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Введение 
 

 

Современный этап развития образования выдвинул в каче-

стве одной из важнейших задач обеспечение полноценного, 

безопасного существования ребенка в обществе. Обеспечение 

детской безопасности — важнейшая задача семьи, общества 

и государства. В современном мире социальная защита детства 

рассматривается в ряду важнейших факторов экономического, 

культурного развития общества. Право ребенка на жизнь, охра-

ну здоровья и безопасность стало одним из социально-

экономических прав и свобод личности и зафиксировано в кон-

ституциях большинства цивилизованных стран.  

Статья 6 «Конвенции о правах ребенка» указывает на то, 

что каждый ребенок имеет право на жизнь и здоровое разви-

тие [20]. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантирует обеспечение безопасности и про-

филактику несчастных случаев, а также организацию охраны 

здоровья детей и обучение навыкам здорового образа жизни. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного обра-

зования подчеркивает, что одним из приоритетных направле-

ний в образовании становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его основными нормами и правила-

ми [33]. Профессиональный стандарт педагога определяет, 

что педагог дошкольного образования принимает участие 

в создании психологически комфортной и безопасной обра-

зовательной среды, способствует обеспечению безопасности 

жизни детей, сохраняет и укрепляет их здоровье, поддержи-

вает эмоциональное благополучие ребенка во время нахож-

дения в образовательной организации [35]. 

Федеральная образовательная программа дошкольного об-

разования направлена на решение задач охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия [35]. 

Сохранение здоровья детей невозможно без приобще-

ния к здоровому образу жизни, формирования интересов, 

потребностей, ценностей, воспитания потребности быть 

здоровым. 
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Реализация подобных задач требует от педагога определен-

ных научных знаний, профессиональных качеств, высокого 

уровня культуры собственного здоровья. В представленных ме-

тодических рекомендациях предложены теоретические и прак-

тические материалы, которые помогут педагогу эффективно 

и интересно для детей организовать процесс приобщения 

к здоровому образу жизни. 
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Теоретико-методологические основы  

формирования здорового и безопасного  

образа жизни 
 
 

Обширный спектр вопросов, имеющих значение для научно-

го исследования теории и практики обеспечения безопасности 

и охраны здоровья детей в дошкольной образовательной среде, 

а также текущее состояние проблемы раскрыто в множестве 

работ. Данные вопросы имеют длительную историю изучения. 

В 1920–30-е гг. ХХ века стали обсуждаться вопросы техники 

безопасности в ДОУ. В конце 30-х гг. в исследованиях 

В. М. Федяковой начала складываться научно обоснованная си-

стема ознакомления дошкольников с безопасностью дорожного 

движения. Методика обучения дошкольников правилам поведе-

ния на улице позже разрабатывалась Э. Я. Степанненковой, 

М. Ф. Филенко и др. [1; 17]. В 60–80-е гг. ХХ века о профилак-

тике несчастий с дошкольниками в ДОУ, дома и на улице гово-

рили в основном специалисты в области медицины. В отече-

ственной педагогике формирование ответственного отношения 

к здоровью традиционно рассматривалось в рамках гигиениче-

ского воспитания и воспитания культуры физического разви-

тия. В рамках данного направления рассматриваются аспекты 

детской безопасности: профилактики травматизма, оказание 

первой медицинской помощи, обучение действиям в некоторых 

опасных ситуациях, чаще природного характера. Этому вопросу 

посвящены исследования Л. Ф. Тихомировой, Т. М. Андреевой, 

М. Б. Большаковой и др. Значительный вклад в исследование 

детской безопасности внесли И. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стёркина, разработавшие программу и учебно-

методическое пособие «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста» [1]. Со временем стало понятно, что посред-

ством только данных сфер педагогического воздействия до-

стичь поворота общественного сознания в сторону образа жиз-

ни здоровьесберегающего не удается. Проблема приняла гло-

бальный масштаб, что способствовало междисциплинарному 

развитию наук о здоровье — медицине, философии, педагогике, 

психологии, и т. д. [18].  
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Здоровое и безопасное существование человека в обществе 

рассматривается как индивидуальная и общественная ценность, 

как система, которая постоянно развивается и меняется. 

В современной литературе, монографиях даются различные 

определения понятия «безопасность жизнедеятельности».  

В. И. Бондин предлагает следующее определение: «Без-

опасность — это состояние защищенности личности, обще-

ства, государства от внешних и внутренних опасностей 

и угроз, базирующееся на деятельности людей, общества, 

государства, мирового сообщества народов по выявлению, 

изучению, предупреждению, ослаблению, устранению, лик-

видации и отражению опасностей и угроз, способных погу-

бить их, лишить фундаментальных материальных и духов-

ных ценностей, нанести неприемлемый, недопустимый объ-

ективно и субъективно ущерб, закрыть путь для выживания 

и развития» [8]. Анализ научной литературы позволяет пред-

положить, что безопасность — сложное и многоплановое по-

нятие, включающее такие взаимодействующие системы, как 

природа, человек, общество, результаты человеческой жиз-

недеятельности и др. 

Рассмотрим трактовку категории «образ жизни» в современ-

ной философской и педагогической литературе. 

Дефиницию «образ жизни» ряд авторов обозначают через 

категории: «уровень жизни» (возможность удовлетворения ма-

териальных, культурных, духовных потребностей), «стиль жиз-

ни» (особенности повседневной жизни), «уклад» (регламент 

общественной жизни), «качество» (комфорт в удовлетворении 

потребностей). В. В. Петленко, А. В. Сахно дополнительно вы-

деляют «ритм жизни», «стандарт жизни». И. И. Брехман, 

В. П. Петленко, И. В. Журавлева, А. Г. Щедрина, Ю. П. Лиси-

цын, Л. Г. Татарникова, М. Ф. Малышева и др. считают, что 

на здоровье оказывают воздействие различные факторы, при 

этом разделяя их на факторы «благополучия», приводящие 

к укреплению и сохранению здоровья, и факторы риска, веду-

щие к его деструкции [9; 24; 25]. Широко известна классифика-

ции Ю. П. Лисицына, согласно которой, образ жизни оказывает 

на здоровье наибольшее давление, его воздействие двояко: он 

или укрепляет (тогда мы можем назвать это здоровый образ 
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жизни), или разрушает (нездоровый образ жизни). Помимо об-

раза жизни, на здоровье сказываются факторы внешней среды, 

биологические причины, уровень медицинского обслуживания. 

В итоге основные факторы делятся на «укрепляющие» и веду-

щие к ослаблению здоровья [25]. Данные факторы детально 

проиллюстрированы в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация факторов, влияющих 

на здоровье человека 

Сферы влияния  

факторов на здоровье 
Группы факторов риска 

Удельный вес 

факторов риска 

Образ жизни Вредные привычки, ку-

рение, употребление ал-

коголя, несбалансиро-

ванное питание, стрес-

совые ситуации, гипо-

динамия, плохие мате-

риально-бытовые усло-

вия, одиночество, низ-

кий культурный и обра-

зовательный уровень, 

высокие темпы урбани-

зации 

49–53 

Генетика, биология  

человека 

Предрасположенность 

к наследственным забо-

леваниям 

18–22 

Внешняя среда Загрязнение воздуха, 

почвы, воды, резкие 

смены атмосферных яв-

лений, повышенные ге-

лиокомические, радиа-

ционные и магнитные 

и другие излучения 

17–20 

Здравоохранение Неэффективность про-

филактических меропри-

ятий, низкое качество ме-

дицинской помощи, не-

своевременность меди-

цинской помощи  

8–10 
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В философских работах В. П. Петленко, Г. И. Царегородцева, 

И. Н. Смирнова, медицинских Ю. П. Лисицына, А. Г. Щедри-

ной, педагогических — Б. А. Воскресенского, Л. Г. Татарнико-

вой, И. Ю. Глиняновой, В. В. Колбанова и др. понятие «здоро-

вый образ жизни» является как отражение логической взаимо-

связи категорий «образа жизни» и «здоровье человека». Таким 

образом, понятие можно вывести логически. Если образ жиз-

ни — это деятельность людей, их труд, быт, условия жизни, то 

здоровый образ жизни — это деятельность людей, направлен-

ная на сохранение и укрепление здоровья [24].  

Д. Д. Степанов, А. М. Цуткин предлагали комплексное опре-

деление понятию «здоровый образ жизни». По их мнению, здо-

ровый образ жизни — это типичные и существенные для дан-

ной общественно-экономической формации виды, типы, спосо-

бы жизнедеятельности человека, укрепляющие адаптивные 

возможности его организма, способствующие полноценному 

выполнению им социальных функций и достижению активного 

долголетия.  

В. А. Троянский предполагает, что наиболее продуктивным 

при определении «здорового образа жизни» должны стать со-

циально-экономический и мировоззренческий аспекты.  

Н. Х. Хакунов выделяет «аспекты собственной жизнедея-

тельности человека, его саморегуляцию». По мнению автора, 

здоровый образ жизни охватывает широкий спектр видов жиз-

недеятельности личностей, общественных групп, включая «мо-

тивы деятельности, ценностные ориентации и распространяясь 

на все стороны знаний, умений, типы общения и поведения лю-

дей, труда и отдыха» [30].  

Специалисты в области основ безопасности жизнедеятель-

ности В. Сапронов, А. Смирнов, Б. Мишин представляют здо-

ровый образ жизни как «индивидуальную систему ежедневного 

поведения человека, обеспечивающую ему физическое, духов-

ное и социальное благополучие в реальной окружающей среде 

(природной, техногенной, социальной) и активное долголе-

тие [33].  

На значение условий гармонизации социального и биологи-

ческого при характеристике здорового образа жизни или откло-

нении от него указывают В. А. Еременко, Ю. П. Лисицын, 
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А. В. Сахно [33]. Согласно определению Ю. П. Лисицына, 

«здоровый образ жизни — это типичные формы жизнедеятель-

ности людей, укрепляющие адаптивные возможности человека, 

способствующие полноценному выполнению им биологиче-

ских и социальных функций и достижению активного долголе-

тия» [24]. 

Структура понятия «здоровый образ жизни» включает эле-

менты: экологические (качество жизни»), культурно-бытовые 

(«стиль жизни»), биологические («стандарт жизни») и социаль-

но-экономические («уровень жизни»). 

В качестве ведущего понятия определена категория «здоро-

вый образ жизни». Данные понятия органично встраиваются 

в макросистему по ряду «человек — природа — социум — 

культура». Выделение и формирование данных понятий позво-

ляет приблизить педагогов и детей к пониманию здорового об-

раза жизни как наиболее доступного и эффективного способа 

укрепления здоровья человека, обеспечения его комфорта 

и безопасности.  

Структурный элемент системы «качество жизни» разъяс-

няется путем введения терминов «качество природной сре-

ды», «качество социальной среды». Качество социальной 

среды детерминируется здоровыми отношениями в социаль-

ной среде и семье. А качество природной среды характеризу-

ется благоприятными природными условиями, возможно-

стью общения человека с природой, что важно для формиро-

вания ценностного отношения к себе как личности 

и к окружающей среде. Стиль жизни можно определить как 

«тип поведения личности, привычки, вкусы, наклонно-

сти» [38]. На основе анализа литературных источников было 

выделено несколько ведущих компонентов повседневной де-

ятельности человека, выполнение которых способствует со-

хранению и укреплению здоровья. Следует отметить, что 

стиль жизни оказывает наибольшее воздействие на станов-

ление образа жизни. Структуризация элементов данного по-

нятия обеспечивается путем конкретизации данных об образе 

жизни, вредном воздействии факторов риска на организм, 

раскрытия особенностей влияния повседневной деятельно-

сти на сохранение здоровье человека. 
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Актуальны исследования посвященные вопросам сохране-

ния здоровья дошкольников. Исследования Н. К. Смирнова 

подтверждают, что качество образования не может рассматри-

ваться вне контекста охраны здоровья, а важной характеристи-

кой образования является совокупность применяемых совре-

менных здоровьесберегающих технологий, основанных на зна-

нии психолого-педагогических и физиологических особенно-

стей развития ребенка. Различные педагогические технологии 

можно оценивать с позиций здоровьесбережения, принимая 

во внимание, насколько при ее реализации выполняется задача 

сохранения здоровья всех участников образовательного про-

цесса [40]. Проводя анализ психолого-педагогической литера-

туры, следует отметить существование большого количества 

работ, посвященных здоровьесбережению на всех уровнях об-

разования, от дошкольного до высшего. 

Б. Б. Егоров рассматривая данную проблему, приходит к вы-

воду, что современная система дошкольного образования 

не создает условия для решения здоровьесберегающих задач, 

так как здоровьесберегающая и образовательная работа, как 

правило, содержательно мало связаны друг с другом. Автор 

приходит к выводу, что этого можно избежать при создании 

таких образовательно-оздоровительных проектов, в рамках 

которых медицинские и педагогические направления работы 

с детьми изначально будут заданы в органичном единстве 

и задачи оздоровления, профилактики и воспитания будут 

решаться комплексно [13]. 

В. Т. Кудрявцев также придерживается мнения о том, что 

оздоровление следует понимать не как комплекс лечебных и про-

филактических мероприятий, а как объединение форм раскрытия 

и развития психофизиологических ресурсов детей [22]. 

