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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Актуализируется проблема воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. Раскрыты сущностные характеристики, содержание и педагогиче-

ские условия воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. Представлены результаты экспериментального исследования воспитания культуры безопас-

ности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыт педагогический потенци-

ал дидактических игр в процессе воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: безопасность, безопасность жизнедеятельности, культура безопасности жиз-

недеятельности, дошкольный возраст, педагогические условия. 

 

Fostering a Culture of Safe Living in Older Preschool Children 

 
The article actualizes the problem of fostering a culture of safe life in older preschool children. The 

essential characteristics, content and pedagogical conditions of fostering a culture of safe life activity in older 

preschool children are revealed. The results of an experimental study of the culture of education of safe life 

activity in older preschool children are presented. The pedagogical potential of didactic games in the process of 

fostering a culture of safe life activity in older preschool children is determined. 

Key words: safety, life safety, culture of safe life activity, preschool age, pedagogical conditions. 

 

Введение 

В современном обществе, характери-

зующемся высоким уровнем опасности в 

разных сферах жизнедеятельности, важней-

шее значение приобретает формирование у 

человека культуры безопасности жизнедея-

тельности. В соответствии с «Кодексом 

Республики Беларусь об образовании», вос-

питание культуры безопасности жизнедея-

тельности, направленное на формирование 

у обучающегося безопасного поведения в 

социальной и профессиональной деятельно-

сти, повседневной жизни, является обязан-

ностью педагогов учреждения образования 

[1]. Мир, в котором мы живем, полон опас-

ностей, постоянно угрожающих здоровью, 

нашей жизни и жизни наших детей. Наибо-

лее уязвимой категорией, подверженной 

различным видам опасности, являются дети 

дошкольного возраста. В силу своих физи-

ческих и интеллектуально-личностных воз-

можностей они не способны оценить опас-

ную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситу-

ации, но при этом открыты новому опыту, 

восприимчивы к воздействиям, позволяю-

щим воспитывать у них культуру безопас-

ности жизнедеятельности. 

В дошкольной педагогике проблема 

безопасности жизнедеятельности детей раз-

рабатывается с конца 1980-х гг. В психоло-

го-педагогической литературе описан опыт 

формирования основ безопасного поведе-

ния у детей дошкольного возраста в иссле-

дованиях ряда ученых (Н. Н. Авдеева, 

К. Ю. Белая, И. А. Комарова, С. А. Козлова, 

О. Л. Князева, Н. В. Коломеец, Р. Б. Стерки-

на, Т. Г. Хромцова и др.). Тем не менее ана-

лиз психолого-педагогической литературы 

показал, что на сегодняшний день методи-

ческого обеспечения для работы педагогов 

учреждения дошкольного образования по 

mailto:Talex1965@mail.ru
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воспитанию культуры безопасности жизне-

деятельности у детей дошкольного возраста 

явно недостаточно. В связи с этим возника-

ет противоречие между необходимостью во-

спитания культуры безопасности жизнеде-

ятельности у детей дошкольного возраста и 

недостаточной методической разработан-

ностью способов, средств ее формирования. 

В качестве такого средства в данном иссле-

довании рассматривается дидактическая иг-

ра, которая является и формой, и методом, и 

средством воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Разнообразные по 

содержанию и форме дидактические игры 

вводят ребенка в круг реальных жизненных 

явлений, обеспечивая непреднамеренное 

освоение социального опыта безопасного 

поведения – знаний о нормах и правилах 

поведения в опасных жизненных ситуациях 

и способов действий в ситуациях контактов 

с потенциально опасными объектами окру-

жающего мира. 

 

Сущностные характеристики и 

условия воспитания культуры безопасно-

сти жизнедеятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 

Центральным понятием безопасной 

жизнедеятельности является «опасность», 

под которой понимают «явления, процессы, 

способные в определенных условиях нано-

сить ущерб здоровью человека непосредст-

венно или косвенно, т. е. создавать послед-

ствия, не соответствующие условиям жиз-

недеятельности человека» [2, с. 24]. Приз-

наками, определяющими опасность, явля-

ются угроза для жизни; возможность нане-

сения ущерба здоровью; нарушение усло-

вий нормального функционирования орга-

нов и систем человека. 

Следует отметить, что существует 

несколько подходов к классификации ис-

точников опасности. Во-первых, природные 

(стихийные явления природы, пониженная 

и повышенная температура воздуха, атмос-

ферные явления, солнечное излучение, 

встречи с дикими животными, ядовитые на-

секомые и растения и др.); техногенные 

(острые, колющие, режущие предметы, 

электрический ток, автомобили, газ и др.); 

социальные (криминальные преступления, 

психическое и физическое насилие, 

алкоголизм, наркомания и другие пороки 

человеческого общества). Вторая, часто 

встречающаяся классификация, представля-

ет деление опасностей по возможности их 

возникновения, связанного с местом пребы-

вания человека: опасности дома (или быто-

вые); опасности в природе; опасности на 

улице и дороге; опасности контактов с 

незнакомыми людьми (дома и на улице) [3]. 

