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ВВЕДЕНИЕ  

Сохранение здоровья детей и формирование у них культуры 

безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и 

здоровья на сегодняшний день рассматриваются как одна из основных задач 

системы образования. Безопасность ребенка представляет собой состояние 

защищенности его жизненно важных интересов от внутренних и внешних 

угроз для устойчивого развития его личности в обществе, государстве. 

Безопасность является одной из основных потребностей человека, без 

реализации которой невозможно полноценное развитие и самореализация 

личности. Современный мир, имеющий развитую инфраструктуру, 

предоставляющий человеку широкие возможности для самореализации, 

предполагает также массу проблем и рисков, к которым особенно 

восприимчив незрелая, формирующаяся личность ребенка. Развитие и 

повсеместное распространение технологий, неустойчивость социально-

экономической обстановки, информационная избыточность порождают 

массовый психологический стресс, деформацию социальных 

взаимодействий, а также нарастание явлений отчуждения и одиночества.  

Удобство и комфортные условия проживания в цивилизации являются 

не только свободным выбором человека, но и необходимой, неизбежной 

средой его существования. Поскольку полностью избежать рассмотренных 

рисков невозможно, то необходимость формирования навыков безопасного 

поведения становится очевидной и необходимой задачей педагогического 

сообщества. Технологии, описанные в данном сборнике, сосредоточены на 

формировании безопасного поведения у детей дошкольного возраста. 

Обращение к проблеме безопасности с самого раннего детства обеспечивает 

не только эффективное поведение в условиях риска, но и формирование 

культуры безопасного поведения в обществе. 
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ПОНЯТИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ  

Безопасность как основа развития личности ребенка является не только 

важной характеристикой, но и критерием функционирования, стабильности 

и развития любой системы. Личность ребенка как особо гибкая и 

подвижная, неустойчивая система особенно нуждается в обеспечении 

защищенности ее интересов, потребностей, так как только в условиях 

безопасности возможно полноценное формирование личности.  При этом 

безопасность в обществе может рассматриваться по-разному: как 

потребность и интерес; как ощущение и ценность; как социальное 

отношение; как результат и процесс; как социальная функция защиты 

членов общества, их собственности, природных и социальных объектов; а 

также как система, представляющая собой организованную совокупность 

специальных структур, средств, методов и мероприятий, которая позволяет 

реализовать функции, полномочия и обязанности обеспечения безопасности 

на основе определенной нормативно-правовой основы. Являясь жизненно 

необходимой не только отдельному человеку, но и обществу в целом, 

безопасность является отражением эффективного функционирования 

общества, государства, цивилизации.  

 Абсолютная безопасность как состояние полной защищенность жизненно 

важных интересов индивида от любых внешних и внутренних угроз – 

невозможна в реальном мире. Всегда существуют определенные риски. При 

этом уровень безопасности соответствует возможности управления этими 

рисками. Управляемость рисками обеспечивается безопасным поведением, 

деятельностью, нацеленной на управление рисками и предотвращение 

потенциального вреда. Безопасность наиболее часто рассматривается в 

контексте таких понятий, как безопасное поведение, безопасный образ 

жизни, здоровый образ жизни, культура здорового образа жизни. Кроме 

того, безопасное поведение необходимо включает ответственное отношение 

к своей жизни, которое у детей еще слабо развито.  Безопасное поведение – 

это поведение, обеспечивающее безопасность существования личности, а 
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также не наносящее вред окружающим людям. Согласно С. Л. 