Современные авторы также уделяют внимание аспектам со-

хранения и поддержания психологического здоровья и психоло-

гической безопасности ребенка. М. В. Хакимова, Н. А. Шепи-

лова отмечают, что при организации образовательного процесса 

необходимо обращать внимание на охрану нервной системы де-

тей и их психики, а именно: на организацию рационального 

гибкого режима дня, оптимальное, а в период адаптации мини-

мальное количество новой информации, внедрение современ-
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ных здоровьесберегающих форм, обеспечение условий для оп-

тимальной двигательной деятельности детей — самостоятель-

ной и организованной, достаточное время пребывания на све-

жем воздухе и др. [42]. 

В отношении дошкольников А. Э. Садретдинова рассматри-

вает культуру безопасности как «совокупность знаний о без-

опасности, правилах безопасного поведения, здорового образа 

жизни, навыков безопасного поведения в различных жизнен-

ных ситуациях» [37]. В. В. Мошкин культуру безопасности по-

нимает как деятельность человека, обеспечивающую сохране-

ние его жизни, физического и психического здоровья и гармо-

ничное взаимодействие с окружающим миром. В работе 

Э. М. Ребко и А. А. Есиповой культура безопасности определе-

на «как интегральное качество личности, определяющее ее 

направленность на развитие потребности в безопасности на ос-

нове знаний об обеспечении собственной безопасности, без-

опасности окружающих людей, природной среды, взаимосвязи 

человека и природы; умений и навыков безопасного поведения; 

экологических представлений» [32].  

В структуре культуры безопасности всех проанализиро-

ванных исследований присутствуют деятельностная компо-

нента, включающая знания и навыки, и личностная компо-

нента, включающая ценностные и мировоззренческие уста-

новки, регуляторные механизмы, доминирующие мотивы по-

ведения, индивидуальные способности личности, волевые 

качества. 

Т. С. Сантаева считает процесс педагогического обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ будет наиболее 

эффективным при внедрении инновационных подходов к обес-

печению безопасности жизнедеятельности детей [36]. 

Несмотря на широкое освещение данных вопросов, мы стал-

киваемся с необходимостью расширения содержания дошколь-

ного образования, разработки методического обеспечения и со-

держания процесса обеспечения безопасности и охраны здоро-

вья. На протяжении всего дошкольного детства сохраняются 

две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и ДОО: обес-

печение безопасности жизнедеятельности детей и выбор опти-

мальных методов, содержание работы по формированию без-
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опасного и здоровьесберегающего поведения на каждом воз-

растном этапе. Главной целью остается воспитание ценностно-

го отношения детей к здоровью и человеческой жизни, форми-

рование потребности в бережном отношении к своей жизни 

и своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

Очень важно своевременное начало подобной работы. 

К. Ю. Белая считает, что эффективность формирования культу-

ры безопасности жизнедеятельности напрямую зависит от того, 

насколько рано начат этот процесс.  

Современные исследователи считают, что дошкольный воз-

раст является благоприятным периодом для организации рабо-

ты по формированию культуры безопасности жизнедеятельно-

сти [7]. В. А. Девисилов говорил о том, что именно в дошколь-

ном возрасте закладывается первая ступень основ безопасного 

поведения, потому что в дошкольном детстве все получаемые 

навыки, в том числе и навыки безопасного поведения, легко 

вырабатываются и прочно закрепляются [11].  

Старший дошкольный возраст характеризуется определен-

ными предпосылками для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности, которые связаны с интенсивным интеллек-

туальным развитием ребенка, расширением и углублением его 

представлений об окружающем мире, развитием самосознания 

и рефлексии [32]. 

Таким образом, уже в дошкольном возрасте у ребенка 

начинает складываться культура безопасного поведения, кото-

рую можно трактовать как совокупность нескольких компо-

нентов: осознанного отношения к жизни и здоровью человека, 

знаний о безопасности и здоровье человека и умений обере-

гать, поддерживать свои жизнь и здоровье. Внедрение поня-

тия «культура безопасности» обусловлено социальной необ-

ходимостью создания условий для детей, обеспечивающих их 

физическое, психологическое здоровье, защищенность 

и адаптацию. У детей-дошкольников часто наблюдается недо-

статочная готовность к самосохранительному поведению, 

слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, про-

гнозирования последствий своих действий. 

Обучение дошкольников элементам безопасного поведения 

включает в себя формирование определенных мотивов, цен-
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ностных ориентаций, психологических качеств и выполняет 

следующие функции: 

— методологическую, которая обеспечивает освоение деть-

ми совокупности способов, приемов, методов решения пробле-

мы и выбор наиболее рационального метода; 

— познавательно-оценочную, позволяющую отобрать зна-

чимую для него информацию, адекватную сложившимся усло-

виям, для реализации себя как субъекта и сформировать оце-

ночные суждения о происходящем; 

— побудительную, способствующую возникновению стрем-

ления к личностному самосовершенствованию, саморазвитию; 

— активизирующую, которая приводит к росту активности 

и самостоятельности детей, проявлению способностей к плани-

рованию, прогнозированию и регулированию собственной дея-

тельности. 

Реализовать перечисленные функции позволяют такие ком-

поненты умений безопасного поведения, как: 

— когнитивный — обеспечивает способность усвоения и при-

менения полученной информации; 

— оценочный — проявляется в оценке личностью самой се-

бя, своих интересов, возможностей, качеств и места среди лю-

дей и при отсутствии таковых (в ситуации автономного суще-

ствования), является важным регулятором поведения; 

— деятельностный — раскрывает специфику умений безопас-

ного поведения через характер познавательной деятельности. 

Исходя из анализа понятий «опыт» и «безопасное поведе-

ние», Т. Г. Хромцева выделяет понятие «опыт безопасного по-

ведения» — совокупность знаний о правилах безопасной жиз-

недеятельности, умений обращаться с потенциально опасными 

предметами и переживаний, определяющих мотивы поведения 

ребенка.  

Выделяют следующие показатели уровня безопасного пове-

дения ребенка: 

— знания ребенка о правилах безопасного поведения (об ис-

точниках, мерах предосторожности и способах преодоления 

угрозы); 

— умение действовать в ситуации контактов с потенциально 

опасными объектами; 
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— отношение (переживание и понимание ребенком необхо-

димости соблюдения мер предосторожности и своих возможно-

стей по преодолению опасности) [42]. 

Важно формирование у детей не просто знаний и представ-

лений о правильном поведении, но и некоторых практических 

умений и способов деятельности, направленных на обеспече-

ние безопасности. 

Для приобретения навыков и умений используются разнооб-

разные практические методы, позволяющие включить в про-

цесс усвоения знаний различные виды деятельности детей: 

упражнения, игровые ситуации.  
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Возрастные особенности  

формирования представлений  

о здоровом и безопасном  

образе жизни 
 

 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее 

развитие детского организма, совершенствуются все физиоло-

гические функции и процессы, что становится основой станов-

ления базовых представлений о безопасности жизни и здоровья 

человека, формирования практических навыков безопасного 

и здоровьесберегающего поведения. Основной показатель нор-

мы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Движения и действия детей четвертого года жизни становят-

ся все более разнообразными и координированными, что позво-

ляет педагогам и родителям ставить перед детьми посильные 

задачи здоровьесохранного и безопасного для жизни поведе-

ния: самостоятельно умываться, чистить зубы, причесываться, 

раздеваться и одеваться достаточно быстро, в рациональной по-

следовательности, правильно пользоваться столовыми прибо-

рами, уверенно ориентироваться и свободно двигаться в знако-

мом пространстве, экспериментировать с различными материа-

лами, веществами, предметами с целью выявления их свойств 

и возможностей своего тела и др.  

В разных видах деятельности дети, как правило, поглощены 

процессом, а не результатом. Вместе с тем они уже способны 

выполнять различные действия по своему желанию (во избежа-

ние опасностей, угрожающих жизни и здоровью детей, необхо-

дим контроль со стороны взрослых, не препятствующий прояв-

лению детской активности).  

Дети более сознательно и сосредоточенно наблюдают 

за показом действий педагога, стараются выслушивать 

и осмыслить его пояснения, пытаются освоить новые спосо-

бы деятельности и поведения. Это позволяет начинать зна-

комство детей с элементарными правилами поведения в бы-

товых ситуациях (дома), в детском саду, на прогулках, в об-

щении с природой.  
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Социальная ситуация развития характеризуется все возрас-

тающей самостоятельностью ребенка, расширением его зна-

комства с окружающим миром (природным и социальным). 

Особые изменения наблюдаются в общении: на смену сотруд-

ничеству раннего возраста приходит познавательная форма об-

щения, основной мотив которой — познание окружающего ми-

ра. Общение с близкими взрослыми (родителями, педагогами) 

постепенно приобретает внеситуативный характер. Взрослый 

по-прежнему — главный партнер по общению, однако начинает 

усложняться общение ребенка со сверстниками, формируются 

элементарные навыки совместной деятельности, основанные 

на первых представлениях о социально приемлемых нормах 

общения.  

Становление познавательных процессов, развитие личностных 

качеств ребенка происходит через игру. Память пока непроизволь-

ная, но ребенок легко запоминает то, что его привлекло, заинтере-

совало, вошло в практический опыт, культурные практики (в т. ч. 

навыки безопасного поведения). Ощущение и восприятие посте-

пенно утрачивают аффективный характер, к четырем годам вос-

приятие приобретает черты произвольности — ребенок способен 

недолгое время целенаправленно наблюдать, рассматривать, срав-

нивать, вести поиск. Результаты самостоятельных наблюдений, 

сравнений, элементарных опытов позволяют ребенку раскрыть 

смысл понятий, связанных с безопасностью жизни и здоровья: 

опасно/безопасно, страшно / не страшно, болезнь/здоровье, горя-

чо/холодно, полезно/вредно и др.  

Мышление ребенка формируется благодаря активному раз-

витию речи и общению с близкими взрослыми. До 3,5–4 лет ве-

дущим является наглядно-действенное мышление, в котором 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мыш-

ления. Развитие наглядно-образного мышления проявляется 

в способности ребенка отделять образ от конкретного предмета 

и обозначать его с помощью слова. Ребенок открывает социаль-

ный смысл понятий «можно», «нельзя», «так принято», «прави-

ло», «так делают все воспитанные люди» и др. Это позволяет 

начинать знакомство детей с элементарными нормами поведе-

ния как некими устойчивыми образцами, имеющими силу 

в разных ситуациях.  
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Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлени-

ем и является основой появления наглядно-образного мышле-

ния. Именно воображение позволяет ребенку открыть и при-

нять в качестве эталона поведение другого человека и героя ли-

тературного или анимационного произведения.  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность 

и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием 

и пытается сознательно «направлять» его на материалы, пред-

меты, инструменты, сооружения с целью их познания. 

При этом он самостоятельно актуализирует «правила» обраще-

ния с потенциально опасными объектами (даже проговаривает 

их вслух).  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок, 

подвижен, зависим от наличной ситуации и ближайшего окру-

жения. Если близкие взрослые понимают и принимают его, то 

и общая ситуация развития благоприятна: ребенок положитель-

но оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка 

и базовое доверие к миру.  

Представления о безопасности жизни и здоровья эмоцио-

нально окрашены (например, даже упоминание о болезни вы-

зывает у малышей тревогу и, напротив, сообщение о хорошей 

погоде и предстоящей прогулке дарят радость). Произвольность 

поведения еще только начинает формироваться, поэтому дея-

тельность детей четвертого года жизни носит неустойчивый ха-

рактер. Они не могут удержать в сознании цель, планировать 

последовательность действий, оценивать результат.  

На устойчивость и результативность деятельности большое 

влияние оказывает выбор привлекательного мотива деятельно-

сти (сделать что-то для себя, для своей игры).  

Центральным механизмом развития личности остается под-

ражание: ребенок копирует поступки и действия взрослых, еще 

не до конца осознавая их смысла. Трехлетний ребенок испыты-

вает эмоциональное удовлетворение и радость от признания 

своих успехов. Однако уже к трем с половиной годам он может 

достаточно адекватно оценивать свои возможности и начинает 

осознавать самого себя. У ребенка появляются первые пред-

ставления о себе как о личности, которая действует по своей 

воле, самостоятельно. В этом возрасте развитие самосознания 
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связывается с отделения себя от других, с появлением позиции 

«Я» и положительного отношения к своему имени. Любимым 

выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важ-

но поощрять желание сделать что-то самостоятельно, без по-

мощи взрослого. Воспитателю второй младшей группы следует 

особое внимание обращать на развитие самостоятельности де-

тей и поддержку индивидуальности. 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие дет-

ского организма, совершенствуются все физиологические 

функции и процессы, что позволяет педагогам и родителям зна-

чительно обогатить практический опыт детей, связанный 

с культурой безопасности личности. Создаются условия для 

расширения опыта детей в разных видах безопасности: виталь-

ной (например, дети знают, что во время работы с бумагой 

и тканью следует аккуратно пользоваться ножницами, переда-

вать их друг другу, направляя кольцами вперед); экологической 

(для конструирования из природного материала можно соби-

рать только те шишки, желуди, листья и ветки, которые лежат 

на земле, чтобы беречь природу); социальной (без разрешения 

старших не следует брать игрушки и угощения у незнакомых 

людей), пожарной (нельзя пользоваться электроприборами вне 

присутствия взрослых), дорожной (нужно понимать сигналы 

светофора), информационной (представление о том, что для де-

тей создаются специальные книги, журналы, мультфильмы, те-

лепередачи, из которых дети узнают много нового и полезного 

без вреда для своего здоровья) и др.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Дети пятого года жизни владеют всеми видами основных дви-

жений, постепенно приобретающими преднамеренный и целе-

устремленный характер. Им интересны и доступны достаточно 

сложные движения, требующие проявления координации, лов-

кости, точности выполнения. Дети продолжают осваивать 

окружающее пространство и учатся управлять своим телом без 

риска для жизни и здоровья (как своего, так и других людей — 

детей и взрослых). Они испытывают большую потребность 

в двигательных импровизациях, «открытии» возможностей сво-

его тела, в т. ч. рук. При этом следует учитывать, что дети пято-

го года жизни охотно берутся за выполнение любой двигатель-
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ной (моторной) задачи, но часто не учитывают свои реальные 

возможности, не имеют опыта преодоления затруднений, по-

этому могут оставить дело незавершенным, переключившись 

на другое занятие. Поэтому воспитатель средней группы созда-

ет условия для развертывания разных видов детской деятельно-

сти и при этом ставит задачу формировать у детей ответствен-

ность за выполнение правил (условий), освоение способа, до-

стижение определенного результата.  

