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                                                     «Самое дорогое у человека- это жизнь» 

                                                                                          Н. А. Островский. 

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения является актуальной и значимой 

проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения 

ими опыта безопасного поведения в быту. Нами совместно с родителями 

ведется в этой области целенаправленная работа. 

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к 

встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, 

прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с 

родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания. 

Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя только охрану жизни и 

здоровья детей. Но современный мир изменил подход к проблеме 

безопасности, в неё вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и 

терроризм. 

При ознакомлении детей с первоначальными основами безопасности 

должны быть определены следующие цели: 

- формирование основ по сохранению и укреплению здоровья; 

- воспитание безопасного поведения, способности предвидеть опасные 

ситуации, по возможности избегать их, при необходимости - действовать. 

Работа с детьми по ОБЖ включает целый комплекс задач: 

- знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми 

действиями в случае опасности, формирование представления о способах 

безопасного поведения в быту; 

- развитие основ экологической культуры, воспитание любви, 

ответственного и бережного отношения к родной природе; 

- воспитание грамотного участника дорожного движения; 

- воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 



Реализация данных задач и формирование первоначальных основ 

безопасности осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

- системность и последовательность (любая новая ступень в обучении 

детей опирается на уже освоенное в предыдущем); 

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных 

особенностей детей); 

- включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и 

другие виды); 

- наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается через 

богатый иллюстративный материал); 

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности); 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов). 

Этапы реализации данных задач: 

1 этап - заинтересованность детей, актуализировать, уточнить и 

систематизировать их знания о правилах безопасности; 

2 этап - ввести правила в жизнь детей, показать разнообразие их 

проявлений в жизненных ситуациях, тренировать в умении применять эти 

правила; 

3 этап - на основе усвоенных знаний и умений помочь осознанно овладеть 

реальными практическими действиями. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

- занятия; 

- заучивание стихотворений; 

- сбор фотоматериалов; 

- игры – занятия; 

- заучивание правил безопасного поведения; 

- беседы; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- театрализованные представления; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- игры - тренинги; 

- просмотр мультфильмов; 

- трудовая деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- отгадывание загадок; 

- развлечения; 

- досуги; 

- обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения; 

- встреча с интересными людьми; 

- участие в различных конкурсах; 



- личный пример взрослых. 

Наряду с традиционными формами обучения в ДОУ, большое внимание 

уделяется организации различных видов деятельность и приобретению 

детьми опыта. Ведь все, чему мы учим детей, они должны уметь применять в 

реальной жизни, на практике. 

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может 

просто растеряться. Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний 

общепринятых человеком нормах поведения. Во-вторых, научить адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте и, в – третьих, развивать у дошкольников самостоятельность и 

ответственность. 

Решение задач обеспечение безопасного, здорового образа жизни 

возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: 

вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, 

ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, удивляемся. 

Для формирования навыков безопасного поведения у дошкольников 

необходимо создать предметно – развивающую среду в группе. В неё входят: 

1. Уголок безопасности, который содержит материалы: 

- щит безопасности с различными видами розеток, выключателей, замков; 

макет улицы с дорожными знаками, разметкой для транспорта и пешеходов, 

светофор; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители и пешеходы», 

«Регулировщик», «Спасатели», «Скорая помощь» и т. д. План- схема 

микрорайона, в котором находится детский сад, с отметкой опасных 

участков, мест, благоприятных для игр; плакаты по ОБЖ по темам «Если ты 

потерялся на улице», «Внимание! Терроризм!», «Пожарная безопасность для 

дошкольников» и др; альбомы «Лекарственные растения», «Ядовитые 

растения и грибы», «Профессии», «Валеология», «Здоровый малыш», «Если 

малыш поранился» и др. 

Создание автогородка на участке для использования полученных знаний в 

игровой деятельности. 

2. Игротека, которая содержит: 

- дидактические игры «Опасно – не опасно», «Продолжи ряд», «Назови 

одним словом», «Четвертый – лишний», «Так – не так» и др. ; 

- настольно – печатные игры «Основы безопасности», «Большая прогулка 

по городу», «Хорошо – плохо», «Валеология», «Дорожные знаки», 

«Черезвычайные ситуации дома» и др. 

3. Библиотека, в которой имеются познавательная и художественная 

литература, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения 

различных ситуаций. 

