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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Мир Без Опасности» — парциальная программа нового поколения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др. Эти виды безопасности раскрываются через 

три вектора: безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства. 

Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием культуры 

безопасности личности ребенка дошкольного возраста. Два других вектора составляют 

курс, необходимый для становления в сознании ребенка целостной картины мира и 

направленный к «горизонтам развития» растущего человека. 

Программа «Мир Без Опасности» определяет авторскую стратегию, целевые 

ориентиры, ключевые задачи в их динамике, базисное содержание, модель взаимодействия 

педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга) как профессионального инструмента педагога. Раскрывает 

систему принципов организации развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации с приоритетом принципа 

безопасности. Предлагает варианты адаптации задач и программного содержания по 

запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими пособиями, 

в т. ч. для профессионального самообразования руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций. Адресована руководителям и воспитателям детских садов, 

студентам педагогических колледжей и вузов. Может использоваться при разработке 

основной общеобразовательной программы ДОО, при создании учебных курсов и 

модульных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

Основные особенности программы «Мир Без Опасности» 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» — это: 

 современная программа, предлагающая педагогический инструментарий 

успешного решения образовательных задач, связанных с формированием 

культуры безопасности личности; 

 развивающая программа, которая определяет социальную ситуацию развития и 

описывает систему условий развивающего взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (детей, их родителей и педагогов) в процессе 

решения образовательных задач, связанных с осмыслением безопасности 

личности, общества, государства; 

 развивающаяся программа, которая выстраивает стратегию преемственности 

уровней образования с позиций самоценности каждого возраста и 

непрерывности образования на протяжении всей жизни человека; 

 здоровьесберегающая и здоровьесозидающая программа, объединяющая 

образовательно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной образовательной 

организации для развития здоровья и витальных (жизненных) сил каждого 

участника образовательных отношений с учетом его индивидуальности; 

 универсальная программа, которая может варьироваться с целью поддержки 

многообразия детства; 

 программа открытого типа, предполагающая возможность изменения, 

дополнения, корректировки содержания в соответствии с запросом семьи, 

особенностями региона, ресурсами дошкольной образовательной организации, 

уровнем профессиональной компетентности и педагогическим опытом педагога, 
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проектирующего и реализующего образовательную программу; 

 гибкая программа, которая может быть адаптирована к запросу детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные особенности, описанные выше, по большей части созвучны особенностям 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(науч. редакторы Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, что подтверждает универсальность 

теоретико-методологических позиций парциальной программы «Мир Без Опасности». Это 

справедливо и по отношению к вопросу о соответствии программы «Мир Без Опасности» 

ключевым идеям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Согласование с ФГОС ДО 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» ориентирована на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного роста и общего развития, поддержки инициативы и реализацию 

творческих способностей в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми в 

различных видах деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определены следующие направления образовательной работы, 

связанной с формированием культуры безопасности личности: 

 введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение 

социокультурного опыта каждого ребенка как уникальной личности; 

 развитие содержательногообщения и комфортного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и другими детьми в разных формах взаимодействия; 

 амплификация общего развития ребенка с учетом его возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей; 

 создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой 

активности, самостоятельности, инициативы каждого ребенка; 

 поддержка культурных практик, поисково-исследовательской деятельности, 

разных видов экспериментирования (двигательного, социального, 

познавательного, художественного и др.) 

 создание условий для становления целенаправленности и произвольности 

(саморегуляции) действий; 

 формирования опыта планирования и организации разных видов деятельности, 

в т.ч. предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» направлена на создание 

социальной ситуации развития, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического); 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования. 

 

Стратегический ориентир на ФГОС НОО 

Программа «Мир Без Опасности» предусматривает реализацию принципа 

непрерывности образования, в т.ч. обеспечение преемственности задач и содержания 

первых уровней образования. С этой целью в Программе представлены личностные и 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, согласованные с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО). Это поможет воспитателю 

увидеть перспективу дальнейшего развития и воспитания детей в таком важном 

направлении как «Основы безопасности жизнедеятельности». Следует заметить, что 

приведенные ниже критерии универсальны, поэтому их формулировки носят общий 
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характер. Компетентный педагог без труда установит связь между данными критериями и 

теми целевыми ориентирами, которые позиционирует ФГОС ДО в вопросах формирования 

культуры безопасности личности растущего человека. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества (основы толерантности); 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций (основы социальной безопасности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 готовность соблюдать нормы информационной избирательности (в т.ч. 

безопасности), этики и этикета; 

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процесс сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,  

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

 

1.2. Цель,  образовательные задачи 
Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные 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 ознакомления 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 и 

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. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Общие задачи: 
 Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе детского сада, 

поддерживать потребность детей в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности. 

 Расширять и систематизировать представления о разных видах безопасности - 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной 

и др. 

 Дать начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства. 

 Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению 

практических навыков и основных способов преодоления опасностей. Помочь 

установить связи между опасностями и поведением человека. 

 Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со 

способами привлечения внимания взрослых в случае их возникновения. 

 Помочь детям составить начальное представление о правиле как общественном 

договоре людей. Создавать условия для осмысления, принятия и адекватного 

применения правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в 

детском саду, на улице и в общественных местах, в транспорте и во время 

путешествий). 

Витальная безопасность 

 Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. 

Расширять представления о ценности движений, о значении ловкости, силы, 

быстроты для безопасности жизни и здоровья человека. 

 Углубить представления о жизни и здоровье как безусловных человеческих 

ценностях. Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного 

поведения детей по отношению к жизни и здоровью (своему и других людей). 

 Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспитывать 

потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения. 

 Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдение режима дня, физических 

упражнений, сна, пребывание на свежем воздухе. 

 Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека 

(нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего воздуха, 

переедание, плохое настроение, курение). 

 Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять культурно- 

гигиенические процедуры. 
 Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в случае травмы 

или недомогания, умение описывать свое самочувствие; знакомить с приемами 

оказания элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, 
ссадинах. 

Социальная безопасность: 

 Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

 Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного поведения и 

доверительного общения в социуме. Дать представления о том, что у разных 

нардов и в разных культурах нормы могут быть различными, но это не мешает 

людям общаться и понимать друг друга. 

 Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных 

социокультурных норм. 

 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и 
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правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Дать представления о том, что каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. 

 Дорожная безопасность: 

 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить 

представление о строении городской дороги и сооружениях для безопасного 

движения. 

 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведения. 

 Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. 

 Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в 

транспорте и на дороге. 