Социальная ситуация развития характеризуется вхождением 

ребенка в мир социальных отношений с другими людьми — 

детьми и взрослыми. Общение ребенка с близкими взрослыми 

развивается и совершенствуется, приобретая личностные фор-

мы: он стремится к обсуждению своего поведения, поступков 

и действий других людей с позиции соблюдения нравственных 

норм. Общение с родителями и педагогами приобретает внеси-

туативный характер — ребенок интересуется событиями, выхо-

дящими за рамки той ситуации, в которой он находится в дан-

ный момент. Основной мотив общения — познание окружаю-

щего мира (природного, бытового, социального) и осмысление 

того, что в нем происходит. Важное место при этом занимают 

вопросы о безопасности личности, социума (общества), приро-

ды, культуры.  

Важнейшим условием развития личности ребенка становит-

ся группа детей (сверстников и детей другого возраста). Ребе-

нок сравнивает себя с другими детьми, которые выступают 

своеобразным «зеркалом» для познания и оценки самого себя. 

В общении с другими детьми ребенок активно проверяет 

и применяет предложенные взрослым социальные правила 

и нормы, начинает предпочитать сверстника взрослому партне-

ру по совместной деятельности (игра, конструирование, театр, 

исследование, экспериментирование и др.).  

Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится более раз-

нообразной, развернутой, длительной. В основе игровых сюже-

тов — имитация отношений между людьми, в т. ч. с учетом 

гендерных ролей (праздники, эпизоды реальной жизни, знако-

мых сказок, мультфильмов), активное использование разнооб-

разных игрушек, предметов, материалов на основе выявления 

широкого спектра их свойств и функций (в т. ч. связанных с ви-
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тальной, социальной, экологической, пожарной безопасно-

стью). В игре «зреет» личность ребенка, ярко и свободно про-

является его индивидуальность.  

Детей пятого года жизни все более глубоко начинают инте-

ресовать вопросы, связанные с личной свободой и безопасно-

стью. Эти вопросы могут стать предметом обсуждения во время 

бесед, занятий, прогулок, экскурсий (в т. ч. виртуальных). 

Для осмысления правил поведения важную роль начинает иг-

рать искусство — художественная литература, детский театр, 

музыка и др.  

Психическое развитие. Ребенок пятого года жизни активно 

развивается в разных видах деятельности (игре, общении, по-

знании, конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др.). 

Он способен к выполнению несложных трудовых поручений 

и к совместным действиям «рядом» в коллективе сверстников 

или в разновозрастной группе при участии взрослого в роли ор-

ганизатора, «режиссера» события. Ощущение и восприятие по-

степенно утрачивают аффективный характер: начинают диффе-

ренцироваться перцептивные (практические, обследователь-

ские) и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 

более осмысленным и целенаправленным. Совершенствуются 

все его виды (зрительное, слуховое, осязательное и др.).  

Отмечается новый уровень сенсорного развития: совершен-

ствуются различные виды ощущений, наглядных представле-

ний, повышается острота зрения и цветоразличение. Совер-

шенствуется восприятие сенсорных эталонов (форма, цвет, ве-

личина, пропорции, фактура и др.), ребенок овладевает перцеп-

тивными действиями и выявляет наиболее характерные свой-

ства объектов. Все это позволяет педагогу ставить более слож-

ные задачи, связанные с открытием ребенком возможностей 

своего тела в познании окружающего мира, значении органов 

чувств, в т. ч. культурно-гигиенических навыков, связанных 

с уходом за органами зрения, слуха, обоняния, осязания. Одна-

ко следует помнить, что сенсорные эталоны по-прежнему 

остаются для ребенка предметными, т. е. существуют в тесной 

связи с обследуемым материалов или предметом. Поэтому и та-

кие понятия, как «опасный/безопасный», «полезный/вредный», 

«удобный / не удобный» (по отношению к мебели, одежде, обу-
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ви), «больной/здоровый», «съедобный/ядовитый», «добрый/злой», 

«веселый/грустный» и мн. др., сначала осваиваются детьми 

в конкретных ситуациях, переносятся в новые смысловые кон-

тексты и благодаря этому постепенно обобщаются, что позво-

ляет связать их с норами поведения, безопасного для жизни, 

здоровья и личности человека.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, 

причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем 

произвольное запоминание. Запоминание и воспроизведение 

происходят в естественных условиях и зависят от мотивации 

ребенка. Постепенно складывается долговременная память, ос-

новной механизм которой — связь запоминаемого с эмоцио-

нальными переживаниями. Ребенок уже может обратиться 

к своей памяти и найти в ней общие «правила», примеры эта-

лонного поведения (из книг, мультфильмов, телепередач) и свои 

личные представления, понятия, умозаключения, пережитые 

и осмысленные ситуации.  

Наглядно-образное мышление становится ведущим. Посте-

пенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышле-

ния: ребенок способен понять эмоциональное состояние друго-

го человека и дифференцировать свои желания и побуждения 

от желаний и побуждений других людей, осваивает социально-

приемлемые способы проявления чувств и отношений.  

Воображение настолько хорошо развито, что с его помощью 

ребенок может найти и разработать творческий замысел, заме-

нить реальные предметы воображаемыми, способен составить 

в уме простейший алгоритм действий. Воображение детей яв-

ляется одним из важных стимулов роста активности и самосто-

ятельности за счет хорошо освоенных способов действий, 

в т. ч. с использованием знакомых инструментов. Именно вооб-

ражение помогает ребенку представить причины и возможные 

последствия опасностей, найти выход из затруднительных си-

туаций, «примерить» эталоны общения и поведения.  

В речевом развитии наступает период словесного творче-

ства, расширяется опыт словообразования и конструирования 

самостоятельных высказываний в форме описаний, повество-

ваний, элементарных рассуждений. Активный словарь обога-

щается словами, обозначающими качества предметов, материа-
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лов и производимые с ними действия. Главное направление ре-

чевого развития — освоение связной монологической речи. Ре-

бенок может рассказать о своих опасениях и тревогах, способен 

описать свое настроение и состояние во время болезни, готов 

к общению с другими людьми (детьми и взрослыми) на основе 

соблюдения социокультурных норм коммуникации.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый и произ-

вольный характер. Устойчивость внимания возрастает при вос-

приятии привлекательных объектов, слушании интересных ли-

тературных произведений, выполнении интеллектуально зна-

чимых действий (игры-головоломки, лото, лабиринты, решение 

проблемных ситуаций).  

Эмоциональная сфера становится все более устойчивой. 

Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться 

в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с близки-

ми взрослыми или детьми. Ребенок начинает осознавать свои 

чувства, настроения, отношения. Одной из задач педагога явля-

ется ознакомление детей с социально приемлемыми способами 

гармонизации своего состояния (доверительная беседа с близ-

ким взрослым, «разговор» с любимой игрушкой, художествен-

ное творчество, подвижная игра, общение с природой — любо-

вание водой, облаками, цветами и др.).  

Основным механизмом развития личности остается подра-

жание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания 

о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться 

самооценка. Ребенок пятого года жизни оценивает себя более 

реалистично, чем год назад, он реагирует на похвалу взрослых, 

соотнося с ней свои успехи. В этом возрасте ребенок еще 

не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, 

что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен 

не сиюминутный успех, а устойчивость достижений и успехов. 

Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребе-

нок учится правильно оценивать свои возможности, у него 

формируется уровень притязаний, развивается внутренняя по-

зиция. В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, 

формируется произвольность деятельности и поведения. Про-

исходит развитие важнейшего волевого качества — целе-

устремленности. Индивидуальная целеустремленность посте-
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пенно приобретает общественную направленность, что позво-

ляет выявлять социально значимые мотивы деятельности и по-

ведения.  

На шестом году жизни совершенствуется физическое разви-

тие детей: стабилизируются физиологические функции и про-

цессы, укрепляется нервная система, обогащается двигатель-

ный, познавательный, социокультурный и художественный 

опыт. На этой основе расширяется спектр задач, связанных 

с формированием культуры безопасности личности, даются ба-

зовые представления о безопасности общества.  

Все это позволяет более четко структурировать содержание 

образовательной работы, направленной на освоение детьми ос-

нов 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 привлекатель-

ных мотивов все чаще выступают те, которые связаны с осмыс-

лением ребенком ценностей здоровья, семьи, общения, взаимо-

действия, саморазвития и др. Дети овладевают сложными ви-

дами движений (действий), различными способами их выпол-

нения, некоторыми элементами техники. При этом заметно 

улучшаются показатели ловкости, координации, скорости. Это 

позволяет педагогу создавать условия для проявления детьми 

самостоятельности, активности, инициативы. Важным момен-

том 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 отноше-

ний сотрудничества с близкими взрослыми, попытками всту-

пать в диалог и оказывать влияние (социальное эксперименти-

рование). Общение ребенка с родителями и педагогами стано-

вится все более разнообразным и личностно значимым — 

взрослый выступает для него источником социальных позна-

ний, эталоном поведения в различных ситуациях. Дети шестого 

года жизни нуждаются в уважении, взаимопонимании, общно-
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сти взглядов и обижаются, если их не выслушивают, с их мне-

нием 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 совмест-

ной деятельности (например, умеет организовать игру, приду-

мывает необычные темы для конструирования, имеет необыч-

ную коллекцию).  

Для общения важными становятся личностные качества дру-

гого ребенка: внимательность, отзывчивость, уравновешен-

ность. 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 дру-

гие). 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. Де-

ти шестого года жизни создают и увлеченно обыгрывают моде-

ли разнообразных отношений между людьми, между человеком 

и природой, человеком и техникой, в т. ч. основанные на пред-

ставлениях о возможных опасностях, их предвидении и пре-

одолении (например, «Пожар на корабле», «Арктическая экспе-

диция», «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 развива-

ются. Плановость и продуманная согласованность игры сочета-

ется 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 
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в играх представления, почерпнутые из фильмов, мультфиль-

мов, книг, рассказов взрослых, наблюдаемых событиях. В ак-

тивной деятельности развивается личность ребенка, совершен-

ствуются познавательные процессы и формируются новообра-

зования возраста. Дети могут согласовывать и планировать свои 

действия, нести ответственность за качество достигнутого ре-

зультата.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются раз-

личные виды ощущения, восприятия, наглядных представле-

ний. Наблюдается переход от непроизвольного и непосред-

ственного запоминания к произвольному и опосредованному 

запоминанию и припоминанию.  

Шестилетний ребенок может использовать повторение как 

прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоцио-

нально насыщенные события, которые могут оставаться в дол-

говременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо 

развиты механическая память и эйдетическая — восстановле-

ние в памяти зрительного образа увиденного, постепенно фор-

мируется смысловая память.  

Память объединяется с речью и мышлением и начинает при-

обретать интеллектуальный характер, ребенок начинает рас-

суждать, делать умозаключения, высказывать догадки. Тело, 

мозг, жизнь, здоровье и безопасность человека дают увлека-

тельное для детей содержание интеллектуальных открытий, 

в которых сочетаются «ясные» и «неясные» знания (по опреде-

лению Н. Н. Поддьякова), делаются наблюдения и обобщения, 

выдвигаются смелые «гипотезы». Шестилетним детям можно 

предложить для размышлений и обсуждений следующие во-

просы: «Зачем человек спит и почему видит сны? Как будет вы-

глядеть человек, если перестанет стричь волосы и ногти? По-

чему человек не умеет летать как птица? Кто самый самый... 

(высокий, тяжелый, быстрый, сильный и др.) человек на плане-

те? Зачем человеку нужны руки (ноги, глаза, уши, язык, сердце 

и др.)? Что можно успеть сделать за одну минуту?».  

Существенные изменения происходят в умении ориентиро-

ваться в пространстве — ребенок выделяет собственное тело, 

ведущую руку, ориентируется в плане комнаты, выявляет ос-

новные пространственные характеристики (далеко или близко, 
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вверху или внизу, сзади или спереди, над землей или под зем-

лей и др.). Пока еще затруднена ориентировка во времени: 

от восприятия режимных моментов ребенок переходит к вос-

приятию дней недели и сезонов, имеет представление о про-

шлом мамы и бабушки, пытается осмыслить настоящее, но по-

чти не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим у детей 

шестого года жизни, однако именно в этом возрасте заклады-

ваются основы словесно-логического мышления, дети начина-

ют понимать позицию другого человека в знакомых для себя 

ситуациях.  

Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма дет-

ского мышления к децентрации — способности принять и по-

нять 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 предме-

ты, явления, ситуации воображаемыми. Это позволяет начать 

знакомство детей с условными знаками — разрешающими, за-

прещающими, предписывающими (дорожными, экологически-

ми, социальными, бытовыми).  