Рубинштейну, поведение – это особая форма деятельности. Она становится 

именно поведением тогда, когда мотивация действий из предметного плана 

переходит в план личностно-общественных отношений. Поведение 

человека имеет природные предпосылки, но в основе его – социально 

обусловленная, опосредованная языком и другими знаково-смысловыми 

системами деятельность (социальная обусловленность поведения). У 

человека безопасное поведение представляет собой целенаправленную 

систему последовательно выполняемых действий, осуществляющих 

относительно безопасный контакт индивида с окружающими условиями, 

опосредствующих отношения живых существ к тем свойствам среды, от 

которых зависит сохранение и развитие их жизни, обеспечивающих 

удовлетворение жизненно важных интересов и  достижение значимых 

целей. Формирование безопасного поведения у детей с одной стороны 

подчинено общим закономерностям развития навыков, а с другой стороны, 

должно опираться на особенности детской психики, физиологических 

возможностей и жизненного опыта ребенка. Наиболее успешно поведение 

развивается и проявляется в ведущем виде деятельности. Культура 

здорового и безопасного образа жизни человека представляет собой 

совокупность реализуемых им на практике ценностных ориентаций, 

представлений, морально-нравственных установок, личностных качеств, 

определяющих здоровьесберегающий и безопасный стиль поведения. 

Другими словами, культура здорового и безопасного образа жизни – это 

готовность индивида к реализации опыта в сфере здоровьесбережения.  

Таким образом, дети, имея малый жизненный опыт, недостаточную 

координацию движений, пониженное чувство опасности, обладают особой 

склонностью к попаданию опасные ситуации. Этот факт определяет 

необходимость в повышенном внимании к профилактике рисков детства и 

формированию навыков безопасного поведения у детей.   
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Безопасности детства и безопасному поведению ребенка в настоящее 

время уделяется большое внимание со стороны государства, общества и 

системы образования. Задачи сохранения здоровья детей и формирования у 

них культуры здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

поведения в отношении своей жизни и здоровья, в современных условиях 

рассматриваются как неотъемлемая часть стратегии развития системы 

образования. Ключевая роль в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности отдельной личности, в частности ребёнка, принадлежит 

образованию. Новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) общего образования был введен термин «безопасный 

образ жизни», а также представлено детальное описание интеграции 

безопасного образа жизни в процессе обучения – от выполнения правил до 

формирования установок и ценностей.    Безопасному образу жизни также 

уделяется внимание в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», где указывается на необходимость формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни.  Культура 

здорового и безопасного образа жизни не дается человеку изначально, а 

является результатом его обучения, воспитания и саморазвития. Чтобы жить 

в современной, порой агрессивной по отношению к человеку 

социоприродной среде, и сохранить здоровье необходимо иметь 

сформированную систему навыков поведения. Для этого в процессе 

образования необходимо сосредоточиться на решении проблемы поиска 

педагогических условий и средств, которые позволят сделать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих осмысленным и 

привлекательным, а потребность в безопасном поведении – насущной и 

актуальной для каждого ребенка.  Для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни перед системой образования в настоящее время 

поставлены следующие задачи:  
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),   

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  

Формирование безопасного поведения во многом является 

результатом  тренировки навыков безопасного поведения у ребенка.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 Возрастные особенности безопасного поведения дошкольника В 

дошкольном возрасте происходит бурное развитие всех познавательных 

процессов, которые все больше приобретают произвольный характер, 

расширение границ жизненного опыта. У ребенка развивается наглядно-
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действенное мышление, которое помогает усваивать жизненные ситуации и 

сохранять ассоциативные связи между поступками и их последствиями. К 

концу дошкольного периода ребенок овладевает навыками социального 

общения, культурного взаимодействия, имеет общие представления о мире, 

о себе, достаточные навыки самообслуживания и опыт взаимопомощи. 

Ведущим видом деятельности и основным фактором развития ребенка 

является игра. Именно в игре малыш усваивает основные ценности, 

получает опыт взаимодействия, усваивает конвенциональный характер 

социальной жизни. Основы безопасного поведения закладываются в этом 

возрасте через взаимодействие с взрослыми, сверстниками, через 

наблюдение жизненных ситуаций. Ребенок пока еще не в полной мере 

способен к ответственности за свои поступки, но уже понимает, что хорошо 

или плохо для него. Поэтому понятие опасности, если ему раскрыть его 

сущность, легко встраивается в индивидуальную систему ценностей 

ребенка и занимает в ней очень важное место. Таким образом, безопасность 

как ценность переходит из внешнего, предметного мира во внутреннюю. 