Рекомендуемая художественная литература: 

- Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; 

- В. Житков «Пожар», «В дыму»; 

- С. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», «Сказка о глупом 

мышонке»; 



- Т. Шорыгина «Зеленые сказки», «Осторожные сказки»; 

- К. Зайцева «Уроки Айболита»; 

- Сказки «Волк и козлята», «Три поросенка», «Красная Шапочка», 

«Заюшкина избушка», «Колобок», «Кот, петух и лиса» и др. 

- Ю. Соколова «Правила безопасности»; 

- И. Серяков «Улица, где все спешат», «Ученый дружок»; 

- Е. Пермяков «Торопливый ножик»; 

- Потешки «Тили-тили-тили-бом! Загорелся Кошкин дом!», «Огуречик»; 

- А. Иванов «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья в огне не 

горели», «Как неразлучные друзья в воде не тонули», «Как неразлучные 

друзья дом охраняли»; 

- И. А. Яворская «Дети и дорога»; 

- И. Лешкевич «Светофор»; 

- Н. Носов «Автомобиль»; 

- Г. Юрмин «Любопытный мышонок»; 

- А. Дорохов «Подземный переход», «Заборчик вдоль тротуара», 

«Шлагбаум»; 

- Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья»; 

- А. Дмоховский «Чудесный островок»; 

- В. Семернин «Запрещается – разрешается»; 

- А. Северный «Три чудесных цвета». 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Ведь круг проблем, связанный с 

безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада, 

поэтому необходим тесный контакт с родителями. Ничто не воспитывает с 

такой убедительностью, как наглядный пример взрослых. 

Цель работы с родителями - объяснить актуальность, важность проблемы 

безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной 

проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить 

прежде всего в семье. 

В работе с родителями используется информационно-аналитическое 

направление: 

- проведение опросов, анкетирование родителей; 

- познавательное направление: родительские собрания, семинары-

практикумы; 

- наглядно- информационное направление: организация дней открытых 

дверей, открытый просмотр занятий и других видов деятельности, 

информация на стенде, папки-передвижки, разработка памяток; 

- досуговое направление: совместное проведение праздников, досугов, 

экскурсий; выставки семейных творческих работ, изделий из бросового и 

природного материала. 

Благодаря проделанной работе ожидаются результаты: 

1. Полученные ребенком знания и предоставления о себе и своем здоровье 

позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья. 



2. Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 

жизни. 

3. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

Средства и методы формирования основ безопасности 

жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста. 

                                                       Методы 

1. Метод наблюдение. Особое место занимает наблюдение. Оно обогащает 

социальный опыт ребенка. Чтобы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и 

все запоминает. Процесс наблюдения у ребенка всегда активен, даже если 

внешне эта активность выражается слабо. Именно из него ребенок черпает 

«материал» для формирующего миропонимания, для своей «картины мира». 

В эту картину мира может войти не только положительное, но и то, что 

малышу было бы видеть педагогически нецелесообразно. Наблюдение 

стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет 

правила обращения с опасными предметами. Важна и специальная 

организация наблюдений за поведением носителей нормы. 

2. Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь - это хорошо или огонь - 

это плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту дается детям легче, чем по подобию. Метод 

сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и 

классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, 

явления, требуются умения анализировать, обобщать, выделять 

существенные признаки. Все это способствует осознанному усвоению 

материала и вызывает интерес к нему. Например, детям предлагают 

изображения на картинках, дается задание отобрать предметы, которые будут 

нужны пожарному при тушении пожара и отобрать предметы, которые горят. 

Прием классификации способствует познавательной активности, если 

используется не как самоцель, а в контексте близкой и понятной для ребенка 

задачи: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для 

альбома и т.д. 

3. Метод моделирования ситуаций. Моделирование таких ситуаций: дым в 

группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, 

подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия. 

Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для 

развития воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию 

поиска решения логических и практических задач. В младшей группе 

предлагаются элементарные проблемные ситуации, но всякий раз усложняя 

для детей задачу. Детей старшего дошкольного возраста целесообразно 

научить составлять план - карту группы, участка дошкольного учреждения, 

дороги в детский сад и даже модель микрорайона. Дети учатся располагать 

предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту в процессе заданий 



типа «Составим план - карту групповой комнаты и отметим опасные места 

красными кружочками». 

4. Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без 

применения которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и 

воспитании чувств. На занятии он может выступать как ведущий метод или 

методический приём. От детей требуется умение определять то, что они 

усвоили. Повторение приводит к появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

5. Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может 

быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие в лес, какая-нибудь 

нестандартная ситуация в которую попали персонажи. «К нам в гости 

пришел Незнайка, давайте ему расскажем об опасных ситуациях в группе и 

дома». Игровая ситуация раскрепощает детей, снимает обязательность 

изучения и делает этот процесс естественным и интересным. Например, «Как 

будто бы к нам в город приехал человек, который никогда здесь не был. Что 

мы ему покажем в групповой комнате, как расскажем об основах 

безопасности в группе, на участке?» Повышению эмоциональной активности 

помогают игры-драматизации, которые можно включать в занятия (после 

прочтения художественного произведения, при подготовке концерта). 

Придумывание сказок и историй на разные темы. Придумаем сказку «Как я 

был светофором на перекрестке…». Повышению активности детей помогают 

игры-драматизации, которые можно включать в занятия (после прочтения 

художественного произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). 

Сильное воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств 

на одном занятии. Например, чтение художественного произведения с 

последующим рассматриванием иллюстраций или картин; чтение и 

последующая изобразительная деятельность. В зависимости от цели занятия, 

возрастных особенностей детей воспитатель отбирает  художественные 

средства и продумывает приемы, усиливающие воздействие этих средств на 

эмоциональную сферу ребенка. 

              Средствах ознакомления детей с основами безопасности 

1. Социальная действительность. Она не только объект изучения, но и 

средство, воздействующее на ребенка, питающее его ум и душу. Поэтому 

важными задачами являются анализ и отбор из социального окружения 

такого содержания, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребенка к социальному миру. Во время 

экскурсий обращается внимание детей на «социальный портрет» окружения, 

в котором находится дошкольное учреждение. В такой «социальный 

портрет» входят: описание социальных объектов ближайшего окружения 

(школа, магазин, библиотека, детская поликлиника); перечень улиц. 

Предметы рукотворного мира. Мир разнообразен, поэтому и предметы, 

окружающие ребёнка, должны быть разнообразными по свойствам, 

качествам, функциям. Дети могут не замечать предметы, не интересоваться 



ими до тех пор, пока вы не укажете на них, не создав условия для действий с 

предметами. Лишь в этом случае предмет субъективно - для данного ребенка 

- станет средством познания мира. В группе есть предметы, которые могут 

оказаться опасными для жизни детей: электрические розетки, иголки, 

ножницы, нож, вилки, лекарства, пылесос. По мере познания предметного 

мира ребенок овладевает умением различать опасные и безопасные для него 

предметы, выделять полезные и интересные, осваивает способы действия с 

ними, умение ориентироваться в мире предметов. По поводу этих предметов 

ведутся беседы, рассуждения. Какие еще опасности спрятаны в группе до 

поры до времени? 

2. Художественная литература. В группах отбираются литературные 

произведения разных жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки. 

Особое место уделяется сказке. Сказка способствует развитию сердечных 

чувств, благородству души, желание доставлять людям радость. Картинки в 

книгах тоже могут стать средством приобщения детей к ознакомлению основ 

безопасности, так как конкретизируют его через наглядность, образность. 

3. Игра. Дает ребенку «доступные для него способы моделирования 

окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, 

недосягаемой для него действительности». От содержания игры зависят 

поступки детей в тех или иных ситуациях, их поведения, отношения друг к 

другу. Так как в игре дети в основном отображают то, что их особенно 

поразило, то неудивительно, что темой детских игр может стать яркое, но 

отрицательное явление или факт. 

Изобразительная деятельность (рисование «Светофор, пешеходная 

дорожка их предназначение», лепка «Знакомство со стекой и ее безопасное 

использование», аппликация «Правила пользования ножницами»). Дети 

сознательно отражают окружающую действительность в рисунке, лепке, 

конструировании. Отражение, которое построено на работе воображения, на 

отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через 

слово, картинку и другие виды искусства. Мальчики, рисуя пожарных, 

изображают себя пожарными. От того, как ребёнок воспринимал социальные 

явления, какое у него сложилось отношение, будет зависеть характер 

изображения этих явлений, выбор цвета, расположение предметов на листе, 

их взаимосвязь. Ко второй группе относятся виды деятельности, которые 

дают возможность ребенку приобщаться к миру людей в реальном плане. 

