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Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

➢ ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности». Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 – 128 с. 2 –е изд. 

перераб. и доп. 

 

Цель и задачи: 

Цель: Становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции».  

Задачи:  

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования 

как достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины 

мира (опасно/безопасно, страшно/нестрашно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, 

часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 

людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности.  

Программа разработана на основе системы дидактических принципов при ведущей роли 

принципов антропоцентризма, культуросообразности, инициирования субъектности, 

минимакса. 

Программа предполагает личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимоотношений детей и взрослых— педагогов, родителей (или законных 

представителей) — в разнообразных формах содержательного и при этом доверительного, 



максимально комфортного взаимодействия, поддерживающего у каждого ребенка чувство 

базового доверия к миру. 

Ориентирована: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-  поддержку разнообразия детства;  

- уважение личности каждого ребенка с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. 

 Предусматривает реализацию принципа непрерывности образования на всех его уровнях, 

обеспечивает преемственность программ (целей, задач, содержания) дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемы результаты освоения: 

К семи годам ребенок: 

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил 

начальные представления о безопасности личности, общества и государства; имеет 

первичные представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения; 

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в природе, 

во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие поступки 

в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а 

что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а нетолько на 

последствия и результаты действий; 

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила; 

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.),пытается 

их использовать; 



• способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Парциальная программа реализуется в следующих группах:  

    - в группах от 4 лет до 7 лет;  

направленность групп – общеразвивающая. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

➢ ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
Содержательный раздел программы «Мир Без Опасности» включает два контента: 

1) контент для руководителей и педагогов дошкольной образовательной организации, 

который, в свою очередь, раскрывает два вопроса:  

- современное понятие о безопасности; 

- стратегия проектирования содержания образовательной работы, нацеленной на 

формирование культуры безопасности ребенка в образовательном пространстве. 

     2) контент для детей дошкольного возраста в динамике проектирования содержания, 

согласованного с целевыми ориентирами и планируемыми результатами освоения 

программы «Мир Без Опасности». 

Термин «контент» — калька с английского языка (англ. content— содержание). Контент 

—понятие собирательное, это любой вид информации, который составляет содержание 

информационного ресурса, включая информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ). 

 

• Культура безопасности личности- образовательный контент: 

 

Средняя группа.  

          Воспитатель продолжает беседовать с детьми и напоминать им о том, как нужно 

бережно относиться к своему здоровью, как правильно вести себя, чтобы не заболеть 

(почему нельзя грызть сосульки, кричать на морозе, долго смотреть телевизор, летом в 

солнечную погоду нужно надевать панамку, пить воду, нельзя долго находиться на 

солнце без защитного крема и т.п.).  

          Постоянно напоминает о том, как правильно вести себя, чтобы не причинить вреда 

здоровью других детей (нельзя направлять острые предметы в сторону другого, ножницы 

следует передавать кольцами к человеку, необходимо предлагать помощь, но не 



навязывать ее, нельзя осуждать работы других людей, но нужно находить, за что их 

похвалить). 

          Воспитатель создает условия для соблюдения детьми санитарно-гигиенические 

норм и правил. Продолжает работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

Обеспечивает рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе, Обращает внимание детей на то, что поддерживает в 

помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

          Воспитатель продолжает учить детей правилам безопасного поведения в детском 

саду и на участке (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, 

какие предметы могут представлять собой опасность). На горке, на качелях, на карусели 

есть особые правила поведения. В сырую погоду может быть скользко, особенно на 

мокрых листьях; следует особенно осторожно вести себя в резиновых сапогах. Объясняет, 

что на мокром полу можно легко поскользнуться, поэтому нельзя брызгаться водой во 

время умывания, пролитую на пол воду нужно сразу вытереть. Объясняет детям, не пугая 

их, что нельзя уходить за территорию детского сада одним или с незнакомыми взрослыми, 

брать от незнакомых людей угощение, игрушки и пр. 

           Педагог знакомит детей с бытовыми приборами и предупреждает о технике 

безопасности при работе с ними (телефон, телевизор, компьютер,фен, миксер и т.д.). 

