инструкции, способность 

самостоятельно находить способы решения практических и познавательных задач, контроль за 

способом выполнения своих действий и умение оценивать их, сформированность личностного 

(мотивационного) компонента деятельности. 



Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Дошкольники активно используют свои 

знания и опыт, моделируют отношения между людьми, воспроизводят мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности; игра становится 

символической. Вместе с этим игра начинает вытесняться на второй план практически значимой 

деятельностью. 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение 

выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

нарушения правил для человека и природы; 

 - обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, поиска 

путей избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

Безопасность на улице: 

- формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных ситуаций, 

выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения Правил 

дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными 

природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на 

игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

 - совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие на 

игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 



Безопасность в общении: 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 

выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

-  в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать умение 

безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, 

соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных 

ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта;  

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые компетенции. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых детьми 

осуществляются анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей 

поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие 

психических процессов, воспитание личностных качеств. 

При осуществлении непосредственно образовательной деятельности в форме занятий в 

подготовительной к школе группе возникает ряд новых задач, связанных с тем, что старший 

дошкольник от ориентации на усвоение социальных норм и отношений между людьми обращается к 

преимущественной направленности на усвоение способов действий с предметами (Д. Б. Эльконин). 

Это определяет важность задач образовательного процесса, связанных с освоением детьми общих 

способов выделения свойств объектов и явлений, решения некоторого класса конкретно-

практических задач, проблем. Именно обращение от результатов деятельности к способам 

становится ориентиром при построении занятий (других форм работы с дошкольниками). 

С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое значение 



приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного самостоятельного 

выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, на выявление их значения и 

назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-оценочный этап 

занятия, на котором организуется осмысление детьми факта и путей достижения поставленных ими 

задач. Огромное значение для развития всех видов детской деятельности и возникновения 

предпосылок становления учебной деятельности играет осознание важности приобретенных 

дошкольниками ранее и находящих применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных 

качеств (см. также «Личностно ориентированные образовательные ситуации...»). 

Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, становления компетенций, 

связанных с безопасным поведением, имеет образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах. В рамках данного направления работы в подготовительной к школе группе 

происходит формирование опыта осмысления и применения освоенных представлений и навыков. 

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В ходе 

осуществления различных видов самостоятельной деятельности и выполнения трудовых поручений 

педагог имеет возможность выявим, уровень сформированности определенных навыков безопасного 

поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При необходимости организуются 

беседы, позволяющие дополнить представления дошколыш ков по данной проблеме. В ходе бесед 

педагог также выявляет причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает 

дальнейшие направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и их 

семьями. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения Наблюдение обеспечивает 

непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его чувственный опыт. В 

подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного метода 

познания, на его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные и практические задачи, 

делать выводы, формулировать правила. Используется организация наблюдения изнутри, когда 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них. 

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основ ной задачей которых 

становится обогащение представлений, социального, познавательного и коммуникативного опыта 

детей. Педагог имеет возможность выявить уровень сформированности у воспитанников навыков 

безопасною для себя и окружающих поведения, определить содержание дальнейшей инди-

видуальной и подгрупповой работы. 

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр акцент делается на 

формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, учитывать погодные условия, 

оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия ее правилам, но и требованиям 

безопасности. Большое внимание уделяется неукоснительному соблюдению норм безопасного пове-



дения, формированию осознанного отношения к выполнению правил при использовании 

велосипедов, самокатов, санок, лыж. 

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень сфор мированности 

культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, окружающих людей и природных 

объектов выполнять трудовые действия, использовать инвентарь. 

В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном организуются слушание 

литературных произведений, различные виды художественно-творческой деятельности. Народные и 

литературные сказки, рассказы для детей отражают многовековой опыт передачи подрастающему 

поколению назидания в занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, по-

следствий нарушения героями различных правил безопасности. Восприятие произведений 

художественной литературы дает детям возможность обогати м, опыт проживания определенных 

ситуаций, полученный при непосредствен ном восприятии действительности, научиться оценивать 

свое поведение но аналогии с действиями персонажей. Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, слушание музыкальных произведений способствуют объединению эмоциональной 

и эстетической сфер, расширяют горизонты эмоционально-образного, чувственного познания, 

помогают систематизировать впечатления, отразить их в художественном образе. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса представлены в 

методическом пособии «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе». 