Культура безопасности жизнедеятель-

ности является составной частью общей 

культуры личности, характеризует уровень 

ее подготовки в области безопасности жиз-

недеятельности и осознанную потребность 

в соблюдении норм и правил безопасного 

поведения (Е. С. Гребенникова) [4], и опре-

деляется как «определенный уровень (со-

стояние) развития человека и общества, ха-

рактеризуемый значимостью задачи обес-

печения безопасности жизнедеятельности в 

системе личных и социальных ценностей, 

способностью пользоваться знаниями и 

умениями безопасного поведения в практи-

ческой деятельности, распространенностью 

стереотипов безопасного поведения в пов-

седневной жизни и в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций» (А. А. Есипова, 

Э. М. Ребко) [5, с. 36]. 

Необходимо отметить, что в дош-

кольном возрасте закладываются лишь ос-

новы культуры безопасности жизнедеятель-

ности, которую мы, разделяя позицию 

А. И. Садретдиновой, будем понимать как 

«сложное интегральное качество личности, 

включающее в себя совокупность знаний о 

безопасности жизнедеятельности человека, 

нормах и правилах безопасного поведения, 

осознанном отношении к жизни и здоровью 

человека, умений и навыков оберегать свою 

жизнь, поддерживать здоровье, адекватно 

вести себя в различных жизненных ситуа-

циях» [6, с. 8]. Следовательно, воспитание 

культуры безопасности жизнедеятельности 

в дошкольном возрасте включает, с одной 

стороны, овладение детьми знаниями, уме-

ниями и навыками по предупреждению и 

преодолению потенциально опасных ситуа-

ций, а с другой стороны, формирование го-

товности использовать этот опыт в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Таким образом, культура безопасной 

жизнедеятельности дошкольника – это не 

просто усвоенная им сумма знаний, а уме-

ние правильно вести себя в различных ситу-

ациях. У ребенка-дошкольника, обладающе-

го культурой безопасности жизнедеятельно-
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сти, сформированы представления о безопа-

сности жизнедеятельности, он знает и соб-

людает элементарные правила безопасного 

поведения в быту, на улице, в транспорте, в 

природе, общении с другими людьми и жи-

вотными; имеет представления о некоторых 

видах опасных ситуаций; может (в случае 

необходимости) самостоятельно набрать но-

мер службы спасения. Это ребенок, кото-

рый соблюдает предусмотрительность и ос-

торожность в незнаковых (потенциально 

опасных) и сложных ситуациях, при встрече 

с незнакомыми людьми; умеет элементарно 

обезопасить себя от контакта с незнакомым 

человеком на улице; умеет пользоваться с 

осторожностью бытовыми приборам; умеет 

оказать себе при необходимости первую по-

мощь при порезах, ссадинах, ожогах, а так-

же обращаться за помощью; в большинстве 

случаев положительно относится к требова-

ниям соблюдения норм и правил безопасно-

го поведения; мотивирован к охране своей 

жизни и здоровья, а также окружающих его 

людей, общества в целом [7]. 

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы по изучаемой проблеме позволил 

выделить основные компоненты культуры 

безопасной жизнедеятельности ребенка-

дошкольника – когнитивный, поведенческо-

деятельностный и эмоционально-мотива-

ционный. Когнитивный компонент обеспе-

чивает информационную функцию и вклю-

чает знания о безопасности жизнедеятель-

ности человека («Я знаю правила безопас-

ности жизнедеятельности»); поведенческо-

деятельностный компонент формирует уме-

ние действовать в проблемных ситуациях 

(«Я умею использовать правила безопасно-

сти жизнедеятельности») и эмоционально-

мотивационный компонент обеспечивает 

правильное реагирование на проблемные 

ситуации, осознанное отношение к жизни и 

здоровью человека («Я хочу следовать пра-

вилам безопасности жизнедеятельности»). 