Пожарная безопасность: 

 Продолжить знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека. 

 Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции для 

огня; профессии, связанные с огнем, бытовые электроприборы); какие опасности 

при этом могут возникнуть и как их избежать. 

 Познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной безопасность. 

Экологическая безопасность: 

 Содействовать установлению причинно-следственных связей между опасными 

явлениями природы и рисками для людей, природы, архитектурных сооружений, 

транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение, извержение 

вулкана). 

 Продолжать формировать основы экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые навыки 

ресурсосбережения, природоохранные навыки поведения в природных условиях 

и в населенных пунктах. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Общие задачи: 
 Воспитывать культуру безопасного здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего поведения. 

 Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать 

опасности, выявлять их причины и находить способы преодоления (н-р сосульки 

на крыше дома - могут упасть - нужно обойти стороной). 

 Расширять и систематизировать представления детей о разных видах 

безопасности - витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. Дать начальные представления о безопасности личности, 

общества и государства. 

 Уточнить представления о правиле как общественно договоре людей. Создавать 

условия для осмысления, мотивированного принятия и адекватного применения 

правил безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в 

путешествии и др.). 

Витальная безопасность 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своей жизни и своему 

здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

 Продолжать развивать интерес к своему телу (его строение и 

функционированию) и здоровью. 



 9 

 Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения, привычку соблюдать культурно- 

гигиенические правила и нормы (регулярно мыть руки, чистить зубы и 

причесывать, правильно пользоваться бумажной салфеткой и туалетной бумагой 

и др.). 

 Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья и 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

 Расширить представления о факторах, разрушающих здоровье человека: 

систематическое нарушение режима дня, недостаток сна, отдыха и свежего 

воздуха, гиподинамия (недостаток движений), недоедание и переедание, 

отрицательные эмоции (страх, гнев, раздражительность), несоблюдение 

безопасности и др. 

 Обогащать и систематизировать представление детей о значении движений, 

двигательной активности, физической культуры и спорта для безопасности 

жизни и здоровья человека; развивать физические качества (ловкость, 

координацию движений, силу, скорость, меткость, быстроту реакции). 

 Продолжать учить анализировать и описывать свое состояние в случае болезни, 

травмы, недомогания (головная боль, повышение температуры, тошнота, 

слабость, нарушение зрения, слуха, координации движений). 

 Поддерживать готовность обратиться за помощью к взрослым в случае болезни, 

травмы или недомогания; познакомить с приемами оказания элементарной 

помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность 

 Создавать условия для позитивной социализации и ситуации успеха для каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности. 

 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и 

правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. 

 Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных 

социокультурных норм. 

 Дать представление о том, что у разных народов и в разных культурах нормы 

поведения и общения могут быть различными, но это не мешает людям дружить 

и понимать друг друга. 

Дорожная безопасность 

 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить 

представления о строении городской дороги, сооружениях для безопасного 

движения. Знакомить с дорожными знаками. 

 Конкретизировать и углубить представления о транспорте, его видах, значении, 

возможных опасностях и правилах поведении. 

 Продолжать формировать практические навыки безопасного поведения на 

дороге и в транспорте. 

 Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с дорожной и 
транспортной безопасностью (в сюжетно-ролевых играх, проблемных ситуациях, в 

процессе моделирования событий и др.). 
Пожарная безопасность 

 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека и общества. 
 Предложить сравнить огонь природный и рукотворный. Помочь раскрыть символику 

огня и поддержать интерес к созданию образа огня в разных видах художественного
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  творчества 

 Расширить представления о том, как и зачем человек управляет огнем; какие 

опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 

 Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

Экологическая безопасность 

 Продолжать формировать у детей основы экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые навыки и для 

ресурсосбережения. 

 Дать начальное представление о некоторых глобальных экологических проблемах 

(доступных для понимания детьми старшего дошкольного возраста), показать на 

конкретных примерах пути их решения, например, при изучении проблемы мусора 

дети размышляют о том, почему мусор опасен для окружающей среды и человека, 

как и для чего нужно сортировать отходы и уменьшать их объем, почему не следует 

покупать ненужные товары, что означают значки наупаковках. 

 Содействовать осмыслению и принятию правил природоохранного поведения в 

природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с собой после отдыха 

или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на берегах 

водоемов). 

Задачи социально-коммуникативного 

развития 

 Создание условий для формирования первичных (базовых) представлений о себе и других 

людях. 

• Воспитание чувства принадлежности к своей семье, к детскому саду как сообществу 

детей и взрослых. 

• Освоение общепринятых коммуникативных форм (словесных и поведенческих 

моделей) для решения социальных задач. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности с другими людьми (со 

сверстниками, людьми старшего и младшего возраста). 

• Создание условий для расширения игрового опыта, формирование игровых навыков (с 

учетом структуры нарушения). 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 

ставить задачи в соответствии с собственными возможностями и в условиях 

сотрудничества с другими людьми. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 

Задачи познавательного развития 

 Расширение кругозора, формирование системы представлений об окружающем мире и 

себе самом. 

• Создание условий для развития образа Я, формирование представления о собственных 

образовательных возможностях. 

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

• Расширение опыта самообслуживания и формирование культурно- гигиенических 
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навыков (умывание, причесывание, одевание, застегивание пуговиц, завязывание шарфа и 

др.). 

• Ознакомление со структурой деятельности, формирование основных компонентов: 

потребностно-мотивационный (хочу, могу и буду делать), целевой и содержательный (что 

буду делать), операционально-технический (как буду действовать), контрольный (что 

удалось, а что пока нет) в соответствии с возрастными особенностями и с учетом влияния 

основного нарушения. 

• Развитие умения устанавливать причинные, временные связи и зависимости между 

внутренними и внешними признаками, свойствами, характеристиками объектов, 

соотносить их с полученными представлениями об окружающем мире и своим 

жизненным опытом (туча — дождь, горячо — больно, острый 

— режет, лёд — падение и др.). 

• Формирование элементарных математических представлений, необходимых для решения 

бытовых задач на выявление пространственных, временных, количественных отношений 

(большой/маленький, широкий/ узкий, далеко/близко, высоко/ низко, много/мало и др.). 

• Развитие любознательности, активности, познавательной мотивации, поддержка 

индивидуальных интересов 

 

Задачи речевого развития 

• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка (либо с помощью альтернативной коммуникации). 

• Развитие способности пользоваться устной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых и социальных задач. 

• Ознакомление с книжной культурой, приобщение к детской литературе. 