Активное участие детей в каждой из форм работы становится одним из факторов становления 

мыслительных операций, развития наблюдательности, воображения, способности концентрировать и 

распределять внимание. С целью поддержки развития психических процессов используются также 

специально подобранные развивающие задания («Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная к школе группа» ). 

При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении наблюдения за нею 

выявляются степень сформированности навыков, осознанности действий, мотивы следования 

правилам или причины их нарушения. Поскольку формированию готовности к безопасной 

жизнедеятельности способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие самостоятельности 

ребенка, его творческой активности, положительного отношения к самому себе и окружающим 

людям, на становление диалектического мышления, основным свойством образовательной среды в 

ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной к 

школе группы, а также систематизации и осмыслению полученной информации способствует 

организация проектной деятельности. Так, в ходе реализации проекта «Малышам о правилах 

безопасности» [66] воспитанники подготовительной группы выступают в качестве наставников 



младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать информацию, выбирать 

главное, ориентироваться на понимание собеседником, использовать различные средства передачи 

знаний. В рамках детско-родительских проектов создаются наглядные пособия, проводится работа 

по оценке уровня безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка к семейным и ко-

мандным конкурсам, к выставкам. Подобная работа способствует становлению продуктивных 

детско-родительских отношений сотрудничества, что очень важно в предшкольный период. 

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации парциальной 

программы в подготовительной к школе группе связаны с перспективой поступления детей в школу. 

При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью значительную роль играют 

разные формы работы, в которых родители являются партнерами детей, членами детско-взрослой 

команды. Повышение в ходе обучения и самообразования с накоплением опыта родительской 

компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более весомый вклад в решение 

образовательных задач. Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку фрагмент 

литературного произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то теперь родители сами 

могут грамотно организовать обсуждение, подвести детей к определенным выводам. 

В рамках просветительской работы большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

психологической безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, обсуждается роль 

семьи в решении данной задачи Важнейшей является проблема постепенного делегирования зон 

ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с формирована ем 

компетенций безопасного поведения. 

Основным результатом обучения и самообразования родителей должно стать формирование 

продуктивных тактик семейного воспитания, освоение технологий формирования культуры 

безопасности, развитие способности участвовать в образовательном процессе, поддерживать 

индивидуальную образовательную траекторию с позиций любви и уважения к ребенку. 

Природа и безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, создания аппликаций, при 

выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных видов памяти, внимания, 

составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и несъедоб-

ные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора грибов и ягод в различных 

игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передавать эти правила при помощи 

рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог учит детей 

прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, 

гололед). В ходе наблюдении дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, 



связанны ми с природными и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать их (не 

допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т. д.). 

Педагог знакомит воспитанников с базовыми правилами самопомощи, главным из которых является 

непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного дли себя и окружающей 

природы поведения формируются компетенции безопасной деятельности в лесу, у реки, на морском 

побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по формированию 

навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными становится рассмотрение данного 

вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к живым существам. К решению задачи 

осознанного формулирования детьми и выполнения правил безопасного для себя и животных 

поведения педагог подходит через организацию изучения особенностей жизнедеятельности, 

поведения животных, развитие эмпатии к ним. Также происходят актуализация и дополнение 

представлений о потенциально опасных животных, формируется умение предвосхищать 

возможность возникновения связанных с ними проблемных ситуаций. 

Безопасность на улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», «ДПС», «Семья», в 

ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходят дополнение 

и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. Организуется отработка применения данных правил в смоделированных 

педагогом ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий 

участников дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей самостоятельности 

организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную дорожную ситуацию, 

соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев сюжетных рисунков, 

пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети 

различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они 

предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или 

иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, 

работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, воспитанники 

подготовительной к школе группы при помощи педагога и родителей формулируют правила 

поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности площадки и действий 



детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, анализировать ситуации с 

учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники подготовительной к школе группы 

готовят театрализованные представления для младших дошкольников, инсценируя различные 

ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности характера и поведения различных 

персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы четкая установка на недопустимость контакта с 

незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила обращения за 

помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, проявляемые по 

отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы от манипулирования, 

оценивать степень безопасности различных идей, предложений, которые могут исходить от 

сверстников и старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, представленные в произ-

ведениях художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников 

применять свой коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой правоте оппонента, 

твердо отказываться от потенциально опасных затей. На примере персонажей детских рассказов и 

сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, трусость и осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать 

конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Формируется уважение к правам 

других, своим правам, умение защищать их доступными ребенку средствами. Педагог учит детей 

ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, происходит увеличение 

доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 

поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной к школе 

группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно действовать в них (в том 

числе в случае, если ребенок находится дома один). Продолжается знакомство с работой экстренных 

служб. Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от 

обстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, 

выбирая важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе чтения произведений 



художественной литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и дополняются знания 

детей о причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть последствия не верных 

действий. 