Старший дошкольный возраст, как от-

мечают исследователи (Н. Н. Авдеева, 

К. Ю. Белая, Н. В. Коломеец и др.), оптима-

лен для развития представлений о безопас-

ности жизнедеятельности и усвоения навы-

ков безопасного поведения, т. к. дети данно-

го возраста наблюдательны, любознатель-

ны; осознанно воспринимают действитель-

ность; у них появляется способность плани-

ровать свои действия, направленные на до-

стижение цели; могут самостоятельно при-

менять усвоенные знания и способы дея-

тельности для решения новых задач (проб-

лем), преобразовывать способы их решения 

в зависимости от ситуации; старшие дош-

кольники становятся более предусмотри-

тельными и осторожными, в большинстве 

случаев отдают отчет в том, какое поведе-

ние будет одобряться; зачастую обладают 

физическими и интеллектуально-личност-

ными возможностями, позволяющими оце-

нить опасную ситуацию, избежать или пре-

одолеть последствия попадания в критиче-

ские ситуации; они как никогда восприим-

чивы к новому опыту, к воздействиям, поз-

воляющим формировать у них основы безо-

пасности [2; 3; 7]. 

В учебной программе дошкольного 

образования 2019 г. вопросы безопасности 

жизнедеятельности рассматриваются в об-

разовательной области «Ребенок и общест-

во». Содержание работы педагога по воспи-

танию культуры безопасности жизнедея-

тельности у детей старшего дошкольного 

возраста включает, во-первых, развитие 

представлений: 

1) об основных правилах безопасного 

поведения в опасных ситуациях разного ха-

рактера: бытового (безопасного поведения 

дома); социального (общения с незнакомы-

ми людьми на улице); технического (о пра-

вилах дорожного движения и пожарной 

безопасности); природного, в том числе в 

экстремальных ситуациях;  

2) о способах безопасного поведения 

в быту. 

Во-вторых, формирование умений: 

1) соблюдать правила безопасного об-

ращения с электроприборами;  

2) самостоятельно применять правила 

безопасного обращения с животными;  

3) выполнять правила поведения пе-

шехода и пассажира на улице, в обществен-

ном транспорте, в лифте и т. д. [8, с. 174, 

180–181]. 

В качестве основных психолого-педа-

гогических условий воспитания культуры 

безопасности жизнедеятельности в дош-

кольном возрасте исследователи называют: 

1) построение воспитательных воз-

действий как системы приобретения ребен-

ком опыта безопасного поведения при пос-

тоянном участии взрослых во всех сферах 

его жизнедеятельности;  
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2) отбор доступного детям содержа-

ния знаний и умений безопасного поведе-

ния и установление последовательности его 

освоения;  

3) применение поэтапной методики, 

обеспечивающей единство формирования 

знаний и умений как основы опыта безопас-

ного поведения; 

4) создание развивающей предметно-

игровой среды, побуждающей дошкольни-

ков к использованию знакомых правил по-

ведения безопасной жизнедеятельности в 

самостоятельной и совместной деятельно-

сти детей и взрослых; 

5) компетентность педагогов дош-

кольного учреждения по проблеме форми-

рования безопасности жизнедеятельности 

детей; 

6) совместную целенаправленную де-

ятельность педагогов учреждения дошколь-

ного образования и родителей по воспита-

нию культуры безопасности жизнедеятель-

ности у детей старшего дошкольного воз-

раста [2; 3; 7]. 

Оптимизирует процесс воспитания 

культуры безопасности жизнедеятельности 

активная позиция ребенка, его максималь-

ная включенность в образовательный про-

цесс и возрастание его субъектности; про-

цесс идентификации со взрослым, трансли-

рующим норму поведения; эмоциональная 

включенность ребенка в деятельность [6; 9]. 

Определяющее значение при воспита-

нии культуры безопасности жизнедеятель-

ности в дошкольном возрасте имеет выбор 

методов и форм организации совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоя-

тельной детской деятельности. Безуслов-

ный приоритет имеют формы и методы, 

обеспечивающие познавательную, творче-

скую активность детей. Определяя спектр 

форм, методов и приемов в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста по воспита-

нию культуры безопасности жизнедеятель-

ности, педагог должен отдавать приоритет 

тем, которые позволяют организовать лич-

ностно ориентированное взаимодействие с 

детьми, субъект-субъектное обучение. Поэ-

тому для развития представлений у детей об 

основных правилах и способах безопасного 

поведения и формирования умения действо-

вать в конкретных обстоятельствах целесо-

образно обсуждать с дошкольниками опре-

деленные ситуации из реальной жизни или 

из произведений художественной литерату-

ры, создать условия для развертывания раз-

ного вида игр (дидактических, сюжетно-ро-

левых, театрализованных), продуктивной 

деятельности, чтобы дети могли закрепить 

полученные знания и «отработать» в игро-

вой ситуации навыки безопасного поведе-

ния [10; 11]. 