          Воспитатель продолжает работу по формированию доброжелательных отношений 

между детьми и взрослыми, используя для этого возникающие в группе ситуации, 

разнообразные детские виды деятельности, художественную литературу, игры по 

сюжетам сказок, пение, рисование, различные виды театрализованной деятельности, в 

которых речь идет об отношениях и чувствах детей и взрослых.  

           Дети знакомятся с миром чувств, переживаний, эмоциональных состояний людей 

(радость, печаль, страх, гнев, удовольствие), учатся видеть их проявление в мимике, 

жестах или интонациях голоса. По примеру воспитателя дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость к переживаниям сверстников; сопереживают персонажам сказок, историй; 

эмоционально откликаются на произведения искусства.  

           Воспитатель поддерживает стремление детей к совместным играм, помогает 

закреплять освоенные способы взаимодействия со сверстниками (спокойно играть рядом, 

делиться игрушками, объединяться в группы на основе личных симпатий). 

          Взрослый напоминает детям о необходимости соблюдения общепринятых правил в 

детском саду (здороваться, прощаться, благодарить за оказанную услугу, оказывать 

помощь, вежливо выражать свою просьбу, называть работников детского сада по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых); поощряет самостоятельность детей в 

выполнении знакомых правил общения со взрослыми и сверстниками в привычной 

обстановке.  

          Взрослый организует жизнь детей так, чтобы у них неуклонно формировалась 

привычка к соблюдению моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; желание быть добрым, справедливым, отзывчивым. 

          Воспитатель рекомендует родителям приглашать детей из группы к себе в гости, 

активнее общаться между собой, вовлекает дошкольников в игры на семейные темы, 

расширяя тем самым представления о семье, родственных отношениях, семейных 

традициях, обязанностях по дому различных членов семьи; дает представление о том что 

семья – это все, кто живет вместе с ребенком.  

          Дети учатся определять различные эмоциональные состояния людей, изображенных 

на фото или картинах, связывать их настроение с определенными событиями в жизни 

семьи. 

          Воспитатель учит детей бережному, осторожному обращению с животными, 

пониманию того, что место диких животных – в природе. Воспитатель объясняет, что 

животные (птицы, звери, насекомые, рыбы) – это живые существа, к которым нужно 



относиться с уважением (не стучать по клеткам в уголке природы и в зоопарке, не хватать 

животных уголка природы, не обращаться с ними как с игрушками), не пугать птиц на 

участке. Объясняет, что животные могут испугаться человека и укусить или поцарапать 

его, поэтому не всегда можно гладить даже домашних животных.  

          Педагог рассказывает, что в природе есть опасные растения, животные, грибы, 

поэтому не нужно брать в рот незнакомые растения, не нужно ловить, брать в руки 

животных. Знакомит с некоторыми опасными растениями своего региона и грибами 

(мухоморы) – их нельзя трогать, однако и они нужны в природе, ими питаются некоторые 

животные; нельзя трогать и брать в рот незнакомые ягоды. Осторожно нужно относиться 

и к незнакомым домашним животным— кошкам, собакам. Ребенок должен понимать, что 

бездомные животные могут быть опасны, хотя и вызывают сочувствие.  

           Воспитатель объясняет, почему нельзя пугать птиц, ловить других животных, 

ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере, 

приводит альтернативные варианты действий (интересно наблюдать за животными; 

нюхать и рассматривать цветы; приятно, когда участок чистый, а мусор находится в 

мусорном контейнере и т.п.). 

          Воспитатель продолжает знакомить детей с объектами живой и неживой природы 

(вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), растения, грибы, животные), формирует 

у них первые представления о взаимосвязях в природе на простейших примерах из 

ближайшего окружения (цветам на клумбе нужны вода, свет, тепло, плодородная 

земля, к ним прилетают разные насекомые, в почве живут дождевые черви, которые 

рыхлят землю; липу поливает дождик, ее листья едят гусеницы, к ее цветкам прилетают 

пчелы). Формирует представления о комнатных (декоративных) и дикорастущих 

растениях; о домашних и диких животных: домашние живут с человеком, который за 

ними ухаживает (кормит, поит); дикие животные живут не с человеком, а в природных 

условиях: волк, заяц, еж, лиса, медведь — в лесу; бобры, дикие утки — в озере и т.п. 