 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами поведения на 

вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, что дети 

все чаще посещают разного рода общественные места, с другой — с возникающими в данном 

возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их выполнением. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы. 

• владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и 

т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться общественно 

значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной 

ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому можно 

обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у 

него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного 

поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию опасной 



ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

 

 

 

2.2 .Описание форм, способов и методов реализации программы 

Беседы. Планы проведения бесед, которые начинаются с объявления темы, предполагают 

использование наглядного материала, игровых приемов, чтение художественной литературы 

—  стихотворений,  загадок,  рассказов. В процессе беседы педагог задает вопросы, обобщает 

и дополняет ответы детей, расширяя тем  самым  их  представления.  В  названии  бесед  

раскрыто их основное содержание («Чтобы быть здоровым, надо быть чистым», «Если ты 

один дома», «Зачем нужны дорожные знаки» и т.д.) 

Организация опытно-исследовательской деятельности дошкольников позволяет детям 

активно включаться в процесс познания,  самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого делать небольшие открытия, выводы, умозаключения: пульс, а значит, сердце 

работает быстрее при активном движении; если заткнуть уши, ничего не услышишь и т.д. 

Моделируя на игрушках дорожные ситуации, педагог предлагает дошкольникам 

поупражняться в выполнении правил пешехода; пройдя с 

завязанными глазами, дети убеждаются, что этот орган очень важен и его нужно беречь. 

Игра,  как основная в дошкольном детстве, используется в разных аспектах, 

В том числе для закрепления  знаний и умений  детей. 

 Дидактические  игры  помогают  не только закрепить,  но  в  некоторых 

случаях и расширить знания детей о своем теле, правильном питании и т.д.  

Проектная деятельность. Организация проектной деятельности помогает углубить 

представления детей, позволяет им выразить свое отношение к проблеме, что в конечном 

итоге развивает познавательные  способности, творческое   мышление детей 

их  коммуникативные    навыки. В исследовательском проекте  дети 

экспериментируют  и оформляют результаты в виде  газеты,  плаката,  книги,  выставки.  

Ролево-игровой проект предполагает решение поставленных  перед детьми  проблем путем  их 

вхождения в образы сказочных персонажей. С помощью информационных проектов дети 

самостоятельно получают необходимую информацию и реализуют ее на практике. 

Результатом творческих проектов могут стать оформление группы, показ спектакля и т.д. 

В содержание проектной деятельности детей входят: 

• экспериментально-исследовательская деятельность; 

• работа с литературой (энциклопедии, справочники, детская 



художественная литература), ее систематизация, составление словарей; 

• подбор и систематизация иллюстративного материала; 

• изобразительная деятельность; 

• театрализованная деятельность; 

• созданиемини- газет, альбомов, плакатов; 

• конкурсы, викторины, кроссворды; 

• выставки; 

• праздники и развлечения. 
 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Формы 

взаимодействия с 

родителями 

Виды деятельности 

 
Традиционные 

формы: 

Индивидуальные беседы, консультации 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, информационные листы, стенды, буклеты), такие как: 

- папки-передвижки: «Малышам о безопасности», «Правила 

поведения при сезонных изменениях погоды», «Если ребенок 

один дома», «Компьютер в жизни ребенка»; 

- информационные стенды «Безопасность ребенка дома», 

«Один дома», «Осторожно, огонь» и др. 

- санитарный бюллетень «Осторожно, грипп!» 

- советы для родителей «Чем  занять ребенка дома?», «Что 

читать детям о безопасности» 

День сотрудничества: консультирование родителей вместе с 

ребенком. 

Фотоальбомы, фоторепортажи, из опыта семейного 

воспитания «Добрые традиции семьи». 

Консультация медсестры по оказанию первой помощи при 

ожогах, «Прививки детям: за и против». 