 

Организация и результаты опытно-

экспериментального исследования 

Экспериментальное исследование по 

проблеме воспитания культуры безопасно-

сти жизнедеятельности (КБЖ) у детей стар-

шего дошкольного возраста проводилось в 

ГУО «Ясли-сад № 46 г. Бреста». В исследо-

вании приняли участие 40 детей старшего 

дошкольного возраста: по 20 детей в экспе-

риментальной группе (ЭГ) и контрольной 

группе (КГ). Для оценки уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста были ис-

пользованы критерии и показатели, выде-

ленные в исследованиях А. И. Садретдино-

вой, Л. Л. Тимофеевой, Т. Г. Хромцовой: 

1) когнитивный – объем и полнота 

знаний об источниках опасности; о мерах 

предосторожности и действиях в опасных 

бытовых ситуациях; точность и аргументи-

рованность суждений о способах безопас-

ного поведения в быту, на улице, в природе; 

понимание ценности бытия; 

2) эмоционально-мотивационный – 

отношение к своему здоровью, жизни, здо-

ровью и жизни других людей как важней-

шей ценности; переживание и понимание 

ребенком необходимости соблюдения мер 

предосторожности и своих возможностей 

по преодолению опасностей; осознанность 

мотивов безопасного поведения; интерес к 

правилам безопасности жизнедеятельности; 

3) поведенческо-деятельностный – 

умение распознавать опасные ситуации и 

прогнозировать их развитие; умение соблю-

дать правила безопасного поведения; уме-

ние действовать в ситуациях контактов с по-

тенциально опасными объектами окружаю-

щего мира; применение ребенком правил 

безопасности жизнедеятельности в ходе 

повседневной деятельности) [6; 10; 11]. 

Диагностический инструментарий 

включал в себя комплекс заданий, ориенти-

рованных на оценку каждого из вышепере-

численных структурных компонентов куль-
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туры безопасной жизнедеятельности у де-

тей старшего дошкольного возраста: 

1) методика Р. Б. Стеркиной, модифи-

цированная авторами исследования «Опре-

деление теоретических знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности»; цель 

применения методики – определелить запас 

знаний об источниках опасности, о мерах 

предосторожности и действиях в опасных 

ситуациях в быту, социуме, природе; 

2) беседа «Правила безопасности 

жизнедеятельности»; цель – изучить осо-

бенности отношения старших дошкольни-

ков к правилам безопасной жизнедеятель-

ности и понимание необходимости соблю-

дения мер предосторожности и своих воз-

можностей по преодолению опасности; 

3) стандартизированное наблюдение в 

повседневной жизни «Безопасность в дет-

ском саду»; цель – выявить умения приме-

нять правила безопасного поведения в по-

вседневной жизнедеятельности. 

Оценка осуществлялась по трехбалль-

ной шкале: 3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний, 1 балл – низкий. Для оп-

ределения уровня сформированности КБЖ 

у старших дошкольников определили чис-

ловые интервалы и качественные характе-

ристики: 

1) высокий уровень (от 12 до 15 бал-

лов по компоненту КБЖ; от 46 до 60 баллов 

по всем компонентам): обладают достаточ-

ным запасом знаний о ситуациях опасности, 

правильно определяют возможные источни-

ки опасности и варианты поведения в дан-

ных ситуациях; сформировано положитель-

ное отношение к безопасному поведению и 

неприятие небезопасного поведения; харак-

терно правильное, обоснованное и аргумен-

тированное поведение в разнообразных 

предлагаемых ситуациях; 

2) средний уровень (от 8 до 11 баллов 

по компоненту КБЖ; от 31 до 45 баллов по 

всем компонентам): дети не во всех ситуа-

циях способны определить потенциальную 

опасность, обосновать свой ответ, предло-

жить варианты поведения в конкретной си-

туации; проявляют в основном нейтральное 

отношение к ситуациям опасности и только 

по отношению к некоторым ситуациям ха-

рактерны выраженные положительные или 

отрицательные реакции; не всегда выби-

рают правильную модель поведения, но в 

целом ориентированы на безопасное по-

ведение; 

3) низкий уровень (от 4 до 7 баллов по 

компоненту КБЖ; от 16 до 30 баллов по 

всем компонентам): детям характерны бо-

лее выраженные трудности в определении 

потенциальной опасности в разных ситуа-

циях и объяснении возможных последствий 

тех или иных действий или причин возник-

новения опасности; отсутствует интерес к 

правилам безопасной жизнедеятельности, 

эмоциональные реакции на поведение в раз-

ных ситуациях недостаточно дифференци-

рованы; характерны трудности в определе-

нии модели поведения в каждой конкретной 

ситуации, часто выбор модели поведения 

является необоснованным и небезопасным. 