В сознании растущего человека образ предмета отделяется 

от самого предмета и обозначается словом. Ребенок различает 

обозначаемое и обозначающее. К примеру, понимает, что обра-

зы «дорога», «огонь», «дом» — это то, что обозначает соответ-

ствующие объекты подходящим словом, понятием, изображе-

нием.  

В аффективном воображении ребенка шестого года жизни 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, 

например появляются проекции — приписывания своих отри-

цательных поступков другому. К шести годам ребенок способен 

жить в воображаемом мире. Внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внима-

ния, оно становится более опосредованным. Эмоциональная 

сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в своем поведении и жизни обще-

ства, способен соотносить свое поведение и эмоции с приня-
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тыми нормами и правилами. Шестилетнему ребенку свой-

ственны открытость, искренность, впечатлительность, избира-

тельность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в про-

цессе 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 явля-

ется психологической основой формирования воли и произ-

вольности поведения. У шестилетних детей все чаще отмеча-

ются проявления целеустремленности при постановке цели, 

планировании и организации деятельности, закрепляется соци-

альная 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 лек-

сического запаса словами сходного (синонимы) или противопо-

ложного (антонимы) значения, а также многозначными слова-

ми. Дети активно осваивают построение разных типов текстов: 

описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи они начинают активно пользоваться разными спо-

собами связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом его струк-

туру.  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

детского организма: стабилизируются все физиологические 

функции и процессы, совершенствуется нервная система, за-

метно повышается культура поведения, общения, познания, ре-

чи, творчества, движений.  

Основное внимание педагога по-прежнему направляется 

на формирование культуры безопасности личности. Но возмо-

жен небольшой пропедевтический курс, связанный с формиро-

ванием начальных представлений о безопасности государства 

(что такое граница, защитники Отечества, государственные 

символы, памятные даты в истории государства и др.) и патрио-

тическим воспитанием будущих граждан России. Развитие мо-
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торики и становление двигательной активности. Движения де-

тей 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 

(например, замедлять или ускорять темп), изменять и перестра-

ивать их в зависимости от ситуации, стремятся достичь поло-

жительного результата, осознанно относятся к качеству выпол-

нения действий. Они способны проявить инициативу, выдерж-

ку, настойчивость, решительность и смелость. Все эти дости-

жения позволяют педагогу расширить круг задач, связанных 

с витальной безопасностью детей:  

1) осмысление значения физических упражнений, сна, отды-

ха, прогулок, правильного питания для жизни и здоровья чело-

века;  

2) формирование практических навыков: следовать правилам 

ежедневной гигиены, соблюдать режим дня, закаляться, делать 

зарядку и др.  

Социальная ситуация развития характеризуется все возрас-

тающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в от-

ношениях с другими людьми, благодаря чему он начинает осо-

знавать социальный мир. Общение с родителями и педагогами 

приобретает все более устойчивый внеситуативно-личностный 

характер. Взрослый начинает восприниматься ребенком как 

особая, целостная личность, источник социальных представле-

ний и оценок, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуж-

дениями 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 избирательность в общении, ребенок сам 

выбирает друзей. Социальные роли в группе становятся устой-

чивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социаль-

ном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом 

в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать 
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себя и других с точки зрения принятых норм, критиковать по-

ступки 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. Ро-

левые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, 

дети легко используют предметы-заместители, могут прини-

мать 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, мульт-

фильмов и окружающей жизни (рассказов взрослых, наблюдае-

мых событиях), могут сохранять интерес к избранному игрово-

му сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Модели-

руют отношения между различными людьми, плановость и со-

гласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мо-

тивы и морально-нравственные основания, общественный 

смысл человеческой деятельности, игра становится символиче-

ской.  

Художественно-продуктивная деятельность приобретает со-

циальную направленность. Дети начинают осознавать роль ис-

кусства и культурных практик в жизни человека и человеческо-

го общества. Осваивают первые навыки гармонизации своего 

состояния: доверительное общение с другом или близким 

взрослым, двигательная активность, подвижная игра, самостоя-

тельное 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.  

В различных видах деятельности развивается личность ре-

бенка, совершенствуются и становятся произвольными позна-

вательные процессы, формируются новообразования возраста, 

проявляется индивидуальность. Восприятие становится произ-

вольным, целенаправленным, все больше связывается с накоп-

ленным опытом (апперцепцией). Развитие восприятия тесно 

связано с развитием речи и наглядно-образного мышления, со-
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вершенствованием 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 вообра-

жаемыми, способен к созданию оригинальных образов в раз-

ных видах художественно-продуктивной деятельности. На раз-

витие воображения заметное влияние оказывают игра, констру-

ирование, изобразительное творчество, восприятие художе-

ственных произведений, жизненный опыт и культурные прак-

тики ребенка. Развивается опосредованность и преднамерен-

ность воображения — ребенок может создавать образы в соот-

ветствии с целью, условиями, планом действий, способен кон-

тролировать и оценивать полученный результат в соответствии 

с поставленной задачей.  

Память становится произвольной, для лучшего запоминания 

ребенок может использовать специальные мнемонические при-

емы: 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, функциониру-

ет эйдетическая память, закладываются основы культурной 

и исторической памяти.  

Внимание к семи годам становится произвольным, что явля-

ется непременным условием организации учебной деятельно-

сти в школе. Повышается объем внимания, оно становится бо-

лее опосредованным.  

Ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы поведения в обществе и пытается им соответствовать. 

В процессе совместной деятельности ребенок может поставить 

себя 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 
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линии поведения — ведущими становятся моральные, обще-

ственные мотивы. Возникает соподчинение (иерархия) мотивов 

деятельности и поведения. Формируются новые мотивы — же-

лание действовать как взрослый, получать одобрение и под-

держку со стороны других людей (детей и взрослых). Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в от-

ношениях со сверстниками. Формируется самооценка, появля-

ется самокритичность, внутренняя позиция в общении и дея-

тельности.  

Важную роль начинают играть представления о безопасно-

сти личности, в т. ч. вопросы о своей уникальности (индивиду-

альности), самостоятельности, ответственности, свободе пове-

дения 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 следо-

ванию социокультурным нормам, мотивированному соблюде-

нию правил безопасного общения и поведения в различных си-

туациях.  

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расши-

ряется запас слов, обозначающих названия предметов, их при-

знаков и действий. Дети свободно используют в речи синони-

мы, антонимы, существительные с обобщающим значением. 

Они начинают задавать вопросы о значении разных слов, пони-

мают переносное значение слов разных частей речи. Речь ста-

новится объяснительной: ребенок последовательно и логично 

излагает события в форме описания, повествования, рассужде-

ния. Особое значение в этом возрасте имеет формирование 

элементарного осознания речи (своей и чужой). Формируется 

культура речевого общения. Высокий уровень речевого разви-

тия позволяет ребенку довольно точно описать свое физическое 

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

и настроение (боюсь, волнуюсь, скучаю, грущу, удивляюсь, ра-

дуюсь и др.), выявить и проанализировать причины опасностей 

(витальных, социальных, экологических, дорожных, пожарных, 

информационных и др.), рассказать о возможных последствиях, 



35 

 

назвать способы преодоления трудностей, связанных с рисками 

для жизни или здоровья [26].  

В целом в старшем дошкольном возрасте расширяются 

представления и жизненный опыт детей, отношение к здоровью 

существенно меняется. Но наблюдается смешение понятий 

«здоровья» и «отсутствия болезни», дети способны определять 

угрозы здоровью, как от личных действий, так и от окружаю-

щей среды. При определенной образовательной работе дети со-

относят понятие «здоровье» с выполнением определенных пра-

вил, режима, занятий физкультурой и т. д. В этом возрасте дети 

начинают выделять и психический, и социальный компоненты 

здоровья. Но, несмотря на имеющиеся представления о здоро-

вье и способах его сохранения, в целом отношение к нему у де-

тей старшего дошкольного возраста остается достаточно пас-

сивным. Это объясняется недостатком у детей необходимых 

знаний о здоровом образе жизни, и отсутствие осознанием 

опасностей нездорового поведения человека. 

Стоит отметить, что большая часть здоровьесберегающего 

поведения детей старшего дошкольного возраста определяется 

их подготовкой. При целенаправленном воспитании, обучении, 

закреплении в повседневной жизни правил гигиены, соответ-

ствующей мотивации занятий физкультурой отношение детей 

к своему здоровью существенно меняется. Сформированность 

отношения к здоровью как к главной ценности в жизни стано-

вится основой формирования у детей потребности в здоровом 

образе жизни. Таким образом, наличие этой потребности помо-

гает решить важнейшую психологическую и социальную зада-

чу становление у ребенка позиции субъекта своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

Основы сформированности здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста выражаются через существование зна-

ний и представлений об элементах здорового образа жизни (со-

блюдение режима дня, дозированной двигательной активности) 

и умений реализовывать их в поведении и деятельности до-

ступными для ребенка способами (владение культурно-

гигиеническими навыками, выполнение зарядки). 

Дополняя знание ребенка дошкольного возраста о феномене 

здорового образа жизни разными, непохожими друг на друга 
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жизненными ситуациями (в повседневной жизни, дома, в учебе 

и труде), воспитатель способствует расширению представлений 

детей о здоровом образе жизни. В процессе становления пред-

ставлений ребенка дошкольного возраста о здоровом образе 

жизни определяющим является личный пример значимых 

взрослых. Воспитательное действие примера определяется 

возможностью и способностью детей к подражанию. В процес-

се общения со взрослыми и путем подражания ему дети до-

школьного возраста легче усваивают примеры здорового образа 

жизни. 

 

  



37 

 

Игры и упражнения  

для приобщения к здоровому и безопасному  

образу жизни 
 
 

Применение в практике проблемных ситуаций обеспечивает 

оптимальное сочетание самостоятельной поисковой деятельно-

сти детей с усвоением готовых научных выводов. Проблемное 

обучение направлено на воспитание самостоятельности, разви-

тие логического, рационального и творческого мышления и по-

знавательных способностей. Все ситуации, предлагаемые де-

тям, носят игровой характер, в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. Их преимущество заключается 

в следующем: 

— максимальная активность каждого ребенка; 

— поддержание устойчивого интереса дошкольников к дан-

ной деятельности и высокий эмоциональный фон; 

— возможность коллективного и индивидуального исполь-

зования; 

— возможность использования как в ДОУ, так и в семье. 

Нами была предложена, отобрана и модифицирована серия 

игровых проблемных ситуаций, направленных на уточнение 

и систематизацию знаний об опасных ситуациях, формирова-

ние и закрепление новых способов поведения. 

Упражнения — многократное повторение ребенком ум-

ственных или практических действий заданного содержания. 

Благодаря упражнениям дети овладевают различными спосо-

бами умственной деятельности и практическими умениями. 

Эффективно применение конструктивных и творческих упраж-

нений. Конструктивными называют упражнения, в которых ре-

бенок реализует задачи, аналогичные тем, которые решал под 

руководством педагога, таким образом, овладевая умением пе-

реносить ранее усвоенные способы действий на новое содер-

жание, например, разбирая знакомую проблемную ситуацию, 

произошедшую при других условиях. Творческие упражнения 

требуют комбинирования, иного сочетания знаний и умений, 

которыми уже владеет ребенок. Например, использование из-

вестных приемов в нестандартных ситуациях, способы без-
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опасного поведения в различных новых местах: на улице, 

в транспорте, магазинах, учреждениях. Упражнения «Знако-

мый, свой, чужой», «Разговор по телефону», «Мои адрес и те-

лефон», «Найди свой дом». 

Игровые методы и приемы обучения вызывают у ребенка 

повышенный интерес, положительные эмоции. Это творческая, 

свободная деятельность, предполагающая проигрывание опре-

деленных задач и ситуаций, принятие роли и выбора способа 

взаимодействия. В игре происходит не только совершенствова-

ние и закрепление знаний, но и трансформация, преобразова-

ние, оперирование ими в зависимости от игровой ситуации. 

В процессе игры могут отрабатываться технология общения 

с незнакомыми людьми, правила телефонной безопасности, по-

ведение в любых опасных ситуациях. Нами разыгрывались 

сценки или кукольные спектакли по следующим изученным те-

мам. «Безопасное поведение дома». Детям предлагали ситуа-

цию — незнакомый человек пытается проникнуть в дом. Далее 

дети разбиваются на пары. Кто-то из играющих представляет 

себе, что он один дома играет в игры, листает книжку или 

смотрит телевизор, и вдруг звонят в дверь. Другой ребенок бу-

дет исполнять роль бандита, который говорит приятным голо-

сом, называет по имени маму и папу, убеждает, что это они его 

послали, и просит открыть дверь. 

Следует специально остановиться на том, что должен отве-

чать ребенок в этой ситуации и как ему следует себя вести. Вы-

слушав мнения детей по этому поводу, можно предложить им 

следующие образцы поведения: 

— Не нужно подходить к двери, разговаривать с «чужим» 

человеком. 

— Если вступил в разговор, то не говори, что ты дома один. 

Скажи, что папа спит и просил его не будить, или что папа 

в ванной или что-нибудь другое. Можно позвонить по телефону 

соседям или близко живущим родственникам или знакомым 

и рассказать им, что происходит. 