 
Нетрадиционные 

 
Практикумы для родителей 

формы: Совместные практические занятия 

 Организация экскурсий (Пожарная часть, поликлиника, 

 аптека). 

 Выпуск мини-газеты «Чем опасен огонь, чем полезен огонь», 

 «Мама, папа, я – здоровая семья», «Я расту сибиряком». 

 Спортивные развлечения с участием родителей. 

 Тренинги для родителей 

 Детско-родительские проекты 

 Мастер-классы 

 Изготовление нестандартного инвентаря 

 Тематические недели 

 Участие в городских, областных смотрах конкурсах 

 художественного и прикладного творчества по ОБЖ 

 Поход в лес 

 Игра-КВН 

  

  

  

 

 

 

3.1 Организация   образовательной деятельности с учётом особенностей 

воспитанников 

 
Срок реализации программы: 

4 года. Первый год обучения – младшая группа (третий год жизни). Второй год – средняя 

группа (четвёртый год жизни). Третий год - старшая группа (шестой год жизни). Четвёртый 

год обучения - подготовительная к школе группа (седьмой год жизни). 

Решение образовательных задач Программы в младшей группе реализуется в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей, в ходе режимных моментов (утренний прием 

детей, прогулка, подготовка ко сну и др.) 

В средней, старшей, подготовительной группе решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде организованных 

игровых занятий – 1 раз в неделю во второй половине дня, так и в играх детей, на прогулке, 

затрагивая отдельные режимные моменты. Продолжительность игровых занятий 

соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

Возрастная группа Длительность занятий в мин 

Младший возраст (3-4года) Не более 15 минут 

Средний возраст (4-5 лет) Не более 20 минут 

Старший возраст (5-6 лет) Не более 25 минут 



Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Не более 30 минут 

В реализацию программы входит просмотр мультфильмов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Просмотр мультфильмов организуется один раз в неделю в средних, старших, 

подготовительных группах, Продолжительность просмотра составляет 20 минут, 25 минут, 30 минут 

соответственно. 

 
Примерный учебный план НОД «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» в ДОУ 

Образовательная 

деятельность 

Ответственый Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество занятий в неделю/меся/год 

Совместная 

деятельность 

воспитатель 1/4/144 1/4/144 1/4/144 1/4/144 

Просмотр 

мультфильмов 

Инструктор 

по 

физической 

культуры 

- 1/4/144 1/4/144 1/4/144 

 

3.2. Описание материально-технической обеспеченности 

 

Пособия по работе с детьми 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга 

готовится к изданию). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л.. Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: методическое 

пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к 

школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 



КАРТОТЕКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Литература для чтения детям 

Барто А. В театре. Думают ли звери. Когда ударил гром. Комары. 

Берестов В. Гололедица. Гуси. Знакомый. Коза. Нет, руки зимой не у тех горячей... Прогулка с внуком. 

Семейная фотография. 

Бианки В. Как муравьишка домой спешил. Первая охота. 

Биссет Д. Все кувырком. 

Блайтон Э. Знаменитый утенок Тим. 

Блинова Г. Лекарство — не игрушка (из серии «Непослушный Стобед рассказывает сказку»). 

• Бородицко М. Булочная песенка. 

• Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Горшочек каши. 

• Брусов И. Хитрые санки. 

• Вайнер А. Детские стихи по Правилам дорожного движения. 

• Волков С. Про Правила дорожного движения. 

• Гальченко В. Первая тревога. Приключения пожарного. 

ХЪ.Даль В. Снегурушка и лиса. 

— Дмоховский А. Чудесный островок. 

— Драгунский В. Мотогонки по отвесной стене. 

— Епанешников Л. Муравей. 

— Жидков Б. Дым. Как мы ездили в зоосад. На льдине. Пожар. 

— Заходер Б. Никто. 

— Зотов В. Лесная мозаика. 

— Зощенко М. Показательный ребенок. 

— Капутикян С. Пылесос не виноват. 

— Карганова Е. Сказки про зверят. 

— Катаев В. Грибы. 

— Квитко Л. Лыжники. На катке. 

— Киплинг Р. Слоненок. 

— Козлов С. Зимняя сказка. 

— Кондратьев А. Можно десять тысяч раз... 

 

• Кончаловская Н. Самокат. 

• Кузнецов А. Рассказ радио об электрическом токе. 

• Кушнер А. Кто сказал, что мы подрались? 