Результаты диагностического иссле-

дования на констатирующем этапе показа-

ли, что когнитивный компонент КБЖ, отра-

жающий знания и представления детей о 

предметах и ситуациях, несущих потенци-

альную опасность, и знания о способах по-

ведении в разных опасных ситуациях, у 

преобладающего большинства респонден-

тов характеризуется недостаточной полно-

той. Эмоциональные реакции на поведение 

в разных ситуациях у более половины дош-

кольников также недостаточно дифферен-

цированы, многие затрудняются в выборе 

правильного поведения в конкретной ситуа-

ции. Результаты оценки поведенческо-дея-

тельностного компонента позволили нам 

сделать вывод о том, что в большинстве 

своем старшие дошкольники в силу недо-

статочности опыта и неполноты сформиро-

ванности представлений о безопасном пове-

дении испытывают трудности и не всегда 

могут четко и правильно определить безо-

пасное поведение в разных ситуациях и 

выбрать правильную модель поведения. Ко-

личественные показатели по уровням сфор-

мированности компонентов культуры безо-

пасности жизнедеятельности на констати-

рующем этапе исследования представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. – Количество детей в группах, имеющих данный показатель на заданном уровне, % 
 

Уровень 

Компонент 

Когнитивный Эмоционально-мотивационный Поведенческо-деятельностный 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий 15 10 10 10 15 20 

Средний 40 45 45 50 50 55 

Низкий 45 45 45 40 35 25 

 

Общий уровень КБЖ мы оценили на 

основе суммирования баллов по всем компо-

нентам и получили следующие результаты: 

высокий уровень обнаружен у 15 % детей ЭГ 

и такого же количества КГ; средний – у 45 % 

детей ЭГ и 50 % КГ; низкий – у 40 % детей 

ЭГ и 35% дошкольников КГ. 

Полученные результаты диагностиче-

ского исследования указывают на необходи-

мость оптимизации работы педагогов уч-

реждения дошкольного образования по вос-

питанию культуры безопасности жизнедея-

тельности у детей старшего дошкольного 

возраста. Для решения данной проблемы 

были подобраны, модифицированы и объе-

динены в группы дидактические игры, на-

правленные на развитие всех компонентов 

культуры безопасной жизнедеятельности 

старших дошкольников: когнитивного («Я 

знаю правила безопасной жизнедеятельно-

сти»), эмоционально-мотивационного («Я 

хочу следовать правилам безопасной жизне-

деятельности») и поведенческо-деятельно-

стного («Я умею использовать правила 

безопасной жизнедеятельности»). Дидакти-

ческие игры систематизированы по блокам, 

содержание игр разработано в соответствии 

с учебной программой дошкольного образо-

вания и включает следующие темы: пожар-

ная безопасность, безопасность на улице, 

безопасность в природе, безопасность дома 

в быту, безопасность при общении с чужи-

ми людьми. Примеры игр представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. – Дидактические игры по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности у 

детей старшего дошкольного возраста 
Задачи (содержание) 

образовательной работы 

Дидактические игры, обеспечивающие реализацию задач 

(содержания) образовательной работы 

Безопасность на улице 

Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении, о дорожных знаках, их 

назначении, о работе регулиров-

щика; учить соблюдать правила 

безопасного поведения в качестве 

пешехода и пассажира в стандарт-

ных опасных ситуациях на улице 

(идя по тротуару, придерживаться 

правой стороны, обходить люки и 

другие препятствия, встречных пе-

шеходов, переходить проезжую 

часть дороги по пешеходному или 

по надземному и подземному пере-

ходу, совместно со взрослым пере-

ходить проезжую часть в указан-

ных местах и т. д.); в автомобиле 

(во время движения не высовывать 

голову, не выставлять руку из окна, 

не открывать двери); формировать 

понимание о необходимости вы-

полнения правил дорожного дви-

жения. 

1. «Да – нет». Дидактическая задача: закреплять представления о 

правилах дорожного движения и поведения в транспорте. 

2. «Светофор». Дидактическая задача: закреплять представления 

о сигналах светофора. 

3. «Знаки дорожного движения». Дидактическая задача: расши-

рять представления о дорожных знаках, предназначенных для 

пешеходов; закреплять правила поведения на улице; прививать 

устойчивую мотивацию к соблюдению правил дорожного 

движения. 

3. «Мы пешеходы». Дидактическая задача: обобщить представ-

ления детей о правилах поведения пешеходов на улице; воспи-

тывать понимание о необходимости выполнения правил дорож-

ного движения, желание соблюдать правила дорожного движе-

ния. 

4. «На островке». Дидактическая задача: закреплять представле-

ния детей о том, как следует обходить разные виды транспорта; 

знакомить с наиболее типичными дорожно-транспортными си-

туациями и соответствующими правилами поведения пешеходов 

в них. 