 

Задачи художественно-эстетического 

развития 

• Создание условий для освоения культурной среды и получения впечатлений от 

восприятия разных видов искусства. 

• Формирование элементарных эстетических ориентиров в практической жизни и 

создание условий для их применения в быту. 

• Формирование опыта самостоятельного художественного творчества, установление 

ассоциативных связей между своими рисунками, фигурками, постройками и объектами 

реального мира (солнце, цветок, птичка, человечек, дом, диван, мост, лесенка, горка, 

машина и др.). 

• Развитие опыта самовыражения в разных видах художественного творчества 

(речевого, изобразительного, музыкального, литератур 

 

Задачи физического развития 

 Формирование базовых представлений ребенка о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

• Развитие понимания связи здоровья, телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

• Создание максимально комфортных и стимулирующих условий для освоения ребенком 

пространства и физической независимости. 

• Создание условия для освоения ребенком умения поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья. 

• Формирование умения наблюдать за своим физическим состоянием, оценивать его 

улучшение или ухудшение, радоваться динамике в росте физической нагрузки и 

проявлению физических качеств (силы, выносливости, координации и др.). 
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• Поддержка стремления к максимально возможной для конкретного ребенка физической 

независимости. 

 

 

1.3. Возрастные характеристики детей 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

         На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система, обогащается 

двигательный, познавательный, социокультурный и художественный опыт. На этой основе 

расширяется спектр задач, связанных с формированием культуры безопасности личности, 

даются базовые представления о безопасности общества. Все это позволяет более четко 

структурировать содержание образовательной работы, направленной на освоение детьми 

основ безопасности жизнедеятельности: витальной, социальной, экологической, пожарной, 

дорожной, информационной. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям шестого года жизни 

свойственна высокая двигательная активность, которая становится все более 

целенаправленной, зависимой от мотивов деятельности. В качестве привлекательных мотивов 

все чаще выступают те, которые связаны с осмыслением ребенком ценностей здоровья, семьи, 

общения, взаимодействия, саморазвития и др. Дети овладевают сложными видами движений 

(действий), различными способами их выполнения, некоторыми элементами техники. При 

этом заметно улучшаются показатели ловкости, координации, скорости. Это позволяет 

педагогу создавать условия для проявления детьми самостоятельности, активности, 

инициативы. Важным моментом остается контроль соблюдения норм и правил поведения, 

безопасного для детей, других людей, природных и бытовых объектов. 
       Социальная ситуация развития характеризуется активным освоением социального 

пространства, установлением отношений сотрудничества с близкими взрослыми, попытками 
вступать в диалог и оказывать влияние (социальное экспериментирование). Общение ребенка с 

родителями и педагогами становится все более разнообразным и личностно значимым — взрослый 

выступает для него источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Дети шестого года жизни нуждаются в уважении, взаимопонимании, общности взглядов и обижаются, 
если их не выслушивают, с их мнением не считаются.      Постепенно начинает формироваться круг 

друзей. Ребенок начинает воспринимать другого ребенка как целостную личность, проявлять к нему 

интерес и личностное отношение. Сверстник начинает превосходить взрослого по многим показателям 
привлекательности общения в совместной деятельности (например, умеет организовать игру, 

придумывает необычные темы для конструирования, имеет необычную коллекцию). Для общения 

важными становятся личностные качества другого ребенка: внимательность, отзывчивость, 
уравновешенность. Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно 

складывающийся образ самого себя (я среди других детей, похож на них, но при этом я не такой, как 

другие). 

      Социальные роли детей в группе детского сада (лидеры, звезды, аутсайдеры) становятся 

более устойчивыми. Некоторые дети пытаются оспаривать эти позиции и уже понимают, что 

для роли лидера нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, но уже не так, как в средней группе. 

      Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. Дети шестого года жизни создают 

и увлеченно обыгрывают модели разнообразных отношений между людьми, между человеком 

и природой, человеком и техникой, в т.ч. основанные на представлениях о возможных 

опасностях, их предвидении и преодолении (например, «Пожар на корабле», «Арктическая 

экспедиция», «Путешествие в горы», «МЧС на Камчатке», «Пожар на Байкале» и др.). 

Зачастую темами игр выступают факты, представленные телевидением, радио и другими 

источниками информации (Интернет, журналы, реклама, беседы взрослых). Сюжеты игр 

строятся детьми совместно и творчески развиваются. Плановость и продуманная 
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согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры 

— она может длиться от двух-трех часов до нескольких дней, когда дети по своей 

инициативе возвращаются к игре и продолжают развивать сюжет. Свободная ролевая игра 

начинает соединяться с игрой по правилам. Дети все смелее и разнообразнее комбинируют в 

играх представления, почерпнутые из фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых, 

наблюдаемых событиях.  

    Психическое развитие.  

   В активной деятельности развивается личность ребенка,совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста. Дети могут согласовывать и планировать 

свои действия, нести ответственность за качество достигнутого результата. Продолжается 

сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных 

представлений. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. Шестилетний ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

— восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок начинает рассуждать, делать умозаключения, 

высказывать догадки. Тело, мозг, жизнь, здоровье и безопасность человека дают увлекательное 

для детей содержание интеллектуальных открытий, в которых сочетаются «ясные» и «неясные» 

знания (по определению Н.Н. Поддьякова), делаются наблюдения и обобщения, выдвигаются 

смелые «гипотезы». Шестилетним детям можно предложить для размышлений и обсуждений 

следующие вопросы: «Зачем человек спит и почему видит сны? Как будет выглядеть человек, 

если перестанет стричь волосы и ногти? Почему человек не умеет летать как птица? Кто самый 

... (высокий, тяжелый, быстрый, сильный и др.) человек на планете? Зачем человеку нужны 

руки (ноги, глаза, уши, язык, сердце и др.)? Что можно успеть сделать за одну минуту?». 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — ребенок 

выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты, выявляет основные 

пространственные характеристики (далеко или близко, вверху или внизу, сзади или спереди, 

над землей или под землей и др.) Пока еще затруднена ориентировка во времени: от восприятия 

режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней недели и сезонов, имеет 

представление о прошлом мамы и бабушки, пытается осмыслить настоящее, но почти не 

ориентируется в будущем. 

        Наглядно-образное мышление является ведущим у детей шестого года жизни, однако 

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети 

начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — 

способностипринять и понять позицию другого человека, воспринять объект в разных ракурсах. 