Более того, ответственное и безопасное поведение ассоциируется у ребенка 

с ролью взрослого. Ощущение своего взросления он способен связывать с 

проявлениями безопасного поведение, если такая модель ему знакома. А 

для этого очень важен пример безопасного поведения, демонстрируемый 

близкими, значимыми для ребенка взрослыми, их поддержка и одобрение 

при попытках малыша продемонстрировать безопасное поведение. Если же 

ребенок остается без присмотра взрослых, он может безответственно 

относиться к опасностям. В целом же безопасное поведение ребенка 

дошкольного возраста является скорее проявлением исполнительности, 

организованности, чем ответственности. В настоящее время традиционные 

программы дошкольного образования призваны сформировать у детей 

основные понятия о рисках, угрозах, а также профилактике вреда и 

предупреждении опасности, выработать у них умение прогнозировать их 

последствия в процессе жизнедеятельности, правильно оценивать свои 
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возможности и принимать обоснованные решения безопасного поведения в 

различных ситуациях на основе имеющегося дидактического материала. 

Итак, дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. 

Поэтому создание для ребенка условий, позволяющих ему планомерно 

накапливать опыт безопасного поведения, является актуальной 

педагогической задачей.  

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Навык безопасного поведения представляет собой упроченное, 

автоматизированное, доведенное до совершенства выполнение действия, 

обеспечивающего человеку предотвращение опасности, минимизацию 

рисков. Обучение ребенка безопасному поведению – это процесс и 

результат приобретения им индивидуального опыта, который выражается в 

стабильном изменении поведения, обеспечивающего безопасную 

жизнедеятельность. Обучение навыкам безопасного поведения 

дошкольников во многом опирается на формирование и закрепление 

ассоциативных связей между потенциальной опасностью и навыками 

безопасного поведения.   

Индивидуальный опыт безопасного поведения человека формируется 

через его приобщение к общественно-историческому опыту, усвоение и 

присвоение этого опыта. Такое усвоение осуществляется через ряд этапов: 

1. ознакомление (связано с узнаванием знакомого);  

2. осмысление (характеризуется присвоением – «это мое знание, 

умение»);  

3. запоминание (связано с переосмыслением);  



10 
 

4. применение на практике (это не только результат, но и способ 

усвоения).  

В зависимости от завершенности или незавершенности этого процесса, 

можно выделить различные уровни знаний о правилах безопасного 

поведения. 

Игровые технологии – это совокупность технологий, в которых 

педагогическое воздействие оказывается посредством использования игры. 

Несмотря на то, что игровая деятельность теряет свое ведущее значение в 

школьном возрасте, игровые технологии одинаково эффективны как в 

дошкольном возрасте. Игра оказывает сильное развивающее воздействие не 

только на детей, но даже и на взрослых.  Игра-драматизация способствует 

созданию близких отношений между участниками группы, снимает 

напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, 

позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая 

опасность социально значимых последствий. Структуру детской игры 

составляют: роли, взятые на себя играющими; игровые действия как 

средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов – 

замещение реальных предметов игровыми (условными); реальные 

отношения между играющими. Выполняемая в игре роль имеет центрально 

значение для обучающегося. В роли заключен развивающий потенциал. 

Роль позволяет проиграть, сформировать и откорректировать произвольное 

поведение ребенка, дает возможность безопасно смоделировать нужное 

поведение, опробовать разные позиции и отношения. Арт-технология в 

узком смысле слова – технология педагогического воздействия, основанная 

на изобразительном искусстве.   В широком понимании арт-технология 

включает в себя различные технологии, воздействующую на развитие 

личности посредством искусства: валеологическая сказка, танец, музыка, 

психодрама и др. Развитие личности в искусстве осуществляется через 

раскрытие неосознанного потенциала, скрытых намерений. Арт-технологии 

позволяют через искусство смоделировать различные ситуации и их 
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последствия, выразить эти ситуации через разные позиции. Сказка – это 

метод, использующий форму для интеграции личности, развития 

креативных способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром. К сказкам обращаются и врачи, и 

психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, 

который помогает ему решать его профессиональные задачи. Сказка 

запускает размышления о происходящем, расширяет мировоззрение 

ребенка. Для формирования безопасного поведения сказка должна 

содержать примеры, как герой проходит разные испытания, правильно 

решает встающие перед ним задачи и проблемы, и таким образом достигает 

успеха.  