5. «Автошкола». Дидактическая задача: закреплять знания детей 

о том, как следует переходить улицу, о назначении светофора, ре-

гулировщика и дорожных знаков. 

6. «Верно – неверно». Дидактическая задача: закрепить с детьми 

правила безопасного поведения на улицах и знания о дорожных 

знаках. 

 



ПЕДАГОГІКА 101 

Продолжение таблицы 2 

Пожарная безопасность 

Расширять знания детей об опасно-

стях пожара, пожароопасных пред-

метах; развивать представления о 

доступных правилах пожарной 

безопасности (позвонить по номе-

ру телефона пожарной службы 

«101», не включать газовую плиту, 

если в доме погас свет, освещать 

комнату можно фонариком, сото-

вым телефоном, нельзя пользо-

ваться свечкой, зажигалкой и спич-

ками и т. д.); развивать умения 

самостоятельно принимать адек-

ватные решения (при пожаре не 

прятаться, звать взрослых на по-

мощь, если в комнате заискрилась 

розетка, нужно выбежать из комна-

ты, позвать на помощь взрослого, 

позвонить по телефону, набрав но-

мера 101, 104, 112 и т. д.); стимули-

ровать стремление ребенка к без-

опасному поведению дома; побуж-

дать ребенка к недопущению игр, 

которые могут привести к пожару; 

воспитывать чувство ответствен-

ности за собственную безопас-

ность и безопасность своих близ-

ких, потребность быть осторож-

ными с огнем. 

1. «Опасные игрушки». Дидактическая задача: расширять пред-

ставления о пожароопасных предметах, о том, что с ними играть 

нельзя; воспитывать бережное отношение к жизни своей и окру-

жающих. 

2. «Как вызвать службу спасения». Дидактическая задача: за-

креплять представления о номерах служб спасения (пожарная 

аварийно-спасательная служба – «101», скорая медицинская по-

мощь – «103», милиция – «102», аварийная служба газовой сети – 

«104», единый номер экстренных служб – «112»). 

3. «Веришь – не веришь». Дидактическая задача: расширять 

представления о пользе и опасности огня, закреплять правила 

безопасного поведения. 

4. «Лабиринт». Дидактическая задача: расширять представления 

о пожароопасных предметах, о том, что с ними играть нельзя; 

воспитывать бережное отношение к жизни своей и окружающих.  

5. «Горит – не горит». Дидактическая задача: закрепить знания о 

свойствах горючести различных предметов и веществ; помочь 

осознать разрушительную силу огня и развить быструю реакцию 

на ответное действие. 

6. «Как избежать неприятностей?» Дидактическая задача: разви-

вать умение классифицировать и объяснять опасные и безопас-

ные ситуации, изображенные на картинках; стимулировать 

стремление ребенка к безопасному поведению. 

7. «Лото: пожарная безопасность». Дидактическая задача: об-

общить представления об опасных ситуациях во время пожара; 

закреплять умения вести себя правильно при пожаре. 

8. «Назови причины пожара». Дидактическая задача: системати-

зировать знания о причинах пожара, о способах поведения в си-

туации пожара, стимулировать стремление к безопасному пове-

дению. 

Безопасность при общении с чужими людьми 

Развивать более точное понимание 

того, кто является «своим», «зна-

комым», «чужим»; расширять пред-

ставления о правилах поведения 

при общении с чужими людьми (не 

разговаривать с незнакомыми людь-

ми, не брать у незнакомца угоще-

ния, не садиться с незнакомцем в 

машину, не уходить вместе с ним), 

прививать навыки по предупреж-

дению ситуаций, связанных с чу-

жими людьми (пользоваться лиф-

том можно только в сопровожде-

нии знакомого взрослого, входить в 

лифт после знакомого взрослого); 

учить, как действовать в случае 

возникновения опасных ситуаций 

(не открывать дверь незнакомым 

людям, в случае необходимости 

громко кричать и звать на помощь). 

1. «Незнакомец (в подъезде, в лифте, стучится в дверь)». Дидак-

тическая задача: закреплять представления о том, как вести себя 

с незнакомыми людьми; упражнять в умении правильно вести 

себя в ситуации с незнакомым человеком, формировать модель 

поведения в подобных ситуациях. 

2. «Звонок по телефону от незнакомого человека». Дидактиче-

ская задача: закреплять правила поведения в данной ситуации 

(не вступай в телефонный разговор с незнакомым человеком; не 

говори, что родители на работе; не отвечай на вопросы, просто 

положи трубку; о любом звонке сообщи родителям); развивать 

внимательность и осторожность. 

3. «Один дома». Дидактическая задача: закреплять правила пове-

дения дома; формировать систему действий в ситуации попытки 

проникновения в дом посторонних; воспитывать осторожность. 