 Воображение начинает занимать все более заметное место в разных видах детской 

деятельности, прежде всего, в игре и художественно-продуктивном творчестве. Ребенок 

начинает использовать символы — замещает реальные предметы, явления, ситуации 

воображаемыми. Это позволяет начать знакомство детей с условными знаками — 

разрешающими, запрещающими, предписывающими (дорожными, экологическими, 

социальными, бытовыми). В сознании растущего человека образ предмета отделяется от самого 

предмета и обозначается словом. Ребенок различает обозначаемое и обозначающее, к примеру, 

понимает, что образы «дорога», «огонь», «дом» — это то, что обозначает соответствующие 

объекты подходящим словом, понятием, изображением. В аффективном воображении ребенка 

шестого года жизни начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, 

появляются проекции — приписывания своих отрицательных поступков другому. К шести 

годам ребе нок способен жить в воображаемом мире. 

   Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 
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внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в своем поведении и жизни общества, способен соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами. Шестилетнему ребенку свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) занимает ребенок в группе, 

формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Иерархия мотивов является психологической основой формирования воли и 

произвольности поведения. У шестилетних детей все чаще отмечаются проявления 

целеустремленности при постановке цели, планировании и организации деятельности, 

закрепляется социальная направленность этого волевого качества. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется словарный запас. 

Продолжается обогащение лексики, при этом особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. Дети активно 

осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В 

процессе развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, заметно повышается культура поведения, общения, познания, речи, творчества, 

движений. Основное внимание педагога по-прежнему направляется на формирование 

культуры безопасности личности. Но возможен небольшой пропедевтический курс, связанный 

с формированием начальных представлений о безопасности государства (что такое граница, 

защитники Отечества, государственные символы, памятные даты в истории государства и др.) 

и патриотическим воспитанием будущих граждан России. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей седьмого 

года жизни становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Значителен прирост физической работоспособности и выносливости; проявляются скоростные, 

скоростно- силовые качества, гибкость и ловкость (координация); происходит преобразование 

моторной сферы. Дети могут регулировать и анализировать свои движения (замедлять или 

ускорять темп), изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации, стремятся достичь 

положительного результата, осознанно относятся к качеству выполнения действий. Они 

способны проявить инициативу, выдержку, настойчивость, решительность и смелость. Все эти 

достижения позволяют педагогу расширить круг задач, связанных с витальной безопасностью 

детей: 1) осмысление значения физических упражнений, сна, отдыха, прогулок, правильного 

питания для жизни и здоровья человека; 2) формирование практических навыков: следовать 

правилам ежедневной гигиены, соблюдать режим дня, закаляться, делать зарядку и др. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью ребенка в отношениях с другими людьми, благодаря чему он начинает 

осознавать социальный мир. Общение с родителями и педагогами приобретает все более 

устойчивый внеситуативно- личностный характер (не зависит от конкретной ситуации). 

Взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник 

социальных представлений и оценок, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями 

взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. 

Приобщение к ценностям общества происходит через ценности близких людей, семьи. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — появляется 
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избирательность в общении, ребенок сам выбирает друзей. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 

Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и 

других с точки зрения принятых норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей 

седьмого года жизни формируется позиция самых старших в детском саду — умелых и 

опытных, будущих учеников. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут 

принимать и играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 

окружающей жизни (рассказов взрослых, наблюдаемых событиях), могут сохранять интерес к 

избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют 

отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы 

и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической. Художественно-продуктивная деятельность приобретает 

социальную направленность. Дети начинают осознавать роль искусства и культурных практик в 

жизни человека и человеческого общества. Осваивают первые навыки гармонизации своего 

состояния: доверительное общение с другом или близким взрослым, двигательная активность, 

подвижная игра, самостоятельное художественное творчество (рисование на песке, лепка, 

конструирование), театрализованная деятельность (арт-проживание своего состояния через 

роль), восприятие природы (любование небом, облаками, водой, растениями), общение с 

домашними животными и др. 

Психическое развитие. В различных видах деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются и становятся произвольными познавательные процессы, формируются 

новообразования возраста, проявляется индивидуальность. 

Восприятие становится произвольным, целенаправленным, все больше связывается с 

накопленным опытом (апперцепцией). Развитие восприятия тесно связано с развитием речи и 

наглядно-образного мышления, совершенствованием разных видов продуктивной деятельности. 

Ребенок овладевает широким спектром перцептивных действий (вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства) и к моменту поступления в школу усваивает систему 

сенсорных эталонов. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, способен к созданию оригинальных образов в разных 

видах художественно- продуктивной деятельности. На развитие воображения заметное влияние 

оказывают игра, конструирование, изобразительное творчество, восприятие художественных 

произведений, жизненный опыт и культурные практики ребенка. Развивается опосредованность 

и преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в соответствии с целью, 

условиями, планом действий, способен контролировать и оценивать полученный результат в 

соответствии с поставленной задачей. К семи годам до 20% детей способны самостоятельно 

«генерировать» идеи и разрабатывать план их реализации в воображении. Впечатлительные 

дети могут погружаться в воображаемый мир (в неблагоприятных обстоятельствах 

воображение начинает выполнять защитную и компенсаторную функции). 

Память становится произвольной, для лучшего запоминания ребенок может использовать 

специальные мнемонические приемы: группировка материала, сериация объектов, выявление 

смыслового звена, соотнесение нового и знакомого, повторение и т.д. Эмоционально-

насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. 

Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует эйдетическая память, 

закладываются основы культурной и исторической памяти.Внимание к 7 годам становится 

произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в 
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школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера. Ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

поведения в обществе и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности 

ребенок может поставитьсебя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов и поступков. Он начинает скрывать от других 

людей свои чувства и эмоции, поэтому близкому взрослому и детям иногда трудно его понять. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы. Возникает соподчинение (иерархия) 

мотивов деятельности и поведения. Формируются новые мотивы — желание действовать как 

взрослый, получать одобрение и поддержку со стороны других людей (детей и взрослых). 

Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со 

сверстниками. Формируется самооценка, появляется самокритичность, внутренняя позиция в 

общении и деятельности. Важную роль начинают играть представления о безопасности 

личности, в т.ч. вопросы о своей уникальности (индивидуальности), самостоятельности, 

ответственности, свободе поведения и ее границах. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать затруднения, 

возникающие на пути к ее выполнению, в т.ч. отказываться от спонтанно возникающих 

желаний в пользу важного дела, анализировать ошибки — всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к следованию 

социокультурным нормам, мотивированному соблюдению правил безопасного общения и 

поведения в различных ситуациях. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 

названия предметов, их признаков и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, 

антонимы, существительные с обобщающим значением. Они начинают задавать вопросы о 

значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. Речь 

становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события в форме 

описания, повествования, рассуждения. Особое значение в этом возрасте имеет формирование 

элементарного осознания речи (своей и чужой). Формируется культура речевого общения. 