• Левин В. Несостоявшееся знакомство. 

• Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

• Лунин В. Кому зимой жарко. 

• Маршак С. Вакса-клякса. Вчера и сегодня. Детки в клетке. Пожар. Рассказ о неизвестном герое. Урок 

вежливости. Хороший день. Цирк. Чего боялся Петя? 

• Михалков С. Велосипедист. Друзья в походе. Дядя Степа. Кто кого? Мой щенок. Моя улица. Песенка 

друзей. Три ветра. 

• Мошковская Э. Митя — сам. 

• Муур Л. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. 

• Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы. 

• Новичихин Е. Почему. 

• Носов Н. Автомобиль. Бенгальские огни. Живая шляпа. Замазка. Милиционер. Мишкина каша. 

Приключения Незнайки и его друзей. 

• Образцов С. Муха. 

• Перро Ш. Красная Шапочка. 

• Пишумов Я. Юрка живет на другой стороне... Я сижу в машине... 

• Погореловскии С. Вот он, хлебушек душистый... Ну-ка попробуй. 

• Приходько В. Про кошку. 



• Пушкин А. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

• Радзиевская Л. Ты и вода. Ты и дорога. Ты и животные. Ты и лес. Ты и огонь. Ты один на улице. 

• Ранева Е. Я могу котенком стать. Я не знаю, куда руки мне девать. 

• Родари Дж. Сказки по телефону. 

• Сладкое Н. Неслух. 

• Собакин Тим. Дом для муравьев. 

• Сотник Ю. Гадюка. 

• Стеквашова Е. Друзья. Кто виноват? 

• Тамбовцева-Широкова Е. Находчивый Дима. 

• Тихонов Н. Берегите хлеб. 

• Токмакова И. Сколько. 

• Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино. 

• Толстой Л. Девочка и грибы. 

• Усачев А. Божья коровка. Дорожная песня. Правила дорожного движения. 

• Успенский Э. Жил-был слоненок. 

• Ушинский К. Бодливая корова. Гадюка. 

 

• Фейгина М. Игра в прятки. 

• Хармс Д. Бульдог и таксик. Очень страшная история. 

• Цыферов Г. Град. Как ослик купался. 

• Черный Саша. Когда никого нет дома. 

• Чуковский К. Котауси и Мауси. 

• Шахнович Г. Полярник. 

• Шкловский Е. Как вылечили мишку. 

• Шулъжик В. Мороз. Объявление. 

• Яковлев Ю. Делаем ребятам предостережение... 

• Яшин А. Покормите птиц зимой. 

Мультипликационные фильмы 

«Смешарики»: «Светофор», «Зебры в городе», «На остановке», «Гармония светофора», «Как не 

замерзнуть в холода», «На тонком льду», «Комната страха», «Безопасное место», «ОРЗ», «Где 

кататься?», «Самая страшная машина», «За бортом», «Мигающие человечки». 

«Веселая карусель»: «Разгром», «Гололедица» (реж. А. Маркелов, Т. Митителло), «Кто первый?» 

(реж. А. Котеночкин), «Состязание» (реж. Л. Кошкина), «Клоун» (реж. Л. Каюков). 

«Ну, погоди!»: выпуски 2, 5, 12, 18 (реж. В. Котеночкин). 

«Уроки тетушки Совы»: «Уроки осторожности: электричество». 

«Спасик и его друзья»: серия «Правила безопасного поведения детей в природе». 

«Тимка и Димка» (реж. М. Лубяникова). 

«Малыш и Карлсон» (реж. Б. Степанцев). 

«Котенок по имени Гав»: «Одни неприятности». 

«38 попугаев», «Бабушка удава» (реж. И. Уфимцев). 

«Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (реж. П. Носов). 

«Кошкин дом» (реж. М. Новогрудская). 

«Мама для Мамонтенка» (реж. О. Чуркин). 

«Петушок — золотой гребешок» (реж. П. Носов). 



«Крокодил Гена и его друзья» (реж. Р. Качанов). 

«Нехочуха» (реж. Ю. Бутырин). 

«Страшная история» (реж. Г. Баринова). 

«Паровозик из Ромашково» (реж. В. Дегтярев). 

«Жил-был пес» (реж. Э. Назаров). 

«Большой секрет для маленькой компании» (реж. Ю. Калишер). 

«Про бегемота, который боялся прививок» (реж. Л. Амальрик). 

«В порту» (реж. И. Ковалевская). 