Следует рассмотреть и такую ситуацию, когда чужой чело-

век пытается сам открыть дверь. Педагог спрашивает у детей, 

что они будут делать в этом случае, и объясняет, что лучше все-

го позвонить по телефону «02» и вызвать полицейского. Можно 
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стучать по трубе или батарее отопления, кричать и звать на по-

мощь соседей, звонить им по телефону; открыть окно и звать 

на помощь прохожих. Все эти действия необходимо проиграть.  

«Телефонная безопасность». Педагог предлагает различные 

ситуации, и дети в роли «незнакомца» пытаются заставить 

нарушить правила хозяина телефона. 

1. Незнакомец говорит, что он сотрудник папы, называет хо-

зяина телефона по имени. Мол, папа просил, чтобы ты принял 

покупки, которые сейчас привезут на машине. Ответ: «Пере-

звоните отцу на работу». Без уточнений дверь не открывать.  

2. Обращается незнакомец с вопросом, дома ли родители. 

Ответ: «Они заняты. Скажите, кому и куда перезвонить».  

3. Незнакомец по телефону спрашивает, какой это номер. 

Ответ: «А куда вы звоните?»  

Постановка кукольного спектакля. С помощью кукол дети 

разыгрывали ситуации общения с незнакомым человеком, поведе-

ния в общественных местах, обращения за помощью. Данные 

формы работы способствуют приобретению практического опыта, 

обобщению и систематизации полученных знаний. В результате 

подобной работы у детей формируются, обогащаются и система-

тизируются представления о социальном окружении с присущими 

ему опасностями, накапливается социальный и нравственный 

жизненный опыт, воспитываются личностные качества. Далее 

представлены упражнения и игры, формирующие безопасное 

и здоровое поведение для детей старшего дошкольного возраста. 

«Так и не так» 

Цель: учить отличать опасные для жизни ситуации от не-

опасных. 

Материал: картинки или фотографии с изображением опас-

ных и безопасных ситуаций, две карточки — с красным и зеле-

ным кружком. 

Правила: под красную карточку положить картинки с изоб-

ражением опасных для жизни действий ребенка, под зеле-

ную — неопасных. Может проводиться индивидуально с вос-

питателем или родителем, или несколько детей играют по оче-

реди, объясняя друг другу свой выбор. 

Примерное содержание картинок: ребенок читает, разговари-

вает по телефону, заходит в лифт, один переходит улицу и т. д. 
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«Мы — спасатели» 

Цель: закреплять представления об опасных ситуациях. 

Материал: игровая карта с пустыми окошками, картинки 

на которых изображены дети в конкретных опасных ситуациях, 

набор карточек с изображением тех действий, которые необхо-

димо выполнить в той или иной ситуации. 

Ход игры: на игровую карту взрослый кладет картинку 

с изображением опасной ситуации. Ребенок рассматривает ее 

и из всех карточек с изображением действий выбирает пра-

вильные и кладет в окошки игровой карты. 

 

«Незнакомый человек» 

Многие опасные ситуации возникают потому, что дети не-

четко представляют себе, что значит незнакомый человек. Ре-

бенок может считать, что если посторонний человек назвал 

свое имя, то он автоматически попадает в категорию знакомых 

и уже не опасен.  

Цель: познакомить ребенка с понятием «незнакомый чело-

век», рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситу-

ации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях. 

Материал: цветные карандаши (фломастеры, гуашь, аква-

рель). 

Предварительная беседа: педагог спрашивает детей, кого, 

по их мнению, можно считать «своим», близким человеком, 

а кого — «чужим»; кого можно назвать знакомым, чем знако-

мый отличается от близкого человека, а чем — от «чужого», по-

стороннего. 

Для закрепления точного понимания того, кто является 

«своим» и «чужим», детей просят изобразить на одном рисунке 

тех людей, кого они считают «своими» (мама, папа, бабушка, 

дедушка, братья, сестры, тетя, дядя), а на другом рисунке — 

«чужих», посторонних людей (продавец в магазине, почталь-

он, прохожие на улице). Если ребенок помимо членов своей 

семьи изобразил на первом рисунке кого-то еще, например 

воспитательницу детского сада, подругу матери, друзей-

сверстников, — следует объяснить, что такие люди называются 

«знакомыми». Это люди, которых ребенок знает, но не так хо-
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рошо, как своих родных и близких. Предложите нарисовать их 

отдельно на третьем рисунке. 

 

Игра «Знакомый, свой, чужой» 

Дети встают на небольшом (около полуметра) расстоянии 

друг от друга, образуя круг. Водящий находится в центре и по-

очередно бросает мячик каждому ребенку, приговаривая: «Зна-

комый, свой, чужой», — выделяя интонацией и паузой того, ко-

го нужно назвать. Ребенок, поймавший мяч, называет соответ-

ствующего человека и возвращает мяч водящему. 

Игра заканчивается тогда, когда все дети без ошибок спра-

вятся с заданиями. 

Работа с родителями. Родителям предлагают поупражняться 

дома с ребенком в определение незнакомых людей с помощью фо-

тографий и вырезок из газет и журналов. Это могут быть фото-

графии родственников, соседей, известных людей. Ребенок рас-

кладывает их на две стопки — «свои», «чужие», «знакомые». 

Задание родителям. Гуляя по улице, заходя в магазины, по-

ликлиники, кинотеатры и другие общественные учреждения, 

родители показывают детям разных людей и спрашивают, какой 

это человек: знакомый или не знакомый. 

 

«Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: объяснить ребенку, что приятная внешность человека 

не всегда означает его добрые намерения. 

Материал: цветные карандаши (или фломастеры, гуашь, ак-

варель). 

У ребенка есть собственные представления о том, какие 

взрослые могут быть опасными, а какие — нет. Чаще всего дети 

считают, что: 

— это люди с неприятной внешностью, неопрятно одетые; 

— мужчины опаснее, чем женщины; 

— юноши и девушки, такие веселые и жизнерадостные, во-

обще не могут быть злыми. 

Перед выполнением упражнения следует организовать бесе-

ду, задав детям следующее вопросы: 

— Почему незнакомый взрослый человек может быть опасен 

для ребенка? 
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— Как выглядит опасный человек? 

— Всегда ли приятная внешность означает и добрые наме-

рения? 

— Кто из вас может рассказать о хорошем человеке (сказоч-

ном герое) с непривлекательной внешностью? 

— Были ли в жизни у кого-нибудь из вас случаи, когда кра-

сивый человек оказывался злым? 

Постепенно дети подходят к мысли о том, что незнакомому 

человеку на улице не следует доверять, даже если он внешне 

привлекателен. 

Затем детям предлагают рассмотреть изображения героев 

сказок и назвать персонажей: 

— с привлекательной внешностью (красивых, хорошо одетых); 

— с непривлекательной внешностью (злых, неопрятно оде-

тых, некрасивых); 

— добрых (с хорошими намерениями, поступками); 

— злых, опасных (с недобрыми намерениями, поступками). 

Так дети пробуют догадаться, внешность, каких героев соот-

ветствует их намерениям и поступкам, а каких — нет. 

 

«Телефонная безопасность» 

Цель: обучить детей правилам безопасного общения по те-

лефону. 

Даже разговор по телефону может представлять опасность 

для ребенка-дошкольника, так как он может сообщить важную 

информацию, например домашний адрес, имена членов семьи, 

время, когда дома нет взрослых и т. д. 

С детьми подробно рассматривают ситуацию: чужой человек 

звонит по телефону в то время, когда ребенок дома один. По-

просите детей рассказать, что они будут отвечать по телефону 

на вопросы: «Кто еще есть дома? Где родители, как их зовут? 

Где ты живешь — по какому адресу?» 

Рассмотрите с ребятами последствия их ответов, специально 

выделите опасные. Например, ребенок сообщил свой адрес, 

а чужой человек пришел и начал звонить в квартиру, уговаривая 

открыть ему дверь. 

Дети должны четко усвоить, что нельзя сообщать по теле-

фону никому свой адрес, говорить, что находишься дома 
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один, называть свое имя, имена и фамилии родителей. Лучше 

всего отвечать односложно «да» или «нет», сказать, что роди-

тели дома, но сейчас подойти не могут, и положить трубку. 

На вопросы «Кто это?», «С кем я разговариваю?» не называть 

своего имени, а поинтересоваться, куда звонит человек или 

сразу положить трубку. Если человек представляется знако-

мым родителей и говорит, что скоро приедет, нужно позво-

нить родителям или родственникам, живущим поблизости, 

попросить приехать и никому не открывать дверь. Обсудив 

ситуацию можно проиграть ее в парах «ребенок — взрослый» 

и «ребенок — ребенок». 

Сценарии:  

— незнакомый человек спрашивает: «Ты дома один?»; 

— незнакомый человек спрашивает: «Куда я попал?» или 

«С кем я разговариваю?»; 

— звонит человек, представляется папиным знакомым, гово-

рит, что должен срочно заехать, но потерял адрес; 

— как правильно обратиться за помощью. 

Работа с родителями. Телефон может быть не только ис-

точником опасности, но и важным средством защиты ребенка. 

Даже если ребенок еще не остается дома один, обучение обра-

щению с телефоном стоит начинать еще в дошкольном воз-

расте. Дома стационарный телефон должен находиться в до-

ступном для ребенка, удобном месте. Даже если ребенок знает 

телефоны необходимых служб наизусть, лучше все необходи-

мые номера написать на листе и поместить около телефонного 

аппарата. Для ребенка дошкольника удобнее будет около каж-

дого номера поместить соответствующий рисунок. Например, 

напротив 01 — огонь, 02 — полицейского, 03 — красный крест, 

напротив номера телефона мамы — фотографию мамы. Так ре-

бенок в сложной ситуации, вспомнит номер необходимой служ-

бы и сможет связаться с родителями. Такую памятку можно из-

готовить вместе с родителями на мастер-классах, собраниях, 

совместных занятиях. 

В дальнейшем необходимо отработать алгоритм телефонно-

го звонка и разговора. Даже в сложной ситуации, если ребенок 

напуган и растерян, он должен уметь вызвать помощь и внятно 

объяснить, что происходит. 
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«Безопасное поведение в подъезде. Пользование лифтом» 

Цель: дать детям представление о правилах безопасности 

в лифте. 

Ребенок дошкольного возраста может пользоваться лифтом 

только в сопровождении взрослых. Однако с основными прави-

лами поведения стоит начать знакомить еще в дошкольном воз-

расте, особенно если семья проживает в многоэтажном доме. 

Задание для родителей. Родители во время поездок на лифте 

объясняют назначение всех кнопок, показывают, как связаться 

с диспетчером. Наибольшую сложность, представляют ситуации, 

связанные с совместными поездками с незнакомыми людьми. По-

добных ситуаций следует избегать всеми возможными способами. 

Ребенок должен твердо усвоить, что нельзя ехать в лифте ни с по-

жилыми людьми, ни с женщинами, ни с соседями. Не садиться 

в лифт с незнакомцем — правило не только для детей, но и для 

взрослых тоже. Поэтому родителям важно действовать собствен-

ным примером и никогда не заходить в лифт со случайными по-

путчиками, особенно на глазах у ребенка. 

 

«К кому можно обратиться за помощью, если ты поте-

рялся на улице» 

Цель: дети должны усвоить, что если они потерялись 

на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, продавцу, кассиру. 

Обсуждение. Педагог задает детям следующие вопросы: терял-

ся ли кто-нибудь из ребят, что он при этом чувствовал, как выхо-

дил из положения, к кому надо обращаться, если потерялся. Ока-

завшись в подобной ситуации, дети-дошкольники легко пугаются, 

убегают или идут за любым человеком, который пообещает по-

мочь и отвести к родителям. Главное — внушить детям, что необ-

ходимо сохранять спокойствие, ситуация вполне разрешима при 

правильном поведении. Например, можно разобрать ситуации: ре-

бенок потерялся в торговом центре, цирке, театре или транспорте. 

Задание родителям. Посещая с ребенком какие-либо обще-

ственные места, обращайте его внимание на тех лиц, к которым 

можно обратиться за помощью. В транспорте это может быть 

кондуктор, в магазине — кассир, в кинотеатре — администра-

тор и т. д. Если родители часто бывают с ребенком в каком-либо 
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определенном месте, стоит выбрать место встречи, в котором 

родители и ребенок будут друг друга ждать. 

Рекомендации для родителей: пришить на одежду ребенку 

бирку с именем и телефоном родителей. 

 

«Мои адрес, телефон» 

Цель: дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или 

хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти 

их место жительства (где находится и как выглядит дом, что 

расположено поблизости). 

Материал: цветные карандаши, фломастеры. 

На предыдущем занятии обсудили, к кому именно можно об-

ращаться за помощью, если ребенок потерялся. Педагог предлага-

ет представить детям такую ситуацию: они оказались одни вдали 

от дома, увидели полицейского и подошли к нему. Им надо объяс-

нить, где они живут, как выглядит их дом, в каком подъезде, на ка-

ком этаже находится их квартира. Данная ситуация проигрывается 

с каждым ребенком. Дети стараются вспомнить, какие магазины, 

кинотеатры и другие объекты расположены рядом, какие трамваи, 

автобусы или троллейбусы останавливаются недалеко от дома. 

Что может еще помочь правильно найти их дом? Затем дети с мак-

симальными подробностями пробуют нарисовать свой дом, ука-

зать местоположение подъезда, окон квартиры. При работе важно 

обратить внимания детей на другие дома и бытовые объекты, 

находящиеся около их дома, прорисовать их и отметить их распо-

ложение по отношению к своему дому. В заключение предложите 

детям, которые знают свой адрес и телефон, вместе с вами напи-

сать их на нижней части страницы.  