Высокий уровень речевого развития позволяет ребенку довольно точно описать свое 

физическое состояние (здоров или болен, устал, хочет спать и др.) и настроение (боюсь, 

волнуюсь, скучаю, грущу, удивляюсь, радуюсь и др.), выявить и проанализировать причины 

опасностей (витальных, социальных, экологических, дорожных, пожарных, информационных и 

др.), рассказать о возможных последствиях, назвать способы преодоления трудностей, 

связанных с рисками для жизни или здоровья. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 
К шести годам ребенок: 

• знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные правила 

личной безопасности; 

• имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нужно, 

чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 

врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность жизни и здоровья; самостоятельно и 

правильно выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, носовым платком, старается быть опрятным и аккуратным), 

самостоятельно одевается и раздевается, имеет представление о том, как связаны гигиена и 

здоровье человека; 

• осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а 

затем уже начинать пользоваться; 

• умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие; 
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• может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и поступки 

окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению общепринятых 

норм и правил поведения; 

• чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 

• умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помощью 

речи) решать спорные ситуации; 

• умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий; 

• проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 

совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: 

«Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

• стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный 

настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить растение, 

покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется цветами, 

бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы; 

• применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

 

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 не только 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; 
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• 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ФОРМЫ, МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы «Мир Без Опасности» используются следующие методы 

(наглядные, словесные, практически, игровые) и формы: 

• 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. 

 

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. 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 
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человеческой культуры и социума, поэтому берет на себя роли организатора, инициатора, 

помощника, консультанта. 

 

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) 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. 

 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Основные психолого-педагогические условия по обеспечению детской безопасности: 

• создание эмоционально комфортной атмосферы в ДОУ 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); 



 21 

• 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 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 
Содержание программы «Мир Без Опасности» охватывает следующие виды детской 

безопасности: 

• витальная (безопасность жизни и здоровья ребенка); 

• социальная (азбука безопасного общения и поведения); 

• дорожная; 

• пожарная; 

• экологическая; 

• информационная. 

       Основная часть программного материала направлена на формирование культуры 

безопасности личности, которое включает адаптированное содержание, связанное с 

формированием начальных представлений о безопасности общества и государства (в 

соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста). Содержание 

образовательной работы по формированию культуры безопасности спроектировано на основе 

многоуровневой интеграции задач и содержания всех пяти образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

        Программное содержание представляет собой авторский вариант проектирования 

образовательной деятельности, направленной на формирование культуры безопасности 

личности в четырех возрастных группах дошкольной образовательной организации — 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе. 

Старшая группа 

        С детьми старшего дошкольного возраста 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 
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следует правильно падать (на бок, 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 
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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 6-7 лет 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, 
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соблюдать порядок в своих вещах. 

        Занятия по физической культуре проводятся три раза в неделю с подгруппой детей в 

первой половине дня, из них одно занятие — в игровой форме на воздухе. В теплое время 

года (сентябрь и май) все занятия рекомендуется планировать на воздухе. Длительность 

занятия по физической культуре не должна превышать 30 минут. Выполнение комплексов 

физических упражнений носит более сложный характер, вносятся новые элементы 

спортивных игр. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер, включают 

сложные двигательные задания, направленные на развитие двигательного творчества детей. В 

процессе организации занятий по физической культуре педагог использует методы                страховки 

и учит детей оказывать помощь и поддержку друг другу. 

        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). 

Главное в данном возрасте — поддержка детской самостоятельности: в выборе игры, линий 

ее развития, в распределении ролей, в создании предметно-игровой среды, в изготовлении в 

продуктивных видах деятельности недостающих атрибутов и т.д. 

      При организации предметно-игровой среды педагогу необходимо учитывать 

индивидуальные особенностей детей, гендерный подход к воспитанию мальчиков и девочек, 

интересы и потребности каждого ребенка, предусмотреть использование дополнительного 

(бросового) материала, предметов-заместителей. 

        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, пред- приятия, 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, 
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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. В компьютерных 

играх для дошкольников выделяются три вида задач: игровая, дидактическая и техническая 

(управление компьютером). В одних случаях игра связана с решением какой-то одной задачи, 

в других — сразу со всеми. Содержание компьютерных игр оказывает влияние не только на 

познавательное развитие ребенка, но также и на его физическое и психическое здоровье. 

Поэтому нужно тщательно подбирать компьютерные игры, обращая особое внимание на то, 

чтобы они имели обучающую и развивающую направленность, в них не было бы насилия и 

жестокости, при этом изображение на экране было бы четким, а смена кадров была не 

слишком быстрой (Е.В. Трифонова). Играя в компьютерные игры, ребенок учится 

планировать, предвосхищать цепь элементарных событий, у него развивается способность к 

осознанию своих действий и прогнозированию их результата, формируется тончайшая 

координация движений глаз и рук, что в целом способствует становлению произвольного 

внимания. Это означает начало овладения теоретическим мышлением: ребенок начинает 

думать прежде, чем делать. Формирование основ теоретического мышления обеспечивает 

интеллектуальную подготовку к обучению в школе. 

      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. 

Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности личности 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации — в различные режимные моменты ( в первой и второй половине дня).  

Объём образовательной нагрузки на детей, не превышает максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

Учебный план 

Временной период Количество занятий 

В неделю 1 

В   месяц 4 

В     год 36 

Продолжительность  ОД 

Возрастная группа Продолжительность 

Старшая (5-6 лет) 25 мин. 

Средняя (4-5 лет) 20 мин. 
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2.4. Тематическое планирование 

Старший возраст (5-7 лет) 

 
Месяц, 

неделя 

Тема занятия цель источник 

Сентябрь 

1 

Пожарная 

безопасность  

 

Тили-тили –тили 

бом! стр 84. «Огонь 

друг, огонь враг» 

И.А Лыкова, В.А 

Шипунова  

 Учить детей 

создавать в 

сотворчестве с 

педагогом 

коллективную 

композицию   

2 Дорожная 

безопасность 

Кто участвует в 

движении ? стр 10. 