4. «Свой, чужой, знакомый». Дидактическая задача: учить детей 

проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

формировать навыки безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

5. «Как бы ты поступил?» Дидактическая задача: закреплять 

умения принимать правильные решения в различных жизненных 

ситуациях, контролировать свое поведение в общении с разными 

людьми. 

6. «Это – да, это – нет!» Дидактическая задача: учить детей объ-

яснять различные ситуации и поступки, изображенные на кар-

тинках, давать им оценку, выражать свое отношение к ним. 

 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 1 / 2022 102 

Окончание таблицы 2 

Безопасность в природе 

Развивать представления об опас-

ных для человека и окружающего 

мира природных явлениях (гроза, 

наводнение, сильный ветер, голо-

лед) и правилах поведения в них 

(во время грозы нужно уйти с воз-

вышенного места и спрятаться в 

яме, опасно прятаться под деревом; 

во время сильного ветра не стоять 

рядом с высокими сооружениями, 

т. к. они могут упасть; во время го-

лоледа передвигаться осторожно, 

не торопясь, наступая на всю подо-

шву и т. д.); учить применять пра-

вила безопасного обращения с жи-

вотными (не подходить близко к 

чужим животным, к собакам, сидя-

щим на привязи; не трогать живот-

ных в то время, когда они спят или 

едят и т. д.); воспитывать осторож-

ное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для челове-

ка и окружающего мира природ-

ным ситуациям, явлениям. 

1. «Бездомная собака». Дидактическая задача: закреплять пра-

вила общения с бездомными животными; формировать модель 

правильного поведения. 

2. «Мой питомец». Дидактическая задача: закреплять правила 

общения с домашними животными, формировать модель 

правильного поведения. 

3. «Как быть?» Дидактическая задача: закреплять правила пове-

дения на улице при встрече с животными; развивать умение дей-

ствовать в критических ситуациях. 

4. «Можно – нельзя» Дидактическая задача: расширять представ-

ления о правилах общения с животными; закреплять представ-

ление о том, что контакты с животными могут быть опасны. 

5. «Запрещено – разрешено». Дидактическая задача: закреплять 

представления о правилах поведения при различных природных 

явлениях (гроза, гололед, сильный ветер, наводнение); воспиты-

вать осторожность, осмотрительное поведение в разных природ-

ных ситуациях. 

6. «На реке весной (зимой, летом)». Дидактическая задача: учить 

детей анализировать ситуацию, изображенную на картинке, под-

бирать план действий по ее разрешению.  

7. «Звук, свет и вода». Дидактическая задача: расширять пред-

ставления детей о явлениях природы, которые могут быть опас-

ны для жизни и здоровья человека; воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века природным явлениям, ситуациям. 

Безопасность дома в быту 

Расширять представления об опас-

ных для жизни и здоровья местах в 

квартире (розетки, телевизор, элек-

трообогреватель, открытое окно, 

балкон, камин с огнем, газовая пли-

та, электроплита), о правилах пове-

дения в чрезвычайных ситуациях в 

быту: при поломке водопровода под-

ставить емкость под кран, позвать 

на помощь взрослых, предупре-

дить соседей; не открывать и не 

брать в руки незнакомые емкости и 

жидкости, пользоваться кухонны-

ми инструментами и столовыми 

приборами по назначению, осторож-

но обращаться со стеклянной по-

судой, потому что она может раз-

биться; формировать умения при-

менять способы оказания первой 

медицинской помощи при получе-

нии бытовой травмы: при ожогах 

(подставить обожженное место под 

холодную воду и держать, пока боль 

не утихнет); при ушибах (прило-

жить холод, полотенце, смоченное в 

воде, лед, к месту ушиба); при ца-

рапинах и ранках (промыть водой, 

желательно кипяченой, просушить 

салфеткой, края раны смазать зелен-

кой или йодом; если рана глубо-

кая, ее нужно заклеить пластырем). 

1. «Маленькая хозяйка». Дидактическая задача: расширять пред-

ставления детей о бытовых приборах, закреплять правила поль-

зования бытовыми приборами; воспитывать бережное отноше-

ние к жизни своей и окружающих. 

2. «Каждому предмету свое место». Дидактическая задача: 

закреплять представления о правилах безопасного поведения 

дома, о том, что для безопасности все предметы надо убирать на 

свои места. 

3. «Опасные игрушки». Дидактическая задача: расширять пред-

ставления о пожароопасных предметах в доме, о том, что с ними 

играть нельзя; формировать модель правильного поведения в 

быту. 

4. «Как избежать неприятностей». Дидактическая задача: разви-

вать умение классифицировать и объяснять опасные и безопас-

ные ситуации, изображенные на карточках; формировать модель 

правильного поведения. 