          Воспитатель рассказывает детям, где и как переходят улицу, как пользоваться 

наземным переходом, как следовать сигналам светофора. Разыгрывает ситуации перехода 

проезжей части на макете городской улицы, созданном из деталей конструктора 

или на панно, плакате с ее изображением. Обсуждает с детьми правила езды на 

велосипеде, рассказывает о том, что во время езды на велосипеде нужно обязательно 

надевать шлем. Организует игры по правилам дорожного движения на участке детского 

сада. 

 

Старшая группа. 

          Воспитатель обсуждает с детьми, как следует заботиться о своем здоровье и не 

причинять вреда здоровью других детей (не брать еду грязными руками, не есть чужой 

ложкой или своей ложкой из чужой тарелки, закрывать лицо во время кашля или чихания 

и т.п.). Рассказывает детям, почему нельзя есть много сладкого, а нужно есть много 

фруктов и овощей, молочных продуктов. 

          Напоминает, что любые лекарства и витамины можно принимать только с 

разрешения взрослого, что нельзя долго смотреть телевизор и т.п.  

          Обсуждает с детьми, как правильно одеться на прогулку по погоде, какую одежду 

следует выбирать для занятий физкультурой, как следует правильно падать (набок, 

сгруппировавшись, не выставлять руки и др.). 

           Воспитатель продолжает работу по развитию дружеских взаимоотношений между 

детьми; поощряет интерес и внимание к окружающим взрослым и детям, стремление к 

совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию 

в практической деятельности.  

          Накапливается опыт сотрудничества, дети участвуют в организованных 

воспитателем ситуациях совместной деятельности на разном содержании: игра, ручной 



труд, конструирование, физкультура, театрализация, коллективное рисование и 

аппликация.  

           Воспитатель учит детей делиться с другими своими впечатлениями, радостью, 

говорить добрые слова. При поддержке воспитателя дети овладевают умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности, помогать друг другу в процессе деятельности, работать на «общий 

результат», делить ответственность, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, помогали друг другу, общались вежливо, 

построили красивый дом»). 

          Продолжается работа по развитию умения понимать эмоциональные состояния 

разных людей, проявлять доброту, заботу о другом человеке.  

          Воспитатель обучает детей определять связь между поведением людей и их 

эмоциональным состоянием, развивает стремление предвидеть и почувствовать 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей и свои переживания в определенных 

ситуациях. Вместе с воспитателем дети участвуют в практических ситуациях, требующих 

проявления внимания и эмоциональной отзывчивости, решают, как помочь обиженному, 

испуганному, сердитому человеку. 

          Расширяются представления детей о правилах культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам, в детском саду, дома, в общественных местах. 

           Воспитываются элементарные навыки вежливости (уметь здороваться, прощаться, 

извиняться, обращаться по имени и отчеству, предлагать свою помощь). Воспитатель 

вовлекает детей в игровые и практические ситуации для построения моделей культурного 

поведения (как вежливо обратиться за помощью, как предложить помощь; как вести себя 

в транспорте, в театре, в магазине; как вручить подарок и т.д.).  

          В процессе бесед воспитатель обсуждает с детьми правила культурного поведения, 

объясняет, зачем их нужно соблюдать. Педагог рассказывает детям о правилах 

безопасного поведения в транспорте (нельзя бегать по салону автобуса или троллейбуса, 

вагону поезда, во время движения нужно держаться за поручень); на тротуаре около 

проезжей части (нельзя играть в мяч, бегать, толкать других людей); на стоянках и 

парковках (быть внимательным, т.к. стоящая машина может начать движение) и т.п. 

          Закрепляет правила перехода улицы на регулируемом переходе. Рассказывает о 

влиянии транспорта на состояние окружающей среды. 

          Воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественных местах (что 

нужно делать, чтобы не потеряться, почему нельзя убегать от взрослых, громко кричать и 

т. д.).  

          Напоминает правила поведения при встрече с незнакомыми людьми.  

          Воспитатель формирует у детей элементарные навыки экологически безопасного и 

грамотного как для самого ребенка, так и для окружающей среды поведения, бережное 

отношение к объектам природы, формулирует вместе с ними некоторые правила 

поведения в природной и созданной человеком среде (что можно и чего нельзя делать на 

отдыхе, почему нужно выключать за собой свет, закрывать за собой двери в холодную 

погоду, не разбрасывать мусор, а убирать его, и т.п.), обращает внимание на то, что на 

участке детского сада много растений, чистый воздух и т. п., что в детском саду или дома 

используются фильтры для воды.  

          Воспитатель проводит с детьми опыты и наглядно показывает, почему нужно 

сортировать мусор. Беседует с детьми о том, почему нужно использовать вещи вторично, 

не покупать лишнего.  

          Детей учат экономно пользоваться вещами: брать столько еды, сколько сможешь 

съесть, столько бумаги, сколько нужно для конструирования игрушки или рисунка; уходя, 

гасить свет, не лить зря воду, не разбрасывать вещи и др.  



          Воспитатель объясняет детям и родителям, как выбирать экологически безопасные 

места для отдыха в городе, в парке, на реке, вместе с детьми ищет такие места в 

ближайшем окружении.  

           Закрепляет знание детьми правил безопасного поведения на воде (необходимость 

пользования надувным кругом, нарукавниками, спасательным жилетом). Объясняет, как 

выбирать для прогулок и купания экологически безопасные участки. 

          Формирует представления о связи между поведением людей и состоянием 

окружающей среды (если я и другие люди будем загрязнять речку, погибнут многие ее 

обитатели; если я оставлю мусор в лесу, то...) и на этой основе формирует навыки 

экологически грамотного и безопасного по отношению к природе и человеку поведения, а 

также навыки ресурсосбережения (экономия воды, энергии, тепла). 

           Продолжает знакомить детей с опасными (ядовитыми) растениями, грибами, 

животными, объясняя в то же время необходимость их сохранения в природе. 

Рассказывает о том, почему нужно осторожно обращаться с птицами, в частности с 

голубями, и некоторыми другими животными, в том числе и домашними (они могут 

переносить ряд болезней). Обращает внимание на то, что после общения с животными, 

после работы на огороде необходимо мыть руки, показывает, как это делать. 

          При организации наблюдений в природе воспитатель знакомит детей с 

современными правилами поведения («не навреди»!): нельзя рвать растения, собирать 

гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда и т. п. При этом для 

запрещающих правил всегда дается альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но 

можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их 

полетом и наслаждаться их красотой и т. п. 

          К шестому году жизни у детей накоплен значительный опыт обследования 

предметов окружающего мира при наличии различных органов чувств.   

           Воспитатель наполняет окружающее пространство предметами, несущими 

различную сенсорную информацию, и поощряет попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, тем самым развивая интерес детей к познанию, помогая 

систематизировать и обобщать накопленный опыт чувственного познания окружающего 

мира. 

 

Подготовительная группа. 

          У детей воспитывается привычка ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, 

пользоваться индивидуальными средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваются 

и совершенствуются умения полоскать рот каждый раз после еды, чистить зубы два раза в 

день, пользоваться зубочистками и зубной нитью (под руководством взрослого).  

           Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и функционирования 

организма человека. Формируются элементарные представления о внутренних органах: 

сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг. 

          Педагог напоминает правила безопасного поведения по отношению к своему 

здоровью и здоровью других людей, о необходимости охраны зрения и слуха  (нельзя 

долго смотреть телевизор, играть на компьютере, рассматривать иллюстрации; рисовать 

можно только в хорошо освещенном месте; нельзя громко кричать, включать громко 

музыку и т.п.).  

           Рассказывает, почему нельзя общаться с заболевшими детьми и взрослыми, как 

можно уберечь себя от инфекционного заболевания. Учит элементарным правилам 

оказания первой помощи при ушибах, небольших порезах, кровотечении из носа. 