4. Предметная деятельность. Предметная деятельность удовлетворяет в 

определенный период развития ребенка его познавательные интересы, 

помогает ориентироваться в окружающем мире. В группе должны быть 

предметы, с помощью которых ребенок знакомится с правилами безопасного 

обращения с ними. Это колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); 

электроприборы (магнитофон, пылесос). 

5. Труд. Ребёнок начинает подражать взрослым, делая попытки подмести 

пол, постирать кукольное бельё, протереть пыль. По мере приобретения 

трудовых умений, ребёнок приобретает чувство уверенности. 



6. Досуговые мероприятия - это всегда праздник для детей, используются 

различные формы: праздники, викторины, спортивно-игровые программы, 

досуги, развлечения. 

7. Учебная деятельность. В процессе обучения на занятиях ребенок имеет 

возможность приобретать знания под руководством взрослого человека, 

который организует сообщение знаний, и контролирует их усвоение детьми, 

вносит необходимую коррекцию. 

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью 

разнообразных средств, через интеграцию всех образовательных областей. 

Именно они становятся источниками познания мира. Каждое средство важно 

само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, организованными в 

единый педагогический процесс. Одной из основных задач, которые должен 

решить педагог, ставящий перед собой целью формирование основ 

безопасного поведения у дошкольников, это – создание определенных 

условий. В решении данной задачи более актуален деятельности подход - как 

условие по ознакомлению детей с основами безопасности. Именно 

деятельности подход является одновременно условием и средством, 

обеспечивающим ребенку возможность активно познавать окружающий его 

мир и самому становиться частью этого мира. Деятельность, особенно 

совместная, является своего рода школой передачи социального опыта. Не на 

словах, а на деле ребенок видит и понимает, какие опасности окружают его 

вокруг, какие правила и рекомендации необходимо выполнять. Деятельность 

обеспечивает условие для формирования многих личностных качеств. 

Ребенок учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением 

проявлять свое отношение и отражать это в поступках и на деле в разных 

опасных ситуациях. В свою очередь необходимо использовать каждую 

возможность, чтобы похвалить детей за хороший поступок, за соблюдение 

запретов. 

На данный момент по реализации безопасной жизнедеятельности мы 

закрепляем с детьми знания не только как правильно пользоваться мылом, но 

и как безопасно вести себя и находиться в умывальной комнате, не толкаться, 

не разбрызгивать воду, чтобы не поскользнуться. 

Во время приема пищи мы учим детей не только держать ложку и следить 

за правильной осанкой, но и правильно и тщательно пережевывать пищу, не 

разговаривать чтобы не подавиться. 

Во время пробуждения, делая зарядку, не прыгать на кроватях, быть 

внимательным в тесном помещении. 

Во время физкультурных занятий, быть внимательным и осторожным. 

Четко соблюдать правила педагога. 

Во время трудовых действий в быту и на улице необходимо соблюдать 

меры предосторожности, не разговаривать с посторонними людьми через 

забор и ничего не брать у них из рук, соблюдать правила безопасности, не 

поднимать незнакомые предметы, не брать в рот ничего с пола. 



Во время игр соблюдать правила игры, не толкаться, друг другу уступать и 

не драться. Обращаться аккуратно с твердым конструктором, чтобы не 

нанести себе и другим травмы. 

Перемещаться осторожно, чтобы не наталкиваться на мебель. Учить 

аккуратно открывать и закрывать двери. 

                                                      Заключение 

В процессе работы по обогащению знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности происходит постепенное осознание детьми их смысла. 

Дети начинают выделять источники опасности в быту, способы обращения с 

потенциально опасными предметами домашнего обихода, понимают 

необходимость соблюдения мер предосторожности. 

Научившись поступать определенным образом в игровых условиях, 

воспроизводящих контакт с потенциально опасными предметами быта, 

дошкольники намного увереннее чувствуют себя в реальной жизни. 

Планомерная деятельность со стороны взрослых, направленная на 

формирование опыта безопасного поведения в быту является важным 

условием подготовки ребенка к безопасному существованию в окружающей 

среде и носит пропедевтический, профилактический характер. 
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