5. «Раз, два, три, что может быть опасно – найди». Дидактиче-

ская задача: закреплять представления об источниках опасности 

в доме, о способах поведения в чрезвычайных ситуациях в быту. 

6. «Так и не так». Дидактическая задача: учить отличать опасные 

для жизни ситуации от неопасных, воспитывать желание соблю-

дать правила безопасности. 

7. «Сто бед». Дидактическая задача: закреплять представления 

об опасных ситуациях, которые могут произойти дома, учить 

правилам безопасного поведения в быту; воспитывать сочувст-

венное отношение к пострадавшему. 

8. «Айболит». Дидактическая задача: развивать представления о 

способах оказания первой медицинской помощи при бытовых 

травмах, о правильных действиях при оказании первой помощи. 
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Дидактические игры, представленные 

в данном комплексе, проводились в течение 

пяти месяцев, включались в специально ор-

ганизованную деятельность педагога с деть-

ми (занятия по основам безопасности жиз-

недеятельности) и нерегламентированную 

(свободную, самостоятельную) деятельность 

детей. Эффективность разработанного и 

экспериментально апробированного комп-

лекса дидактических игр показал контроль-

ный этап педагогического эксперимента. 

Так, распределение детей по уровню сфор-

мированности когнитивного, эмоционально-

мотивационного и поведенческо-деятельно-

стного компонентов изменилось (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Уровень сформированности у детей когнитивного, эмоционально-мотивационного 

и поведенческо-деятельностного компонентов на контрольном этапе эксперимента, % 
 
 

Уровень 

Компонент 
 

Обобщенный 

результат 
 

Когнитивный 
Эмоционально- 

мотивационный  

Поведенческо- 

деятельностный 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий 45 20 35 25 45 25 40 20 

Средний 55 55 65 55 55 50 60 55 

Низкий – 25 – 20 – 25 – 25 

 

Данные таблицы наглядно свидетель-

ствуют о хорошей положительной динамике 

в формировании всех компонентов культу-

ры безопасности жизнедеятельности у де-

тей экспериментальной группы. Как видно 

из таблицы, количество детей в ЭГ с высо-

ким и средним уровнем компонентов куль-

туры безопасности жизнедеятельности уве-

личилось более значительно по сравнению 

с детьми КГ, а детей с низким уровнем не 

осталось, тогда как в КГ у 25 % дошкольни-

ков общий уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности был по-прежнему оце-

нен как низкий. Таким образом, результаты 

опытно-экспериментальной работы свиде-

тельствуют о высоком педагогическом по-

тенциале дидактической игры как средства 

воспитания культуры безопасности жизне-

деятельности у детей старшего дошкольно-

го возраста. 

 

Заключение 

Воспитание культуры безопасности 

жизнедеятельности является одним из важ-

нейших направлений образовательной дея-

тельности педагога учреждения дошкольно-

го образования и заключается в развитии у 

детей представлений об основных прави-

лах и способах безопасного поведения в 

опасных ситуациях разного характера: 

социального, бытового, технического, при-

родного, в воспитании сознательного отно-

шения к безопасности жизнедеятельности 

и в формировании умений и навыков безо-

пасного поведения. В качестве базовых ус-

ловий воспитания культуры безопасной 

жизнедеятельности у детей старшего дош-

кольного возраста можно выделить воспи-

тывающее и обучающее воздействие на де-

тей в процессе организованного обучения 

и самостоятельной деятельности; создание 

развивающей предметно-игровой среды, 

побуждающей к использованию знакомых 

правил поведения в самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрос-

лых; активная позиция, эмоциональная 

включенность ребенка в деятельность; ком-

петентность педагогов и др. 

Большой педагогический потенциал в 

воспитании культуры безопасности жизне-

деятельности у детей старшего дошкольно-

го возраста несут в себе дидактические иг-

ры. Они относятся к группе игр, где дейст-

вия участников и их взаимоотношения рег-

ламентированы заранее сформулированны-

ми правилами, обязательными для всех уча-

стников. Ребенка в них привлекает прежде 

всего игровая ситуация, в которой он неза-

метно для себя решает дидактическую зада-

чу. Как показало экспериментальное иссле-

дование, дидактические игры, включенные 

как в специальную образовательную, так и 

в свободную деятельность детей старшего 

дошкольного возраста, являются эффектив-

ным средством углубления и систематиза-

ции представлений детей о правилах и спо-

собах безопасной жизнедеятельности, вос-

питания осознанного отношения к собст-

венной безопасности и безопасности жизни 

окружающих, а также для формирования 

умений и навыков безопасного поведения в 

ситуациях опасности. 
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