 

 

Музыкульные произведения 

«01» (муз. и сл. П. Быкова). 

«Автобус» (муз. Е. Тиличеевой). 

«Автомобиль» (муз. М. Раухвергера). 

«Акватория» (муз. М. Минкова, сл. С. Козлова). 

«Бабочка и цветы» (муз. Р. Шафага, сл. И. Мазнина). 

«Будет горка во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко). 

«В мире много сказок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

«Восковой замок» (муз. Р. Паулса, сл. О. Петерсон). 

«Все мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

«Гимн Незнайки и его друзей» (муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина). 

«Ерибы поют» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Детский сад идет» (муз. И. Шахова, сл. А. Карасева). 

«Дорожный знак» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука). 

«Жучок» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

«Зимняя песенка» (муз. А. Варламова, сл. Т. Эльчина). 

«Какой был славный день» (муз. и сл. Е. Александровой). 

«Калинка» (рус. нар. мелодия). 

«Когда мои друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича). «Котенок» (муз. и сл. Ю. 

Трофимова). 

«Котенька-коток» (муз. А. Лядова, сл. народные). 

«Кручу педали» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта). 

«Любимый пони» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

«Малыш и лед» (муз. А. Варламова, сл. М. Сабира). 



«Метелица» (муз. и сл. Т. Кулиновой). 

«Милицейский свисток» (муз. С. Соснина, сл. Р. Сефа). 

«Младший брат» (муз. и сл. С. Николаевой). 

«Моя машина» (муз. и сл. В. Запольского). 

«Настоящий друг» (муз. М. Пляцковского, сл. Б. Савельева). 

«Не волнуйтесь понапрасну» (муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского). «Не скучаю» (муз. В. 

Корзина, сл. Г. Ладонщикова). 

«Отважные пожарные России» (муз. и сл. А. Ковалевского). «Перекресток» (муз. и сл. В. 

Запольского). 

«Переход» (муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова). 

«Песенка друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима). 

«Песенка красного светофора», «Песенка желтого светофора», «Песенка зеленого светофора» 

(муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песенка светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песни про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

 

3.3.             Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 
1. Бердычёва И.Ю. Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет. 

2. Как избежать неприятностей? 

- во дворе и на улице (иллюстрации); 

- дома. 

3. Папка-передвижка «Безопасность дорожного движения». 

4. Серия «Мир в картинках», «Авиация», «Бытовая техника», 

«Автомобильный транспорт», «Космос»,«Посуда», «Водный 

транспорт», «Продукты питания», «Мебель». 

5. Серия «Рассказы по картинкам», «Мой дом», «Профессии». 

6. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. 

7. Шорыгина Т.А.Профессии. Какие они? Серия: Игры для 



малышей«Контрасты», «Что есть что?», «Мой дом». 

8. Тематический словарь в картинках по темам: «Посуда. Продукты питания», «Город, 

улица, дом, «Квартира, мебель», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Профессии»,«Транспорт». 

9. Картинки для рассматривания: 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- птицы; 

- овощи; 

- фрукты; 

- насекомые; 

- морские обитатели; 

- животные жарких стран. 

10.Серия «Рассказы по картинкам»: 

- весна; 

- зима; 

-лето; 

- осень. 

11.Альбом. Цветные картинки с разными изображениями, контурные рисунки на 

цветных фонах с теми же изображениями, цветными деталями этих рисунков (для 

аппликации). 

12.Серия «Мир в картинках» спортивный инвентарь. 

13.«Если малыш поранился» /Демонстрационный материал / 

14.Вохринцева С. Безопасность. Пожарная безопасность /Дидактический материал/ 

15.«Дорожные знаки» /Дидактические карточки/ 

16.Какие бывают службы помощи /серия «Познание окружающего мира/  

17.Как избежать неприятностей? /Дома/-/Игровой дидактический 

материал по основам безопасной жизнедеятельности/  

             18.Как избежать неприятностей? /На воде и на природе/  

              19.Не играй с огнем /демонстрационный материал/ 

20.«Наши чувства и эмоции» - для занятий в группах детских садов и индивидуально»; 

21.«Я и мое поведение» /Беседы по картинкам/-  



22.Я – человек. Тематический словарь в картинках.  

23.Бытовые электроприборы. Какие они? 

24.Пособия «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта»; папки 

раскладушки о здоровом образе жизни. 
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