          У детей совершенствуются умения элементарно описывать свое самочувствие, 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. Важную роль при этом 

начинает играть уровень речевого развития ребенка. 



           Уточняются и обогащаются ранее освоенные представления о культуре поведения 

при первых признаках простудного заболевания (пользоваться носовым платком, 

прикрывать им рот при чихании и пр.). 

           Расширяются представления детей о рациональном питании, значении 

двигательной активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о 

пользе сна и активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека. Расширяются представления о правилах и видах закаливания. 

            Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения во время приема 

пищи: на необходимость обращаться с просьбой, благодарить. Закрепляются умения 

детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

          Ребенок седьмого года жизни становится более самостоятельным, независимым от 

взрослых. Обогащается его социальный опыт, усложняются взаимоотношения с 

окружающими. Это позволяет ему более полно осознать себя, свои достоинства и 

недостатки.  

          Возрастает самостоятельность и критичность детской оценки и самооценки. 

Оценочные суждения становятся более детализированными, развернутыми.  

           К концу дошкольного возраста возникает важное новообразование — осознание 

своего социального «Я».  

          Воспитатель продолжает расширять знания детей о своей семье, ее истории, об 

участии родственников в благородных делах и поступках.  

          Закрепляет знание детьми домашнего адреса, телефона, имени и отчества, места 

работы родителей и их профессии.  

            Воспитатель рассказывает детям, куда нужно обратиться в случае опасности, как 

вести себя при нападении преступников, пожаре, наводнении, как вызвать полицию, 

«скорую помощь».  

           Рассказывает, что нужно делать, если ребенок потеряется (сообщить свой адрес 

полицейскому, но не рассказывать его случайному взрослому). 

          Педагог продолжает знакомить детей с правилами экологически безопасного 

поведения в быту, в природе, с проблемой ресурсосбережения, закрепляет уже 

полученные навыки.  

          Знакомит детей и родителей с основами экологической безопасности, с отдельными 

источниками экологической опасности, которые находятся в ближайшем окружении 

(автостоянки, предприятия, автотрассы), с правилами выбора мест для отдыха и 

оздоровления (не гулять, не отдыхать, не заниматься спортом возле автотрасс, не купаться 

в водоемах вблизи выбросов сточных вод предприятий и в загрязненных водоемах), с 

правилами сбора лекарственных, пищевых растений, грибов (нельзя собирать растения, 

грибы вблизи дорог, возле предприятий, возле сельскохозяйственных полей. 

          Воспитатель формирует элементарные представления о роли чистой воды и чистого 

воздуха в жизни человека, животных и растений, экологически чистых продуктов. 

           Учит детей и взрослых учитывать экологическую ситуацию в населенном пункте 

при выращивании культурных растений (нельзя употреблять продукцию с огородов, 

расположенных вблизи автотрасс, в условиях крупных городов, автостоянок и т.п., так как 

они накапливают опасные для здоровья вещества). 

          Педагог организует участие детей и родителей в реальных делах по сохранению 

окружающей среды своего ближайшего окружения («Сбережем первоцветы», «Очистим 

родник»).  

          Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о том, 

как меняется климат, как человек приспосабливался к окружающему, как его 

деятельность, в свою очередь, изменяет природу, климат, окружающую среду и как 

люди решают экологические проблемы. 

          У детей формируются представления о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 



каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и 

человека. 

           Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета, 

не имеет формы и т.п.), с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью 

воды в нашей жизни и жизни животных, растений; со свойствами воздуха (невидимый, 

прозрачный, легкий), его значением в жизни живых организмов и человека; и с ветром — 

движением воздуха (ветер невидим, но ощутим по движению других предметов —

качаются деревья, летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, 

распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку переносить 

сильную жару, сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы,  что иногда приводит к 

разрушению жилья человека, к морским кораблекрушениям). 

           Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами 

(полиэтилен, плексиглас, керамика, фарфор, хрусталь, драгоценные металлы, 

драгоценные камни), рассказывает о том, что некоторые из них (например, 

полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду. Дети начинают 

знакомиться с основами информационной безопасности.  

          Воспитатель знакомит детей с некоторыми знаками дорожного движения, учит 

ориентироваться на улице, определять право и лево (от себя). Закрепляет правила 

безопасного поведения при катании на детском транспорте (велосипеде, самокате, 

роликах), напоминает о необходимости пользоваться во время катания шлемом, 

наколенниками, фликерами (в темное время суток) и пр. 

 

• Основной формой реализации содержания программы является совместная 

деятельность 1 раз в неделю и ситуации общения в процессе совместной 

деятельности с воспитателем в режимные моменты.  

В средней группе продолжительность занятий - не более 20 минут, старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут, в подготовительной группе – не 

более 30 минут. 

В Программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

• Описание форм, способов и методов реализации программы: 

Беседы.  

Организация опытно-исследовательской деятельности. 

Моделирование. 

Самостоятельная деятельность. 

Игра. 

• Организация работы с семьями воспитанников: 

- Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в педагогическом 

процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

- Принципы работы с семьями воспитанников: 

-открытость детского сада для семьи; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Работа проводится с использованием различных форм, методов организации обучения, 

которые разнообразны по содержанию. Все эти формы способствуют развитию у детей 

смекалки, фантазии, эрудиции, умения логично рассуждать, делать выводы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 



➢ ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
•   Материально-техническое обеспечение программы  

Помещения, предназначенные для работы с детьми: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических правил в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. 

- Маркировка детской мебели. Стулья в комплекте со столом — одной группы мебели, 

которая промаркирована. Мебель подбирается с учетом антропометрических показателей. 

- Расстановка кроватей в спальных помещениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства.  

- Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам. 

- Содержание детских игрушек. Обрабатываются в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства.  

- Обработка мебели и всех поверхностей с применение моющих и дезинфицирующих 

средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.  

- Хранение уборочного инвентаря в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства.  

- Наличие ограждения отопительных приборов.  

- Наличие и содержание медицинских аптечек. Каждая групповая комната оснащается 

медицинской аптечкой. Аптечка укомплектована необходимыми для оказания первой 

помощи средствами, которые заносятся в опись. На дверце аптечки, размещаемой в месте, 

недоступном детям, пишется адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. 

- Наличие утвержденных инструкций по охране труда.  

- Наличие уголков безопасности. 

• Оснащение  

- Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности: 

-  дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, пожарной безопасности 

- дорожные знаки 

- литература о правилах дорожного движения 

- макеты, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- альбомы различной тематики 

- наглядно-дидактические пособия: 

1. «Дорожные знаки» /Дидактические карточки/. 

2. «Если малыш поранился» /Демонстрационный материал /. 

3. «Права ребенка» дидактическое пособие в помощь педагогам 

дошкольного образования. 

4. «Я и мое поведение» /Беседы по картинкам/. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. 

5. Альбом - раскраска «Поведение около воды зимой и летом». Приложение 

к конспектам занятий по безопасности в природе. 

6. Альбом - раскраска «Правила поведения в лесу при встрече с дикими 

животными». Приложение к конспектам занятий по безопасности в 

природе. 

7. Альбом - раскраска «Природные пожары и их предотвращение». 

Приложение к конспектам занятий по безопасности в природе. 

8. Безопасное общение. Беседы с ребенком. /Наглядно-демонстрационный 

материал/. 

9. Безопасность: Знакомим дошкольников с источниками опасности. 

/Наглядно-демонстрационный материал/. 

10. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

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

12. Бытовые электроприборы. Какие они? 



13. Вохринцева С. Безопасность. Дорожная безопасность /Дидактический 

материал/. 

14. Как избежать неприятностей? - во дворе и на улице (иллюстрации) - дома. 

15. Как избежать неприятностей? /Дома/-/Игровой дидактический материал 

по основам безопасной жизнедеятельности/. 

16. Как избежать неприятностей? /На воде и на природе/ /Дидактический 

материал/. 