 «Дорожная азбука» 

И. А Лыкова , 

В.А Шипунова 

 

Дать базовые 

представления о 

дороге, познакомить 

с элементами 

правилами поведения 

на дороге 

3 Экологическая 

безопасность  

Опасность в лесу . 

Стр 46 

«Опасные предметы , 

существа и явление» 

И .А Лыков  

В.А Шипунова 

Дать элементарные 

понятие об опасных 

живых существах. 

4 Социальная 

безопасность  

Что такое хорошо, 

что такое плохо ? 

Русская народная 

сказка  

«Дочь и падчерица» 

стр 79 

«азбука безопасного 

общении и поведения 

«И. А Лыкова ,В .А 

Шипунова 

Поддерживать и 

развивать 

потребность в 

активности и 

самостоятельности в 

разных жизненных 

ситуациях. 

Октябрь 

1 

Витальная 

безопасность 

Себя береги и другим 

помоги 

Стр 83 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

 

Развивающие 

занятие проблемно – 

эвристического 

характера  

2 Социальная 

безопасность 

Мы дружим с книгой 

«Опасные предметы, 

существа и 

предметы» 

И.А Лыкова  

В.А Шипунова 

Наглядно пояснить 

базовые правила 

грамотного 

поведения в быту 

(аккуратно 

обращаться с 

книгами и 

журналами) 

3 Азбука 

безопасного 

поведения 

Что такое плохо? 

Стр.5  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Воспитывать  у детей 

навыки правильного 

поведения в 

экстримальных 

ситуациях, 



 27 

угрожающих жизнью 

и здоровью 

4 Пожарная 

безопасность  

 

«Домики» для огня  

стр 10 

«Огонь –друг,огонь 

враг» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать начальное 

представление о том, 

как человек 

управляет огнем 

через представление 

о «домиках» для огня 

(печь, свеча, лампа, 

фонарь) 

Ноябрь 

1 

Дорожная 

безопасность  

Транспортные 

средства  

стр 20 

И. А Лыкова 

В.А Шипунова 

Расширить 

представление о 

правилах поведения  

в транспорте 

2 Экологическая 

безопасность 

Животные и птицы 

«Опасные предметы, 

существа и явления» 

Расширять 

представления о 

заботливом отношении 

к объектам живой 

природы 

3 Витальная 

безопасность 

Правило поведения 

за столом  

Стр 56, 

«Безопасность жизни 

и здоровья» 

И.А Лыков 

В.А Шипунова 

Совершенствовать 

умение осваивать 

правило культурного 

поведения во время 

приема пищи ( 

тщательно 

пережевывать пищу с 

закрытым  ртом ,не 

кричать , не смеяться 

за столом) 

4 Социальная 

безопасность 

Вместе играем! 

«Азбука безопасного 

общения и 

поведения» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Поддержать интерес к 

осваиванию базовых 

правил культуры 

поведения   и общению 

с другими людьми;  

Поощрять следованию 

общепринятым  

правилом и нормам. 

Декабрь 

1 

Дорожная 

безопасность  

Ездит, плавает летает 

стр 28 «дорожная 

азбука»И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Расширить 

представления о 

разных видах 

транспорта 

2 Пожарная 

безопасность  

Зебра 

Стр 17 

«Дорожная 

азбука»  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Познакомить  с 

элементами правилами 

поведениями на дороге 

3 Дорожная 

безопасность  

Водитель стр 

26  

«Дорожная 

АЗБУКА» И.А 

Познакомить с 

профессией водитель 
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Лыкова  

В.А Шипунова 

4 Пожарная 

безопасность 

Елочка, зажгись 

Стр 46  

Огонь –друг,огонь –

враг  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать начальное 

представление о 

возможных опасностях 

,при обращении с 

огнем 

Январь    

2 Витальная безопасность «Заманчивый мир 

рекламы» 

Информационная 

культура и безопасность 

И.а Лыкова  

ВА Шипунова 

Стр44 

Ознакомить детей  с  

видами реклам ,их 

пользе и вреде. 

3 Социальная 

безопасность 

«Вместе играем»  

Азбука безопасного  

общения  

И поведения» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Поддержать интерес к 

освоению базовых 

правил культуры 

поведения и общения с 

другими людьми; 

поощрять следованию 

общепринятым правилом 

и нормам 

4  Социальная 

безопасность 

«Играем вместе» 

«Безопасность  жизни и 

здоровья « 

И.А Лыкова  

В.А Шипунова 

Учить детей соблюдать 

правила безопасности 

поведения по отношению 

к здоровью детей, во 

время игр в помещении 

Февраль    

1  Витальная безопасность «Закаляться с 

болезнями не знаться»  

Стр 25 

Безопасность жизни и 

здоровью  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Ознакомить детей с 

формой закаливание 

.Ознакомить детей  с 

техникой безопасности. 

2. Дорожная безопасность Тротуар –территория 

вежливых пешеходов  

стр 11 

«Дорожная азбука» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать базовые 

представления о дороге 

,ее значении  и строения 

3 Витальная безопасность «Мой дружок – веселый  

мяч»  

Стр 32 

«Безопасность жизни и 

здоровья»  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать начальное понятие 

о значении  подвижных 

игр , для здоровья 

человека, поддержать и 

развивать потребность в 

движении человека 

4 Социальная 

безопасность 

Что такое хорошо? Что 

такое плохо? Русская 

Развивать и научить 

потребности в 
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народная сказка «Кот, 

петух, и лиса» 

Стр 79 

«Азбука безопасного 

общения и поведения  

И.А Лыкова  

В.А Шипунова  

активности и 

самостоятельности в 

разных жизненных 

ситуациях 

Март  

 

 

 

  

1 Экологическая 

безопасность 

Опасный лед 

«Опасные предметы, 

существа и явления .стр 

27 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать начальное 

представление ,какие 

опасности  таятся в воде, 

затвердевшей от холода. 

2 Пожарная безопасность Огонь- мастер, 

помощник и 

покровитель 

(Где и кем работает 

огонь?(Повар)стр 17 

Огонь друг- огонь  

враг. И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Расширить 

представление о том как 

человек управляет огнем 

( профессии связанные с 

огнем –повар) 

3 Дорожная безопасность КРАСНЫЙ,ЖЕЛТЫ

Й,ЗЕЛЕНЫЙ. 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Стр 15 

Закрепить представление 

детей о назначении 

светофора, о его 

сигналах 

4 Дорожная безопасность  Светофор  

«Дорожная азбука» 

Стр 15  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Познакомить с работой  

и значением светофора 

на дорогах. 