Основные направления в работе с детьми дошкольного возраста: 

развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах безопасного 

поведения;  

Ознакомление с характеристиками опасных и вредных факторов и 

экстремальных ситуаций: формирование знаний и умений по защите 

здоровья от последствий этих ситуаций; через игрыдраматизации, ролевые 

игры, вечера загадок и волшебных превращений, воспитывать у детей основ 

двигательной культуры, привычки к рациональному питанию, закаливанию, 

соблюдению гигиенических норм, отказ от вредных привычек 

способствующих укреплению здоровья; формирование представления 

дошкольника о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены и 

охране здоровья; через увлекательные занятия и дидактические игры, 

познакомить детей дошкольного возраста со строением человеческого тела, 

функциями различных органов; используя различные формы и методы 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

своеобразия местных и бытовых условий, формировать у них адекватное 

поведение в различных жизненных ситуациях, безопасность жизни; в 
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увлекательной, доступной для детского восприятия форме научить 

здоровому образу жизни и правильному питанию, познакомить детей с тем, 

какую пользу или вред приносят те или иные продукты; профилактика и 

коррекция здоровья детей в игровой форме, улучшение эмоционально-

психического состояния дошкольников;  

В рамках игровых технологий выделились несколько направлений 

деятельности, по каждому из которых поставлены отдельные задачи в 

зависимости от содержания работы.   

1. «Я!». Расширять знания ребенка о себе, своем имени, фамилии, 

возрасте, наследственных особенностях организма, телосложении, походке, 

реакции на некоторые продукты питания; рассказать, для чего нужно 

сердце, почему оно стучит, для чего нужны уши, глаза, как мы двигаемся, 

дышим, общаемся с другими людьми, представлять в общих чертах 

развитие человека; младенец, дошкольник, школьник, мама (папа), бабушка 

(дедушка), различать половую принадлежность по внешнему облику (черты 

лица, особенности телосложения) Бережно относиться к своему организму, 

осознавать назначение отдельных органов, условия их нормального 

функционирования. Тренироваться, заниматься гимнастикой и физическими 

упражнениями.  

2. «Физкульт – ура!». Познакомить с разными видами закаливания, 

дыхательной, коррекционной гимнастикой. На примерах литературных 

героев показать способы заботы о своем здоровье, организме. Беседовать о 

режиме активности и отдыха, необходимости планировать свое время, об 

оздоровительной гимнастике, прогулке при любых Погодных условиях, 

приеме пищи, сне с открытой форточкой. Осознанно выполнять физические 

упражнения, понимая их значимость для здоровья.  

3. «Внимание!». На улице нельзя бросаться камнями и снежками, 

ходить около домов во время таяния снега (могут сорваться сосульки, 

пласты снега); нельзя дразнить животных, нужно остерегаться бездомны 

собак и кошек. Не есть незнакомые ягоды, лезть в водоемы. Учить ребенка 
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предвидеть последствия своих действий на основе разных ситуаций (если 

ты потерялся в парке, встретился с незнакомым человеком).  

4. «Опасность!». Беседовать о правилах личной безопасности в быту и 

в разных жизненных ситуациях. Знать,что,если загорелась квартира, нужно 

немедленно покинуть помещение и позвать на помощь, а не прятаться; 

нельзя играть со спичками и огнем, трогать газовые краны у плиты, 

включать электроприборы. Знать телефон пожарной охраны – 01.  

5. «Мой-до-дыр!». Формировать систему представлений о культуре 

быта человека; познакомить с основными правилами этикета, поведения, 

питания, общения за столом. Выполнять гигиенические процедуры, 

самостоятельно следить за чистотой тела. Следить, за чистотой и 

опрятностью одежды, владеть приемами чистки. Быстро одеваться, 

раздеваться, соблюдать порядок. Выполнять поручения взрослых и 

действовать по собственной инициативе: пылесосить, вытирать пыль, 

игрушки, сушить одежду и обувь, садиться за стол причесанным, в 

опрятном виде, с чистыми руками. Не мешать сверстникам за столом, 

убирать свое место после еды. В целом, характерная особенностью игровых 

технологий является двуплановость. С одной стороны, обучающийся 

выполняет реальную деятельность, осуществление которой требует 

действий, связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных 

задач. С другой стороны, игровая деятельность носит условный, 

нереальный, символический характер, что позволяет отвлечься от реальной 

ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходящими 

обстоятельствами.  