К подобным упражнениям особо важно привлекать родите-

лей. Рисование можно провести совместно, а если такой воз-

можности нет, показать родителям детские рисунки. Возможно, 

они внесут свои поправки или уточнения. Если кто-либо из де-

тей не очень правильно изобразил свой дом или допустил дру-

гие ошибки, родители могут вместе с ними воспроизвести это 

задание с большей точностью. 

Родителям помогают ребенку запомнить название ближай-

ших к дому станции метро, кинотеатра, магазина, любого дру-

гого примечательного объекта. 
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Игра «Всему свое время» 

Задачи: систематизировать знания детей о здоровом образе 

жизни, правильном режиме дня, развивать логическое мышление. 

Оборудование: картинки с иллюстрациями к режиму дня 

(зарядка, завтрак, прогулка, обед, сон час и др.). 

Ход игры: воспитатель демонстрирует детям картинки 

и вдруг обнаруживает, что они перепутаны, и предлагает раз-

ложить картинки по порядку, так как должны проходить ре-

жимные мероприятия по времени. 

 

Игра «Оденем куклу на прогулку» 

Задачи: закреплять знания детей о сезонной одежде, форми-

ровать умение детей одевать куклу соответственно сезону года, 

погоде, структурировать представления детей о здоровье, раз-

вивать произвольную память, логическое мышление. 

Оборудование: бумажные куклы с различной одеждой. 

Ход игры: воспитатель говорит, что кукла собирается на про-

гулку, но не знает, что ей надеть, сейчас осень и на улице дожд-

ливо (предлагаются различные погодные ситуации). 

Дети «одевают» куклу и объясняют свой выбор. 

 

Игра «Азбука здоровья» 

Задачи: структурировать представления детей о здоровье 

и здоровом образе жизни, развивать когнитивные процессы. 

Оборудование: иллюстрации к теме «Здоровый образ жизни». 

Ход игры: играть может один ребенок или несколько чело-

век. Воспитатель называет правило (например, делать зарядку, 

заниматься физкультурой), а ребенок находит карточку — ил-

люстрацию этого правила. Или воспитатель показывает карточ-

ку, ребенок говорит, что нужно делать в данной ситуации. 

 

Игра «Полезные продукты» 

Задачи: структурировать знания о пользе овощей и фруктов, 

уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения 

определять их на вкус, называть и описывать. 

Оборудование: тарелка с нарезанными овощами, фруктами. 

Ход игры: воспитатель вносит тарелку с нарезанными ово-

щами, фруктами, предлагает детям попробовать кусочек какого-
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то овоща, фрукта и задает вопросы: «Что это?», «Какой 

на вкус?», «С чем можно сравнить?», «На что похож?». 

 

Игра «Что нам полезно, что вредно?» 

Задачи: структурировать представления детей о вредных 

и полезных продуктах, упражнять в умении их дифференциро-

вать, формировать потребность заботиться о своем здоровье, 

развивать когнитивные процессы. 

Оборудование: картинки с изображением различных продук-

тов, две корзинки. 

Ход игры: воспитатель напоминает детям, что для того что-

бы быть здоровым, нужно правильно питаться. И предлагает 

вспомнить, какие продукты полезны. 

Воспитатель предлагает детям распределить картинки 

по двум корзинам. В одну корзинку дети складывают полезные 

продукты и объясняют свой выбор, в другую — продукты, 

вредные для здоровья. 

 

Игра «Что делать если простудились»? 

Задачи: закреплять навыки личной гигиены, использования 

носового платка, учить, что при чихании и кашле нужно при-

крывать рот носовым платком, а если кто-то находится рядом, 

отворачиваться. 

Оборудование: одноразовые носовые платочки. 

Ход игры: педагог спрашивает детей, зачем людям нужен но-

совой платок? 

Далее детям предлагаются различные ситуации, которые они 

разыгрывают: что нужно сделать, если ты хочешь чихнуть; что 

делать, если чихает кто-то рядом. 

 

Игра «Отгадай правило»  

Задачи: структурировать знания о культурно-гигиенических 

правилах, закреплять навыки (мытье рук, умывание, одевание, 

уход за зубами, волосами), а также развивать умение демон-

стрировать эти движения при помощи мимики и жестов и отга-

дывать по показу. 

Ход игры: педагог демонстрирует, используя мимику, движе-

ния, жесты, какое-либо действие, а дети отгадывают. Затем 
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можно поменяться ролями, дети изображают, как они умывают-

ся (одеваются, чистят зубы и т. д.), а педагог отгадывает. 

При игре важно соблюдать последовательность выполнения 

определенных операций. 

 

Игра «Органы чувств человека» 

Задачи: формировать представления об органах чувств чело-

века (обоняние), развивать способность исследования предме-

тов с помощью соответствующего органа чувств. 

Оборудование: емкости с различными запахами (корица, ли-

мон, чеснок…). 

Ход игры: воспитатель предлагает детям понюхать баночки 

с различными запахами и спрашивает: 

— Что помогло вам почувствовать этот запах? 

— Где можно почувствовать такой запах? 

— Зачем человеку чувствовать запахи? 

 

Игра «Тело человека» 

Задачи: структурировать элементарные знания об организме 

человека, упражнять детей в умении правильно называть части 

тела человека, развивать когнитивные процессы. 

Оборудование: картинки с изображением человека, карточки-

накладки. 

Ход игры: педагог называет какую-либо часть тела, дети 

ищут ее среди карточек и закрывают ей картинку. Или педагог 

демонстрирует карточку, ребенок называет нарисованную часть 

тела и кладет на картинку. 

 

Игра «Посылка из Африки» 

Задачи: продолжать формировать знания об организме чело-

века, учить узнавать, предметы по внешнему виду, запаху, вку-

су, на ощупь, упражнять в определении фруктов по вкусу и за-

паху, развивать сенсорные процессы. 

Оборудование: посылка с овощами, фруктами. 

Ход игры: играют 4 человека. Воспитатель говорит, что при-

шла посылка из Африки, в ней может быть или овощ, или фрукт. 

Предлагает детям узнать, что за овощ или фрукт находится в дан-

ной посылке. Одну ребенку предлагается опустить руку в посыл-
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ку и осязательно определить ее содержимое. Другому — попро-

бовать кусочек и определить по вкусу, третьему предлагается 

определить по запаху, а четвертому воспитатель описывает этот 

овощ (фрукт). Выигрывает тот, кто угадает. 

 

Игра «Наши помощники» 

Задачи: формировать знания об органах чувств человека 

(слух), развивать слуховое восприятие, способность исследова-

ния предметов с помощью органа слуха. 

Оборудование: музыкальные инструменты. 

Ход игры: педагог за ширмой издает звуки на различных му-

зыкальных инструментах, дети определяют музыкальные звуки. 

Затем воспитатель и дети обсуждают, что помогло им услышать 

разные звуки, зачем человеку нужны органы слуха. 

 

Игра «Если кто-то заболел» 

Задачи: структурировать знание о том, что при травме, при-

ступе, обострении заболевания необходимо вызвать врача «ско-

рой помощи», позвонив по номеру «103» или «112», потрени-

роваться в вызове врача по телефону. 

Оборудование: телефон. 

Ход игры: педагог объясняет, что при внезапном и остром 

недомогании или травме можно вызывать врача, скорую меди-

цинскую помощь. 

Детям предлагается вызвать врача на дом. Ребенок звонит 

по телефону, педагог исполняет роль диспетчера. Действуем 

по следующему алгоритму: сначала набираем телефонный номер 

и называем по порядку фамилию, имя, адрес, возраст, симптомы. 

 

Игра «Опасность в нашем доме» 

Задачи: формировать самосохранительное поведение, струк-

турировать сведения и представления о предметах, которые мо-

гут быть причинами возникновения опасных ситуаций, воспи-

тывать чувство взаимопомощи. 

Оборудование: различные предметы домашнего обихода 

(ножницы, игольницы, вилки, ложки, бытовые инструменты). 

Ход игры: педагог предлагает детям рассмотреть предметы, 

а дети за это время находят те предметы, которые, на их взгляд, 
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могут представлять опасность при определенных условиях. Затем 

каждый ребенок комментирует, почему он сделал такой выбор. 

 

Игра «Опасно — безопасно» 

Задачи: формировать самосохранительное поведение, учить 

детей выбирать безопасных предметов для игр по иллюстра-

тивному материалу, закреплять знания о том, какие предметы 

безопасны в обращении и подходят для игр. 

Оборудование: изображения различных предметов быта 

(представляющих опасность и нет), две корзины. 

Ход игры. Педагог предлагает детям распределить картинки 

по двум корзинкам. В одну корзину дети отбирают картинки 

с изображением предметов, с которыми безопасно можно играть, 

во вторую корзину — картинки с изображением предметов, с ко-

торыми играть может быть опасно, и объясняют свой выбор. 

 

Игра «Помощники» 

Задачи: формировать самосохранительное поведение, струк-

турировать представления об опасных ситуациях в быту, о пра-

вильных действиях в конкретных ситуациях, развивать когни-

тивные процессы, воспитывать стремление помогать тем, кто 

попал в беду. 

Оборудование: картинки, на которых изображены дети 

в конкретных опасных ситуациях дома, во дворе, на улице, 

набор карточек с изображением тех действий, которые необхо-

димо выполнить в той или иной ситуации. 

Ход игры: воспитатель на стол кладет картинку с изображе-

нием опасной ситуации, ребенок рассматривает ее и из всех 

карточек с изображением действий выбирает две правильные, 

последовательно раскладывает их. 

 

Игра «Что мы знаем о вещах» 

Задачи: расширять и систематизировать представления де-

тей о правилах безопасного поведения в быту, развивать когни-

тивные процессы, воспитывать чувство сотрудничества. 

Оборудование: иллюстрации с изображением незначитель-

ных повреждений пореза, ожога, ушиба, картинки с изображе-

нием различных бытовых предметов. 
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Ход игры: в игре принимают участие несколько детей, каж-

дый из них берет себе по картинке с изображением «травмы». 

Педагог поднимает картинку с изображением предмета. Игра-

ющие дети пытаются догадаться, к какой травме может приве-

сти неправильное обращение с этим предметом, соотнести 

со своей карточкой и взять картинку. Необходимо побуждать 

ребенка объяснить свой выбор, чем опасен тот или иной пред-

мет, рассказать правила общения с ними. 
 

Игра «Опасные и безопасные животные» 

Задачи: учить безопасному поведению при встрече с живот-

ными, структурировать знания о правильном поведении и об-

щении с животными. 

Оборудование: иллюстрации, две корзинки. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку несколько картинок. 

На картинках изображены дети в опасных и безопасных ситуа-

циях. Например, ребенок подходит к собаке, гуляющей без по-

водка и намордника. Ребенок выбирает любую, рассматривает 

и рассказывает, что на ней изображено, правильно или непра-

вильно здесь поступает ребенок. 
 

Игра «Растения друзья и растения враги» 

Задачи: закрепить знания о растениях опасных и полезных 

для человека. 

Оборудование: картинки с изображением ромашки, подо-

рожника, календулы, лютика, ландыша, обыкновенного багуль-

ника и др. Важно показать детям те ядовитые растения, которые 

растут в средней полосе России. При определенных условиях 

можно продемонстрировать гербарий. 
 

Игра «Полезные растения» 

Задачи: упражнять детей в определении по виду и запаху 

полезных и безопасных растений листьев мяты, цветков, ро-

машки, черемухи. 

Оборудование: листьев мяты, цветков, ромашки, черемухи. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям понюхать листья 

мяты (цветки ромашки, черемухи). Определить растение по за-

паху. Рассказать о свойствах и значении этих растений. До про-

ведения игры необходима пропедевтическая работа. 
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Игра «Если ты поранился» 

Задачи: познакомить детей с элементарными приемами ока-

зания первой медицинской помощи. 

Оборудование: карточки с наиболее распространенными бы-

товыми травмами, карты со способами оказания помощи. 

Ход игры: педагог предлагает детям выбрать карточки для 

оказания первой медицинской помощи при резаной ране, ожоге, 

ушибе и последовательно их выложить (промыть рану, нало-

жить стерильную повязку, вызвать врача). До проведения игры 

также необходима пропедевтическая работа. 

 
Игра «Опасные грибы» 

Задачи: закреплять знание съедобных и несъедобных гри-

бов, умение различать их по внешнему виду на картинке и му-

ляжах. 

Оборудование: картинки или муляжи съедобных и несъедоб-

ных грибов. 

Ход игры: картинки или муляжи разложить в разных местах. 

Детям предлагается собрать в корзинку съедобные грибы. Пе-

ред игрой проводится пропедевтическая работа по ознакомле-

нию детей с некоторыми грибами, объяснения потенциальной 

опасности любого незнакомого гриба. До проведения игры 

необходима пропедевтическая работа. 

 
Игра «Умею — не умею» 

Задачи: обращать внимание детей на особенности своего ор-

ганизма, совершенствовать коммуникативные умения. 

Оборудование: мяч. 

Педагог бросает мяч и произносит: «Я умею» или 

«Я не умею». Ребенок, поймав мяч, продолжает фразу, объ-

яснив, почему он умеет или не умеет. Например: «Я умею бе-

гать, так как у меня есть ноги. Я не умею летать, потому что 

у меня нет крыльев». 

 
Игра «Найди опасные предметы» 

Задачи: формировать самосохранительное поведение, за-

креплять знания о предметах, небезопасных для жизни и здоро-
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вья; научить самостоятельно делать выводы о последствиях не-

острожного обращения с ними. 