Апрель 

 

   

1 Экологическая 

безопасность 

Свойства воды 

«Опасные предметы, 

существа и явления»  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Изучить с детьми 

свойства воды 

2 Социальная 

безопасность 

Мы дружим с книгой 

«Опасные предметы  

,существа и явления» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Наглядно пояснить 

базовые правила 

грамотного поведения в 

быту. Изучить правила  

использования   

печатных изданийю. 

3  Социальная 

безопасность 

Играем вместе 

«Безопасность жизни 

и здоровью 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Учить детей соблюдать 

правила безопасного 

обращения к здоровью 

других детей. 

4. Социальное «Что такое хорошо, Поддерживать и 
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обеспечение   что такое плохо? 

Русская народная 

сказка  Жихарка 

Стр 78 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

развивать потребность в 

активности и 

самостоятельности в 

разных жизненных 

ситуациях 

май    

1  Витуальная 

безопасность 

Одеваемся с 

умом 

Стр 50 

И.А Лыкова  

В.А Шипунова 

Ознакомить детей с 

процессом одежды, ее  

происхождения. 

2  Социальная 

безопасность 

Волшебное 

слова 

«Здраствуй» 

Стр 21 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать детям  понятие о 

вежливости, дать 

информацию  

3-4 Педагогическая диагностика   

    

Комплексное – тематическое планирование в средней группе (4-5) 

Период (неделя) Вид детской 

безопасности 

тема Программное 

содержание 

Сентябрь    

1-2  Педагогическая 

диагностика 

  

3 Дорожная 

безопасность 

 

Внимание !Дорога! 

Стр 63 

«Дорожная азбука» 

И.А Лыкова В.А 

Шипунова 

Продолжать 

знакомить с дорогой 

как явлением 

культурой 

4 Экологическая 

безопасность  

Природу нужно 

беречь! 

«опасные предметы, 

существа и явления» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Умение формировать  

причинно-

следственные связи 

между действиями 

человека и состоянием 

природы. 

октябрь    

1 Дорожная 

безопасность 

Машины на улицах 

города 

«Дорожная азбука» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Формировать 

практические навыки 

безопасного 

поведения на дороге и 

транспорт е. 

2 Пожарная 

безопасность  

Пожарная машина 

Стр 38 

«Огонь-друг,  огонь 

–враг 

И.А Лыкова  

В.А Шипунова 

Изучить 

представления о 

пожарной техники 

3 Витальная 

безопасность 

Кожа наша защита  

«Безопасность 

Уточнить и расширить 

представления о 
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жизни и здоровья» 

стр 59 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

частях тела  и органах 

чувств человека 

4 Социальная 

безопасность 

Один дома. В дверь 

звонок 

«Азбука безопасного 

общения  и 

поведения «  

Стр 5 

И.А Лыкова 

В.А Шипулина 

Продолжить учить 

,узнавать такие 

ситуации , которые 

могут быть для них 

опасны. Учить 

правильно вести себя , 

оставаясь в 

одиночестве. 

Ноябрь    

1 Витальная 

безопасность 

Профессия 

спортсмен  

Стр 36»Безопасность 

жизни и здоровья « 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Углубить 

представление о 

значение движений, 

двигательной 

активности и 

физических качеств . 

2 Социальная 

безопасность 

Что такое  хорошо? 

Что такое плохо?  

Руская народная 

сказка»Как лиса с 

одной овцой волка 

наказали» 

«Азбука безопасного 

общения и 

поведения»  

И,А Лыкова 

В.А Шипунова 

Поддержать и 

развивать потребность 

в активности и 

самостоятельности в 

разных жизненных 

ситуациях 

3 Дорожная 

безопасность 

Регулировщик 

вместо светофора  

Стр 36 

«Дорожная азбука» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Продолжить 

знакомить с дорогой 

как явлением 

,культуры ; обьяснить 

роль регулировщика 

4 Дорожная 

безопасность 

Инспектор дорожно- 

постовой службы 

(ДПС) стр 38 

«Дорожная азбука»  

И,А Лыкова 

В,А Шипунова  

Продолжить 

знакомить с дорогой 

как явлением, 

культуры; Обьяснить 

роль сотрудников 

дорожно –постовой 

службы (ДПС) 

Декабрь    

1 Социальная 

безопасность 

Что такое хорошо? 

Что такое плохо? 

Русская народная 

сказка «Дочь и 

падчерица» 

«Азбука безопасного 

общения и 

поведения» 

Поддержать и 

развивать потребность 

в активности и 

самостоятельности в 

разных жизненных 

ситуациях 
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Стр 79 

И,А Лыкова 

В,А Шипунова 

2 Дорожная 

безопасность 

Зебра  

Стр 17 

«Дорожная азбука» 

И,А Лыкова 

В,А Шипунова 

Познакомить с 

элементами 

правилами на дороге 

3 Дорожная 

безопасность 

Водитель  

«Дорожная азбука» 

Стр 26 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Познакомить с 

профессией водитель 

4 Пожарная 

безопасность 

Огонь-мастер , 

помощник и 

покровитель 

«Где и кем работает 

огонь?» 

«Огонь –друг,огонь 

враг» 

Стр 15 

И,А Лыкова 

В.А Шипунова 

 

Расширить 

представления о 

профессиях с огнем 

Январь    

2 Экологическая 

безопасность 

Хорошо или плохо? 

Опасные предметы , 

существа и явление» 

И,А Лыкова 

В.А Шипунова 

Учить предвидеть 

последствие 

положительные и 

отрицательные  своего 

поведения по 

отношению к 

объектом природы. 

3 Экологическая 

безопасность 

КТО В ЛЕСУ 

ЖИВЕТ? 

«Опасные предметы 

, существа и 

явления» 

Стр 66 

И.А Шипунова 

В.А Лыкова 

Вызвать  интерес к 

составлению 

коллективной 

сюжетной композиции 

из выделенных лесных 

животных 

4 Витальная 

безопасность 

Строения тела  

«Спинки тростинки» 

Стр 57 

«Безопасность 

жизни и здоровья» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Уточнить и расширить 

представления о 

частях тела , пояснить 

их значение для жизни 

и здоровья человека 

Февраль    

1 Витальная 

безопасность  

Кожа – наша жизнь  

Стр 59 

«Безопасность  

жизни и здоровья» 

Уточнить и расширить 

представления о 

частях тела , пояснить 

их значения для жизни 
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И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

здоровья человека 

2 Пожарная 

безопасность 

Из искры разгорится 

пламя 

«Огонь –друг, огонь 

- враг» 

Стр 3 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Познакомить с огнем 

как явлениям 

культуры и его 

значения в жизни 

человека  (тепло, свет, 

приготовление  еды, 

защита, красота,  и др) 

3 Экологическая 

безопасность 

Опасный лед 

Стр 27 

«опасные предметы, 

существа ,и 

явления»  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Формировать умение 

выполнять причино-

следственные связи 

между действиями 

человека и состоянием 

природой 

4 Экологическая 

безопасность 

Сосульки на крыше  

Стр 78 

«Опасные предметы, 

существа и явления» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек 

разными 

аппликационными 

техниками и созданию 

композиций 

«Сосульки на крыше» 

 

Март    

1 Социальная 

безопасность 

Играем вместе! 