 

Информационно-коммуникативные технологии 

 Внедрение новых информационных компьютерных технологий меняет 

традиционный взгляд на образование, помогает преодолеть противоречие 

между активным использованием различных педагогических технологий и 

недостаточным ростом эффективности обучения. Информационные 
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технологии направлены на интенсификацию образования, реализацию идей 

развивающего обучения, совершенствования форм и методов организации 

учебного процесса. Современные информационные технологии 

трансформируют мировосприятие в сторону многомерной, 

многовариантной виртуальности. При этом меняются методы, способы 

учебы, содержание обучения, характер взаимодействия между людьми, роль 

субъектов образования. Виртуальный мир характеризуется рядом 

технологических особенностей:  

 виртуальный мир представляет мир реальный, позволяет имитировать 

происходящее в социальной реальности, отрабатывать навыки, получать 

знания и опыт с минимальным риском;  

  виртуальное взаимодействие связано с ощущением полной безопасности, 

что позволяет снять психологическое напряжение и обеспечивает 

максимальную активность детей;  

 возможность стать анонимным участником взаимодействия или предстать 

под вымышленным именем стимулирует ролевое экспериментирование, 

способствует лучшему самопознанию. Доступность обращения, широкие 

возможности компьютера, качественный подбор программного обеспечения 

по теме позволяет использовать персональный компьютер на занятиях, 

активизируя образовательный процесс, помогая детям развивать свои 

умения и навыки. В работе с детьми дошкольного возраста используются 

преимущественно обучающие компьютерные игры, учебные видеосюжете и 

демонстрационные презентации.   

В настоящее время существует множество компьютерных игр, 

видеосюжетов. Программа по формированию основ безопасности 

посредством информационно-коммуникационных технологий «Азбука 

безопасности» предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста.  В рамках системного подхода данная программа включает в себя 

занятия, игры, сценарии мероприятий с детьми и родителями с включением 

презентаций, обучающих компьютерных игр, учебных фильмов. 
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Образовательная работа в процессе всех игровых упражнений производится 

с опорой на зрительный и слуховой контроль. Их визуализация происходит 

на экране при помощи мультимедийного проектора и документ-камеры в 

виде слайдов, мультипликационных образов, знаков и символов, 

объединённых в компьютерную презентацию, игру, фильм. Различные 

формы изложения электронного учебного материала позволяют учитывать 

индивидуальнопсихологические характеристики личности ребёнка, что, в 

свою очередь, способствует лучшему восприятию, интенсификации 

процесса обучения и повышению качества образования с опорой на зону 

ближайшего развития. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе по формированию основ безопасного поведения у 

дошкольников – это путь к совершенствованию всего педагогического 

процесса, повышению образованности ребенка, помощь в диагностике 

развития, развитии детской инициативы и любознательности, расширение 

возможностей создания элементов развивающей среды, расширения 

возможности реализации индивидуально- дифференцированного подхода к 

ребенку и создания положительного эмоционального фона.  

Дополнительная образовательная программа «Азбука безопасности» по 

формированию сознательного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, и, в конечном счете, для воспитания личности безопасного типа – 

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни человека, осознающей их важность, стремящейся решать эти 

проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами 

общества предназначена для младших школьников Актуальность 

программы состоит в обязательных минимумах содержания общего 

образования и федеральном компоненте государственного образовательного 

стандарта. В процессе обучения по данной программе дети приобретают 

знания, умения и навыки по поведению в быту, на улицах и дорогах, в 
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природе; на занятиях рассматриваются необходимые меры по безопасности 

в обращении с животными и во многих других ситуациях.  