Оборудование: нож, ножницы, иголка, утюг. 

В квартире остаются Андрюша и Наташа. Их родители ушли 

на работу. Давайте расскажем малышам, какими предметами 

нельзя им пользоваться, чтобы не случилось беды. Дети повто-

ряют правила безопасности: 

— Все острые, колющие, режущие предметы обязательно 

надо класть на место. 

— Нельзя включать электроприборы, они могут ударить то-

ком или стать причиной пожара. 

— Ни в коем случае нельзя пробовать лекарства — они ядо-

виты. 

— Нельзя пробовать стиральные порошки, средства для мы-

тья посуды, соду, хлорку. 

— Опасно одному выходить на балкон. 

 

Игра «Мой день» 

Задачи: рассказать о режиме дня, учить объяснять и доказы-

вать свою точку зрения, учить находить нарушения закономер-

ностей в последовательном ряду. 

Оборудование: 3–4 комплекта карточек с изображениями 

разных режимных моментов. 

Располагать карточки надо последовательно, в соответствии 

с режимом (от утреннего подъема до укладывания спать вече-

ром), объяснить детям, почему так, а не иначе следует выкла-

дывать карточки. 

Вариант 1. Конкурс «Кто быстрее выложит ряд?». 

Вариант 2. «Продолжи ряд». Воспитатель начинает выкла-

дывать последовательность, а ребенок продолжает. 

Вариант 3. «Найди ошибку». Воспитатель выкладывает всю 

последовательность карточек, нарушив ее в одном или несколь-

ких местах, дети находят и исправляют ошибки. 

 

Игра «Опасно — не опасно» 
Задачи: формировать самосохранительное поведение, учить 

детей отличать опасные жизненные ситуации от неопасных, 

уметь предвидеть результат возможного развития ситуации, за-
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креплять знание правил безопасного поведения, воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

Оборудование: набор дидактических картинок с изображе-

нием опасных и не опасных для жизни и здоровья ситуаций, 

карточки разных цветов (красного, белого и желтого) в зави-

симости от вариантов игры. Содержание картинок: ребенок 

ползает по лестнице, читает книгу, прыгает с высоты, одет 

не по погоде, кашляет на других и т. д. 

Детей просят определить степень угрозы предлагаемой 

(наглядной или словесной) ситуации для жизни и здоровья, под-

нять определенную карточку, в зависимости от опасности, пра-

вильно разложить дидактические картинки. 

Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети подни-

мают красную карточку, если есть опасность, желтую — если 

опасность может возникнуть при определенном поведении, 

и белую — если опасности нет. 

Дети не должны мешать друг другу, при необходимости до-

полнять ответы товарищей, не подсказывать и не пользоваться 

подсказками. 

 

Игра «Если сделаю так» 

Задачи: формировать самосохранительное поведение, струк-

турировать знания детей о том, что в каждой ситуации может 

быть два выхода: один — опасный для здоровья, другой — ни-

чем не угрожающий; воспитывать бережное отношение к себе 

и другим людям, защищать окружающих, не причинять боли; 

развивать когнитивные процессы. 

Оборудование: набор поощрительных предметов — фишек, 

звездочек. 

Детям дают задание найти два выхода из предложенной си-

туации (угрожающий и не угрожающий жизни и здоровью) 

предложить два варианта развития данной ситуации. Выслушав 

рассказ воспитателя, дети продолжают его после слов: «Опас-

ность возникает, если я сделаю…» или «Опасности не будет, 

если я сделаю…». Дети поднимают красную карточку, если 

есть опасность, желтую — если опасность может возникнуть 

при определенном поведении, белую, если опасности нет. Дети 

должны выслушать ответы товарища, не перебивать друг друга, 
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желание ответить выражать поднятием руки. Полные ответы 

и существенные дополнения поощряют фишкой, звездочкой. 

 

Игра «Путешествие в страну здоровья» 

Задачи: формировать самосохранительное поведение, закре-

пить у детей представления о том, как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. 

Оборудование: игровое поле с наклеенными иллюстрациями, 

кубик, цветные фишки или пуговицы. 

Играющие по очереди бросают кубик, на гранях которого 

изображены от 1 до 3 кружков, и передвигают свою фишку 

вперед настолько ходов, сколько кружков выпало на кубике. 

Если фишка оказалась на красном кружке, то ребенок, преж-

де чем сделать следующий ход, должен ответить, как вести 

себя при некоторых распространенных заболеваниях: 

насморке, кашле, высокой температуре. При неверном ответе 

ребенок пропускает ход, при правильном — делает следую-

щий. Когда фишка оказывается на зеленом кружке, играю-

щий рассказывает, чем полезны для человека движения, ре-

жим дня, витамины, водные процедуры. При неверном отве-

те ребенок пропускает ход, при правильном — переставляет 

фишку на три хода вперед. Побеждает тот, кто первым добе-

рется в страну здоровья. 

 

Игра «Полезная и вредная еда» 

Задачи: закрепить представление детей о том, какая еда по-

лезна, какая вредна для организма. 

Оборудование: картинки зеленого и красного цвета, пред-

метные картинки с изображением продуктов питания (пи-

рожное, газированная вода, копченая колбаса, конфеты, 

черный хлеб, каша, молоко, творог, сок, овощи, фрукты), по-

ощрительные значки (вырезанные из цветного картона фи-

гурки). 

Детям раздают картинки с изображением различных продук-

тов питания. Под зеленую картинку положить картинки с по-

лезной едой, а под красную — с вредной. Дети должны быть 

внимательны, в случае ошибки исправления не допускаются. 

Верное решение игровой задачи поощряется значком. 
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Игра «Пищевое лото» 

Задачи: формировать у детей представление о пользе тех или 

иных продуктов, для чего они нужны человеку. 

Оборудование: три большие карты с кармашками (витами-

ны, белки, жиры), маленькие карточки с изображением тех или 

иных продуктов (32 шт.), большие карты по типу лото. 

Дети раскладывают маленькие карточки в кармашки боль-

ших карт. Витамины: морковь, лук, арбуз, смородина, малина, 

шиповник, огурец, яблоко. Белки: молоко, кефир, яйца, грибы, 

орехи, мясо, крупы, рыба. Жиры: сметана, колбаса, сосиски, 

семена подсолнуха, растительное и сливочное масло, шоколад-

ные конфеты, сало. 

Игроки выбирают себе большие карты. Ведущий показывает 

маленькие карточки по одной, а игроки берут нужные им и кла-

дут на свою карту. Выигрывает тот, кто первым заполнит все 

окошечки своей карты (по типу лото). 

 

Игра «Что ты знаешь» 

Задачи: рассказать о строении, работе, особенностях челове-

ческого организма, правилах ухода за ним, о первой помощи 

в различной ситуации, развивать когнитивные процессы. 

Оборудование: мяч, поощрительные призы. 

Дети сидят на стульчиках перед воспитателем, воспитатель-

водящий бросает мяч ребенку и спрашивает: «Что ты знаешь… 

(например, о сердце)?» Ребенок поймавший мяч, отвечает. 

Остальные дети внимательно слушают, желающие дополняют 

ответ, уронивший мяч теряет право на ответ. Дети не должны 

перебивать друг друга, дополнять только после того, как закон-

чен ответ. В конце игры самый активный получает поощри-

тельный приз. 

 

Игра «Как вырасти здоровым» 
Задачи: структурировать знания и представления о здоровом 

образе жизни, формировать внимательность, быстроту реакции. 

Играют четверо детей. У каждого набор из семи картинок, 

на которых изображены дети, выполняющие различные дей-

ствия, направленные на укрепление и поддержание здоровья: 

1) гигиена, 



57 

 

2) двигательная активность, 

3) здоровое питание, 

4) прогулки, 

5) сон, 

6) игры дома, в том числе и совместные со взрослыми, 

7) помощь взрослым (уборка в квартире, сбор урожая, труд 

в природе). 

Педагог показывает картинку, ребята должны отобрать 

из имеющихся у каждого из них набора картинок те, на которых 

изображены дети, выполняющие аналогичные действия. 

Например: девочка расчесывает волосы, мальчик моет руки, 

мальчик обедает, дети играют в подвижные игры. 

 

Игра «Соберем рюкзак в дорогу» 

Задачи: расширять представления детей о предметах, кото-

рые могут принести пользу в экстренных ситуациях в природе, 

о правильных действиях в конкретных ситуациях развивать со-

образительность. 

Материал и оборудование: 

— картинки с изображением предметов, которые можно 

взять в поход на природу. 

Ход игры: каждый ребенок выбирает карточку с предметом, 

который он хочет взять с собой, и объясняет, с какой целью этот 

предмет может помочь в трудной ситуации. 

 

Игра «Буду осторожен в природе» 

Задачи: закреплять представления детей об опасных ситуациях 

в природе, учить правилам безопасного поведения, развивать па-

мять, воспитывать сочувственное отношение к пострадавшему. 

Оборудование: картинки с изображением детей в опасных 

ситуациях в природе. 

Ход игры: картинки разложены на столе изображением вниз. 

Ребенок выбирает картинку, рассматривает и рассказывает о том, 

что на ней изображено и почему такое случилось с ребенком. 

 

Игра «Природа и человек» 

Задачи: закреплять, систематизировать знания детей о том, 

что создано человеком и что дает человеку природа. 
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Игровые правила. Отвечать можно только после того, как пой-

мал мяч. Назвавший предмет, бросает мяч другому участнику. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. Кто не может 

вспомнить, пропускает свой ход, ударяет мячом о пол, ловит 

его, а затем бросает водящему. 

Ход игры. Воспитатель проводит с детьми беседу, в про-

цессе которой уточняет их знания о том, что окружающие 

нас предметы или сделаны руками людей, или существуют 

в природе, и человек ими пользуется. Например, лес, уголь, 

газ существуют в природе, а дома, заводы, транспорт создает 

человек. 

«Что сделано человеком?» — спрашивает воспитатель и пе-

редает одному из играющих какой-либо предмет (или бросает 

мяч). После нескольких ответов детей он задает новый вопрос: 

«Что создано природой?» 

В ходе игры воспитатель проводит с детьми небольшую бе-

седу о том, что человек использует природу для того, чтобы 

лучше жилось людям, и в то же время бережно относится 

к природе: охраняют леса от пожаров, очищают пруды, озера 

и реки, охраняют животных и птиц. 

 

Игра «Назови причины пожара» 
Задачи: формировать знания о причинах пожара. Развивать 

внимание, память, речь. Воспитывать ответственность. 

Ход игры: из предложенных воспитателем сюжетных карти-

нок (дети собирают осенние листья, дети вешают горящие све-

чи на елку, мальчик в шкафу играет спичками, дети поливают 

цветы и т. д.) ребенок должен выбрать те ситуации, которые мо-

гут стать причиной пожара и аргументировать свой ответ, за что 

получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фи-

шек к концу игры. 

 

Игра «Выбери нужное» 
Задачи: формировать знания детей о предметах, необходи-

мых при тушении пожара, правилах их использования. Закреп-

лять знания о предметах, которые могут вызвать пожар. Разви-

вать речь, память, логическое мышление. Воспитывать чувство 

ответственности. 
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Ход игры: ребенку предлагается набор предметных картинок 

(огнетушитель, ведро с водой, телевизор, телефон, ящик с пес-

ком, электророзетка, пожарный шланг, керосиновая лампа, 

шлем пожарного, зажигалка, газовая плита, противогаз), из ко-

торых он должен выбрать используемые при тушении пожаров 

и являющиеся причиной возникновения пожара. Правильно от-

ветивший получает фишку. Выигрывает игрок, получивший 

большее количество фишек. 

 

Игра «Чего нельзя делать на морозе» 
Задачи: дать детям знания о том, что железные предметы 

зимой очень опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, гу-

бами и голыми руками, научить заботиться о своей безопасно-

сти, предупредить несчастный случай. 

Оборудование: сюжетная картина. 

Ход игры. Рассматривание и обсуждение сюжетной картины. 

Объяснение, почему так случается зимой с железными предме-

тами. 

Помочь запомнить правила: 

— Никогда зимой не прикасайся языком, губами и голыми 

руками к железным предметам! Они приклеятся, и не оторвать. 

Это очень опасно для здоровья. 

— Не отрывать с силой, если несчастье все-таки с тобой 

случилось. 

— Звать на помощь взрослого, если с кем-то из твоих това-

рищей произошло такое. 

Проведение опыта: показать на улице, как мокрая тряпочка 

приклеивается к металлическому предмету и не отрывается. 

 

Игра «Зимой одевайся теплее» 
Задачи: учить детей без напоминания взрослых одеваться 

зимой потеплее, соблюдать правила нахождения зимой на ули-

це, чтобы не простудиться, учить детей бережно относиться 

к своему здоровью. 

Оборудование: сюжетная картина с изображением двух 

мальчиков — один играет в различные игры, а второй сидит. 

Ход игры 

1. Рассматривание картины. 
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Вопросы к детям: 

— Что изображено на картинке? 

— Кто из мальчиков поступил правильно? Почему? 

— А что случилось со вторым мальчиком? Как это произо-

шло? 

— Что нужно делать теперь? 

— А как мы ведем себя на улице в холодную погоду? 

— Что нужно делать, чтобы не переохладиться и просту-

диться? 