«Безопасность 

жизни и здоровья»  

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности 

поведению по 

отношению к 

здоровью других  

детей 

Во время игр в 

помещении 

2 Пожарная 

безопасность 

Огонь –мастер , 

помощник и 

покровитель. 

«Где и кем работает 

огонь?» 

Стр 17, 

И,А Лыкова 

В.А Шипунова 

Расширить 

представление о том 

как человек управляет 

огнем (профессии, 

связанные с огнем –

повар) 

3. Экологическая 

безопасность 

Весна! 

«Опасные предметы, 

существа и явления» 

И,А Лыкова 

В.А Шипунова 

Расширить 

представление о 

свойствах воды 

4 Дорожная 

безопасность 

Машины на улицах 

города «дорожная 

азбука» И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Формирование 

практические навыки  

Безопасного 

поведения на дороге 

Апрель    
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1 Витальная 

безопасность 

Хорошо на свете 

жить! 

Стр 14 

«Безопасность 

жизни и здоровья» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать представление о 

ценности здоровья, 

поддерживать интерес 

к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения 

2 Социальная 

безопасность 

Один дома.  В дверь 

звонок?  Стр 5 

Азбука безопасного 

общения и 

поведения 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Продолжать учить 

узнавать такие 

ситуации , которые 

могут быть для них 

опасны .Учить 

правильно вести себя , 

оставаясь в 

одиночестве 

3 Витальная 

безопасность 

Зачем режим не 

обходим? 

Стр 23 

«Безопасность 

жизни и здоровья» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Дать начальное 

представление о 

фактах разрушающих 

здоровья человека 

4 Пожарная 

безопасность  

«Огненные сказки» 

Стр 53-54 

«Огонь-друг, огонь-

враг» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Познакомить детей  со 

сказками , где  

встречается огонь 

Май    

1 Социальная 

безопасность 

Играем вместе! 

«Безопасность 

жизни и здоровья!» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности 

поведения по 

отношению к 

здоровью других 

детей, во время игр в 

помещении и на 

участке , нельзя 

бросать песок, палки , 

толкать других детей 

2 Витальная 

безопасность 

Спортивное лето к 

нам пришел. 

«Безопасность 

жизни и здоровья» 

И.А Лыкова 

В.А Шипунова 

Приобщать к 

физической культуре, 

обогащать 

двигательный опыт. 

3-4 Педагогическая 

диагностика 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Согласно ФГОС ДО, развивающая среда современной образовательной организации 

проектируется на основе следующих принципов: содержательной насыщенности, гибкости 

(вариативности), полифункциональности, трансформируемости, безопасности, доступности. 

 

Для организации оптимальной деятельности по реализации парциальной программы 

«Мир без опасности» в группах имеется специально отведенное для занятий место Центр 

«Безопасности», наполненный различным оборудованием и материалом: 

 

 материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и пособия 

по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или 

опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных времен года (гроза, 

пожар, гололед, наводнения и т.д.); 

 иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий; 

 макет проезжей части; 

 макет светофора, дорожных знаков; 

 образцы, схемы, планы группы, микрорайона; 

 иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т.д.); 

 энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии; 

 игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

 наглядно – дидактическое пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Инструменты домашнего мастера», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Родная природа», «Кем быть», «Профессии», «Мой дом», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта». 
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3.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 
 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил в соответствии с санитарными правилами. 

Маркировка детской мебели. Стулья должны быть в комплекте со столом 

— одной группы мебели, которая должна быть промаркирована. Мебель нужно подбирать с 

учетом антропометрических показателей. 

Расстановка кроватей в спальных помещениях. При расстановке кроватей необходимо 

соблюдать следующие расстояния: между кроватями и наружной стеной — 60 см, между 

изголовьями кроватей — 20 см, проходы между рядами кроватей — 100 см. 

Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам. Содержание 

детских игрушек в соответствии с санитарными правилами. Содержание помещений в 

соответствии с санитарными правилами. 

Наличие ограждения отопительных приборов. На отопительных приборах следует 

устанавливать съемные деревянные или металлические решетки, не имеющие повреждений. 

Не допускается ограждение из древесно-стружечных плит. 

Наличие инструкций по охране труда. Инструкции по охране труда должны быть на всех 

рабочих местах. Инструкции утверждаются руководителем образовательного учреждения, 

профсоюзным комитетом и пересматриваются не реже одного раза в три года. 
 
 

Место 

размещения 

Основное 

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Групповая Проведение - Компьютер (интернет) 

- проектор 

- телевизор 

- столы, стулья 

- центр безопасности; 

- центр художественного творчества; 

- уголок для сюжетно-ролевых игр с атрибутами 

для игр; 

- наглядные материалы, дидактические 

материалы по формированию 

культуры безопасности 

комната режимных 

 моментов 

 Совместная и 

 самостоятельная 

 деятельность 

 Проведение 

 ООД в соответствии 

с темой 
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3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАГЛЯДНО- 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 
1. Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Мир Без 

Опасности». — М.: Цветной мир, 2021. 

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Учебно-методическое пособие для реализации Парциальной программы 

«Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 2020. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Учебно- 

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без 

Опасности». – М.: Цветной мир, 2022. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое 

пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – 

М.: Цветной мир, 2015. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и  безопасность. 

Учебно- методическое пособие для реализации Парциальной программы 

«Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 2018. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Учебно- 

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без 

Опасности». – М.: Цветной мир, 2020. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Учебно- методическое пособие для реализации Парциальной программы 

«Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 2018. 

 

Дидактический материал: 

1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. – М.:Цветной           

мир, 2020. 

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на дороге. - М.: Цветной мир, 2021. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. - М.: Цветной мир, 2020. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. - М.: Цветной мир, 2021. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. - М.: Цветной мир, 2021. 
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