Цели:  

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

 • развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 • воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. Задачи, поставленные в 

программе: формировать навыки безопасного поведения; ознакомить с 

опасностями, угрожающими человеку в современной жизни; изучить 

методы и приемы защиты от опасностей; расширить кругозор; развить 

воображение детей; стимулировать развитие самостоятельности и  

ответственности  у детей.  

В процессе обучения активно используются различные формы 

проведения групповых занятий: игровые задания, тесты, викторины, 

которые вызывают у детей желание развивать творческую деятельность в 

усвоении пройденных тем.  Способами определения результативности 

являются разнообразные виды и формы проверки знаний, умений и 

навыков. Это кроссворды, тесты, тренинги, интеллектуальные и 

дидактические игры, викторины, ситуативные задачи.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста 

является педагогическим условием включения их в жизнь, становления и 
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развития у них готовности эффективно действовать в непредсказуемых, 

опасных, критических условиях. Система традиционных и инновационных 

современных педагогических технологий позволит сформировать у детей 

умения предвидеть возможные опасные ситуации, правильно анализировать 

и адекватно вести себя, то есть действовать безопасно в тех условиях, 

которые могут встретиться на жизненном пути каждого.   

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью и стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций.  

Ключевая роль в обеспечении безопасной жизнедеятельности 

принадлежит дошкольному образованию. ФГОС ДО нацеливает педагогов 

на формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Обеспечение безопасности детей– приоритетная задача каждого педагога 

как профессионала своего дела. Очень важно не просто обеспечить 

безопасность ребёнка, но и научить его безопасному поведению, бережно 

относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих.  

Выраженной тенденцией развития современного общества является его 

информатизация, сопровождаемая все более широким и интенсивным 

внедрением информационных технологий в различные сферы человеческой 

деятельности. Грамотное, обоснованное использование ИКТ способствует 

повышению эффективности качества обучения и сформированности 

ключевых и предметных компетенций дошкольников. Все это поставило 

перед педагогами детского сада задачу использования в образовательном 

процессе компьютерных технологий, в частности, создания компьютерных 

презентаций,  обучающих игр, видеосюжетов, интерактивных уроков с 

целью повышения качества овладения детьми правилами безопасности и 

формирования осознанного поведения в опасных ситуациях у 

дошкольников. 
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Актуальность данной темы определяется реальными потребностями 

ребенка в раннем информировании о правилах безопасного поведения в 

окружающей его среде, применение компьютерной техники при 

ознакомлении с правилами безопасного поведения позволяет сделать 

каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к лучшему 

запоминанию материала. В данный момент есть большой ассортимент 

мультимедийных средств: компьютерные обучающие и развивающие игры, 

мультимедийные учебные пособия, программно–методические комплексы, 

презентации, обучающие видеофильмы и мультфильмы. Но как их 

использовать эффективно, включать в воспитательно - образовательный 

процесс и перспективное планирование, плохо раскрыто в педагогической 

литературе и интернет – ресурсах. Это является противоречием между 

имеющимися мультимедийными средствами и практическим их 

применением в формировании основ безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Ведущая педагогическая идея работы заключается в гармоничном 

соединении современных технологий с традиционными формами работы по 

формированию у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения. 

Условия формирования ведущей идеи опыта обусловлены тем, что для 

современного дошкольника характерно стремление к визуальному 

восприятию информации. Опыт работы в детском саду показывает, дети 

лучше воспринимают зрительный ряд, чем звуковой. Использование 

мультимедийных средств, при формировании навыков безопасного 

поведения, оказывает сильное воздействие на память и воображение, 

облегчает процесс запоминания, позволяет сделать непосредственно 

образовательную деятельность более интересной. Педагогам ДО 

возможности ИКТ позволяют повысить информационную насыщенность 

непосредственно образовательной деятельности, дополнить и углубить 

содержание. Однако, при всех положительных качествах ИКТ, излишнее 
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увлечение инновационно-коммуникативными технологиями проведения 

занятий может стать причиной того, что ребенок, вовлеченный в 

«нескучные» формы обучения, окажется неспособным к усвоению 

материала, предложенного в традиционной форме.  
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