17. Какие бывают службы помощи /серия «Познание окружающего 

мира». /Наглядно-демонстрационный материал/. 

18. Не играй с огнем /демонстрационный материал/. 

19. Пожарная безопасность. Беседы с ребенком. /Наглядно- демонстрационный материал/. 

20. Пособия «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». 

21. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. 

/Наглядно-демонстрационный материал/. 

    

Для успешной реализации программы целесообразно использовать следующие 

образовательные ситуации: 

• культурно-гигиенические процедуры, 

• прогулки на свежем воздухе, 

• экспериментирование, 

• ситуационные беседы (разговоры, обсуждения), 

• подвижные игры, 

• дидактические игры, 

• сюжетно-ролевые игры, 

• игры-драматизации, 

• режиссерские игры, 

• детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.), 

• встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья 

людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и др.), 

• тематические экскурсии, 

• виртуальные путешествия, 

• восприятие произведений фольклора — потешек, прибауток, загадок, считалок, 

жеребьевок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок и др., 

• восприятие разных видов искусства — художественной литературы, народной игрушки, 

живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, театра и др., 

• выставки, вернисажи, 

• моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей, 

• занятия физической культурой и спортом, 

• развивающие занятия проблемно-эвристического характера, связанные с организацией 

таких видов детской деятельности как познание окружающего мира, конструирование, 

лепка, рисование, аппликация, труд в природе и хозяйственно-бытовой, художественный 

труд и др., 

• мастер-классы, 

• исследовательские проекты, 

• практико-ориентированные проекты и мн. др. 

В теплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть из 

предложенных образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе. 

Часть образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкальном или 

физкультурном зале, на прогулочной веранде и других помещениях дошкольной 

образовательной организации. 

Условия организации образовательной деятельности, направленной на раннее 

приобщение детей к культуре безопасного поведения, описаны в учебно-методических 



пособиях, сопровождающих программу «Мир Без Опасности»: «Безопасность жизни и 

здоровья», «Дорожная азбука», «Огонь — друг, огонь — враг», «Азбука безопасного 

общения и поведения», «Опасные предметы, существа и явления», «Информационная 

безопасность». Условия реализации программы даны с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста и рекомендаций действующих СанПиН. 

Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. культурные практики) занимает в режиме 

дня ежедневно не менее 3–4 часов. В это время воспитатель проводит индивидуальные 

игры, беседы и другие образовательные ситуации, направленные на решение задач 

воспитания и развития конкретного ребенка. 

Образовательная технология «Ситуация» 

В дидактическую основу Программы заложена универсальная технология 

деятельностного метода «Ситуация», разработанная Л.Г. Петерсон, Л.Э. Абдуллиной, 

А.И. Берениной, И.А. Лыковой в качестве педагогического инструмента для реализации 

комплексной программы дошкольного образования «Мир открытий» [64; с. 11]. Суть 

данной технологии заключается в организации таких образовательных ситуаций, в 

которых дети сталкиваются с затруднением (проблемой), выявляют то, что пока не 

получается, исследуют причины затруднения, выходят на самостоятельную 

формулировку задач (познавательных, нравственных, художественных, двигательных 

и др.), а затем в специально созданных условиях делают свои «открытия», например: 

почему этот предмет (материал, явление, процесс) опасен для жизни и здоровья человека; 

какова причина данной опасности (объект ядовитый, хрупкий, острый, режущий и др.); 

что нужно делать (или, наоборот, не делать), чтобы данной опасности избежать; какое 

правило поведения мы вынесем из этой ситуации; что такое правило; зачем людям нужны 

правила и мн. др. При этом педагог выступает «проводником» детей в мир человеческой 

культуры и социума, поэтому берет на себя роли организатора, инициатора, помощника, 

консультанта. Ниже приводится вариант образовательной технологии «Ситуация», 

модифицированный автором программы «Мир Без Опасности». В отличие от базовой 

технологии, в данном варианте предложено семь (а не шесть) последовательных «шагов» 

(введен еще один этап, связанный с широкой апробацией освоенного опыта в новых 

условиях на основе многоуровневой интеграции), третий «шаг» получил название 

«Проблематизация», имеются особенности в комментариях, учитывающих специфику 

парциальной программы. 

Алгоритм образовательной технологии «Ситуация» 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную со взрослым деятельность. 

Дети выявляют, что они хотят сделать (узнать, понять, найти, испытать), в результате 

появляется «детская» цель деятельности. 

2. Актуализация детского опыта. Создаются условия для осуществления и 

разворачивания деятельности или «ансамбля деятельностей» (по В.В. Кудрявцеву), где 

целенаправленно актуализируется опыт детей, в т.ч. базовые понятия, представления, 

«ясные» и «неясные» (по Н.Н. Поддьякову [89]) знания, умения, практические навыки, 

необходимые детям для нового «открытия». 

3. Проблематизация (затруднение в ситуации). В контексте выбранной темы (вопроса, 

сюжета, проблемы) моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением 

в деятельности и приходят к выводу о необходимости нового знания или способа 

действий. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Создаются условия для 

самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решаются проблемные вопросы, 

делаются «пробы» нового способа. Используя различные методы и формы 

взаимодействия с детьми (включенное наблюдение, обсуждение, ситуационная беседа, 

подводящий диалог, побуждающий диалог, моделирование, экспериментирование, 

«мозговой штурм» и др.), педагог поддерживает «построение» нового знания или 



способа действий, которые фиксируются детьми в речи (формулировки понятий и правил 

поведения) и, по возможности, в знаках (образах, символах). 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему детского опыта. Создаются 

условия для осуществления разных видов деятельности, в которых новые знания или 

способы действий используются детьми совместно с освоенными ранее. 

6. Перенос сделанного «открытия» в новые смысловые контексты. Создаются условия 

для применения освоенного опыта (знания, понятия, правила поведения) в новых или 

измененных условиях для его широкой апробации каждым ребенком. Это возможно на 

основе многоуровневой интеграции содержания разных видов деятельности, форм 

взаимодействия педагога с детьми и их родителями, дидактических подходов, принципов, 

форм и методов. 

7. Осмысление. Создаются условия для обобщения освоенного опыта (знания, 

способа) и формирования предпосылок универсальных умений, действий, способностей. 

С помощью системы вопросов: «Что случилось?», «Почему это произошло?», 

«Как удалось справиться?», «Какие правила поведения (знания, практические умения, 

личностные качества) помогли преодолеть опасность?», «Кто пришел на помощь?» — 

воспитатель помогает детям осмыслить результат деятельности или формулировку 

понятия (правила поведения), зафиксировать достижение «детской» цели, выявить 

условия, которые позволяют преодолевать данное затруднение. 

 

Основные психолого-педагогические условия 

Высокое качество образовательных услуг дошкольной образовательной организации, в 

т.ч. по обеспечению детской безопасности, возможно при соблюдении следующих 

условий: 

• создание эмоционально комфортной атмосферы в ДОО и детском коллективе; 

• уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, «Я-

концепции» творца; 

• включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей); 

• вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 

особенности конкретного ребенка; 

• разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

образовательной целью и программой развития; 

• многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности (общение, игра, 

познание, экспериментирование, исследование, конструирование, изобразительное 

творчество, музицирование, детский театр и др.); 

• проблематизация содержания, создание поисковых и эвристических ситуаций, 

связанных с открытостью, незавершенностью, многозначностью, вариативностью 

решений; 

• актуализация разнообразных форм самовыражения; формирование опыта 

самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; создание условий для культурных 

практик; 

• получение каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого 

результата индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация 

результата в форме рисунка коллажа, модели, макета, коллекции, панно, конструкции, 

альбома, рукотворной книги или мультфильма, выставки, портфолио и др.); 

• широкий выбор материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, предметов культуры 

и произведений искусства для обсуждения и моделирования ситуаций, связанных с 

опасностями; 

• индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера 

социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 



• формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 

авторитета в отстаивании своего мнения (социальная безопасность). 

 

 

 