2. Составление рассказов из жизненного опыта детей [22]. 
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Диагностический инструментарий  

по определению  

форсированности представлений  

о здоровом образе жизни 
 

 

Методика «Что я знаю о своем организме»  

(автор С. Е. Шукшина) 

Цель: выявить уровень знаний о человеческом организме 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Методика проводится в форме беседы. 

Вопросы для детей: 

1. Из чего состоит тело человека?  

2. Представь себе, что у тебя есть волшебный аппарат, кото-

рый можно приложить к животу и посмотреть, что там нахо-

дится. Что там будет?  

3. Нужно ли заботиться о своем организмы? Чем и как ты 

ему помогаешь?  

4. Нужна ли нам боль? Она помогает людям жить или ме-

шает? Что было бы с человеком, если бы он не чувствовал 

боли?  

5. Какая твердая, прочная конструкция находится внутри те-

ла человека и защищает организм от травм?  

6. Если предположить, что скелет «убежал» из твоего тела, 

не оставив ни одной косточки, то:  

а) твое тело осталось бы прежним или стало другим?  

б) ты бы смог жить без скелета? почему?  

7. Что заставляет двигаться твой скелет?  

8. Что могут делать мышцы?  

9. Что такое сердце?  

10. Для чего человеческому организму необходимо сердце?  

11. Для чего человеческому организму нужна кровь?  

12. В каком состоянии находится кровь человека — в непо-

движном состоянии или в постоянном движении:  

а) когда ты ходишь, бегаешь? 

б) когда ты сидишь?  

в) когда ты лежишь (спишь)?  
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13. Для чего человек дышит?  

14. Куда попадает воздух после того, как ты вдохнул его но-

сом?  

15. Для чего человеку нужно питаться?  

16. Куда попадает пища и что с ней происходит после того, 

как ты взял ее в рот?  

17. Что такое головной мозг и где он находится? 

18. Для чего нам нужен мозг, как он помогает человеку?  

19. Как ты думаешь, люди устроены одинаково или каждый 

по-разному (по-своему)?  

20. Кто такие инвалиды? Как и чем мы им можем помочь?  

21. Что такое болезнь? Почему люди болеют?  

22. Что ты должен делать, как себя вести, чтобы: 

а) быть здоровым и никогда не болеть?  

б) не стать причиной болезни других людей? 

 

 

Методика «Неоконченные предложения»,  

«Картина моего здоровья» (с использованием рисования) 

(автор В. А. Деркунская) 

Цель: определить сформированность ценностного отноше-

ния детей старшего дошкольного возраста к своему здоровью 

и здоровью других людей, здоровому образу жизни. 

Методика проводится устно. Воспитатель начинает предло-

жение, а дошкольник его заканчивает первой появившейся 

мыслью. Между вопросами можно сделать паузу, перерыв, если 

ребенок устанет или начнет отвлекаться. Временные рамки 

не ограничены. 

Опросник «Мотивации здорового образа жизни  

старших дошкольников» 

Цель опросника: изучить особенности отношения ребенка 

к здоровью и мотивации здорового образа жизни, определить 

наличие знаний и представлений детей о здоровье человека. 

Вопросы для беседы: 

1. Как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? Кого 

мы называем здоровым? Знаешь ли ты таких детей? 

2. Как, по-твоему, быть здоровым — это хорошо или плохо? 

Почему? 
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3. А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуй-

ста, как ты это делаешь? 

4. Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

5. Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься 

от них? 

6. Как ты думаешь, опасно ли быть неряшливым? Что может 

случиться с такими детьми? 

7. Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так ду-

маешь? 

8. Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты 

так считаешь? 

9. Делаешь ли ты и твои родители утреннюю зарядку? Гим-

настику для глаз? Обливаетесь ли водой? Как ты думаешь, это 

вредно или полезно? Почему? 

10. Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие 

вредные привычки есть в вашей семье? 

11. Знаешь ли ты, когда человеку было больно? Почему так 

происходит, как ты думаешь? 

Беседа оценивается по следующим критериям. 

Высокий уровень мотивации ребенка к здоровому образу 

жизни 

Ребенок заинтересован в теме беседы, охотно взаимодействует 

с взрослыми и сверстниками. Ребенок способен вести содержа-

тельную беседу, проявляет активность в общении со взрослым, 

с интересом отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации. 

В ходе ответов на вопросы ребенок дает логичные ответы и пред-

лагает адекватные решения. И решения, и ответы на вопросы ре-

бенок может прокомментировать, охотно аргументирует их. Ребе-

нок обладает некоторыми здоровьесберегающими знаниями, уме-

ниями, навыками, соответствующими его возрасту. 

Проявляемые ребенком знания, умения, навыки закреплены 

и отражены в его опыте, самостоятельно демонстрируются 

в его поведении в повседневной жизни. Не видно расхождений 

между знаниями, умениями, навыками и реальным поведением 

ребенка. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку про-

демонстрировать использование здоровьесберегающих знаний, 

умений и навыков в реальной практике, в решении конкретных 

здоровьесберегающих задач. У ребенка сформирована или ак-
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тивно формируется мотивация к здоровому образу жизни, об-

наруживается понимание ценности жизни и здоровья. Его 

представления носят конкретный характер. 

Средний уровень мотивации ребенка к здоровому образу 

жизни 

Ребенок также проявляет некоторый интерес к здоровью, 

участвует в беседах и других формах взаимодействия со взрос-

лыми, посвященных обсуждению здоровья, здорового образа 

жизни. Но интерес ребенка проявляется только в созданных для 

него взрослым видах деятельности. Некоторые вопросы позво-

ляют ему проявляться активнее в общении со взрослым, в ре-

шении проблемных ситуаций. В процессе работы ребенок чаще 

всего дает разумные ответы и предлагает подходящие решения. 

Допускает отдельные ошибки, но они не носят системного ха-

рактера. Ребенок не всегда сам удовлетворен своими ответами. 

Свои ответы ребенок зачастую не может прокомментировать, 

испытывает затруднения при объяснении. Частично обнаружи-

ваемые ребенком знания, умения, навыки закреплены и отра-

жаются в его опыте, наблюдаются в его поведении. Но, вероят-

но, знания, умения, навыки глубже, полнее и качественнее, чем 

реальное поведение дошкольника, имеют тенденцию не отра-

жаться в нем (то есть ребенок знает, как правильно поступить, 

но не делает этого в реальной жизни). 

Часть ответов все же сопровождается детскими исчерпыва-

ющими комментариями, иногда проявляется здоровьесберега-

ющая эрудированность. Это позволяет сделать вывод о здоро-

вьесберегающей избирательности ребенка, о разрозненности 

его представлений. Некоторые ответы на вопросы позволяют 

ребенку продемонстрировать использование здоровьесберега-

ющих знаний, умений и навыков в реальной практике, в реше-

нии конкретных задач. Мотивация к здоровому образу жизни 

пока неустойчива, проявляется иногда. 

Низкий уровень мотивации ребенка к здоровому образу жизни 

Ребенок не проявляет интереса к здоровью, не интересуется 

содержанием бесед, игр и других форм взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, посвященных здоровью, здоро-

вому образу жизни, или имеет неустойчивый, слабый интерес, 

который проявляется только в индивидуальном взаимодействии 
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педагога с ребенком, и требует постоянной активизации 

и направленности через специально организованные виды дет-

ской деятельности. На большинство вопросов дает нелогичные 

ответы, допуская ошибки, затрудняется отвечать или не отвеча-

ет совсем. Некоторые ответы все же сопровождаются коммен-

тариями, попытками объяснить свою мысль. Развернутость 

конкретных ответов подчеркивает избирательность ребенка, 

разрозненность здоровьесберегающих представлений. У ребен-

ка не сформирована здоровьесберегающая компетентность, он 

не подготовлен к решению конкретных здоровьесберегающих 

задач. Ребенок обладает неустойчивой мотивацией или не мо-

тивирован к здоровому образу жизни, не задумывается об этом, 

не понимает ценности и значения здорового образа жизни. 

Раздел «Здоровый человек» 
Цель: изучить особенности отношения ребенка к здоровью 

и мотивации здорового образа жизни, особенности знаний де-

тей о здоровье человека. 

Вопросы для собеседования: 

1. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здо-

ровый человек»? Кого мы называем здоровым? У нас есть 

в группе такие дети? 

2. Как, по-твоему, быть здоровым — это хорошо или плохо? 

Почему? 

3. А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуй-

ста, как ты это делаешь? 

4. Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

5. Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты 

так считаешь? 

Раздел «Человеческий организм» 

Цель: изучить особенности знаний детей о человеческом ор-

ганизме. 

1. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, из чего состоит твое 

тело? Задание ля ребенка с использованием дидактической иг-

ры «Собери человека». Предлагается дошкольнику из отдель-

ных составляющих частей тела человека собрать целостную 

фигуру. По ходу игры воспитатель задает дополнительные во-

просы (как называется эта часть, для чего нужна?). 

2. Расскажи, что у тебя спрятано под кожей? 
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3. Зачем человеку нужна кровь? 

4. Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней про-

исходит, когда она попадает в рот? (использование схемы-

таблицы «Внутреннее строение человека») 

5. А как ты думаешь, все люди устроены одинаково или каж-

дый по-разному? 

Высокий уровень. Ребенок владеет здоровьесберегающим со-

держанием беседы, проявляет активность в общении со взрос-

лым, с интересом отвечает на вопросы и решает проблемные 

ситуации. Практически на все вопросы по диагностике дает 

адекватные, однозначные и исчерпывающие ответы, часто про-

являя здоровьесберегающую эрудированность. Некоторые отве-

ты на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать исполь-

зование здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в ре-

альной практике, в решении конкретных здоровьесберегающих 

задач. Ребенок мотивирован к здоровому образу жизни. Его 

представления носят целостный характер. 

Средний уровень. Ребенок отчасти владеет здоровьесберега-

ющим содержанием беседы, какие-то разделы позволяют ему 

проявляться активнее в общении с воспитателем, в решении 

проблемных ситуаций. Не на все вопросы диагностики ребенок 

дает адекватные ответы, допускает ошибки, затрудняется отве-

чать. Часть ответов все же сопровождается детскими исчерпы-

вающими комментариями, иногда проявляется здоровьесбере-

гающая эрудированность. Это позволяет сделать вывод о здо-

ровьесберегающей избирательности ребенка, о разрозненности 

его представлений. Некоторые ответы на вопросы позволяют 

ребенку продемонстрировать использование здоровьесберега-

ющих знаний, умений и навыков в реальной практике, в реше-

нии конкретных здоровьесберегающих задач. Ребенок обладает 

неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. 

Низкий уровень. Ребенок слабо владеет здоровьесберегаю-

щим содержанием, какие-то разделы позволяют ему проявлять-

ся активнее в общении с воспитателем, в решении проблемных 

ситуаций, но чаще активность ребенка инициирует педагог, 

поддерживая его интерес к разговору. На большинство вопро-

сов диагностики ребенок дает не адекватные ответы, допускает 

множество ошибок, затрудняется отвечать или не отвечает со-
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всем. Некоторые ответы дошкольника все же сопровождаются 

комментариями, попытками объяснить свою мысль. Разверну-

тость конкретных ответов подчеркивает избирательность ребен-

ка, разрозненность здоровьесберегающих представлений. У ре-

бенка не оформлена здоровьесберегающая компетентность, он 

не подготовлен к решению конкретных здоровьесберегающих за-

дач. Ребенок обладает неустойчивой мотивацией или не мотиви-

рован к здоровому образу жизни, не задумывается об этом, 

не понимает ценности и значения здорового образа жизни. 

Результаты оформляются в таблицу (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования 

Направленность  

отношения 

№  

предложения 

Детские суждения 

(комментарии) 

1. Отношение к здоровью в целом   

2. Отношение к своему здоровью    

3. Отношение к болезни   

4. Отношение к опасным для здо-

ровья ситуациям 

  

5. Направленность желаний  

о здоровье 

  

 

Необходимо также обращать внимание на эмоциональность 

детских высказываний, этот параметр также является своего 

рода показателем отношения к здоровью, переживаний, связан-

ных с ним. 

Обработка результатов требует индивидуального подхода, 

учета жизненного опыта ребенка, его личностных особенностей 

и возможностей [12]. 

 

 

Диагностические задания «Наши привычки» 

(автор О. В. Дыбина) 

Цель: исследовать умение детей оценивать социальные при-

вычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей 

средой. 

Исследование включает 5 серий заданий. 

За каждый правильный ответ или действие ребенок получает +. 
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Таблица 4 
 

Задание Баллы Итоги 

Серия 1. «Назови знак» 

Материал: пять природо-

охранных знаков. 

Инструкция: ребенку по-

казывают любой знак 

и предлагают, назвать 

этот знак и объяснить 

о чем он говорит 
 

  

Серия 2. «Звуковые сиг-

налы» 

Материал: пять картинок 

с изображением предме-

тов, которые при необхо-

димости могут издавать 

звуковые сигналы: бу-

дильник, чайник, телефон, 

поезд, машина со специ-

альными сигналами). 

Инструкция: ребенка 

просят рассмотреть кар-

тинки и задают вопросы: 

«Скажи, о чем предупре-

ждают и сообщают зву-

ковые сигналы этих 

предметов и машин? Ка-

кие привычки могут быть 

связаны с ними?» 
 

  

Серия 3. «Что полезно 

и что вредно для кожи» 

Материал: 5 карточек — 

трава, осколки стекла, 

панамка, булавка, спички. 

Инструкция: ребенку 

предлагается рассмотреть 

эти предметы. «Расскажи, 

какую пользу или какой 

вред могут принести ко-
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Задание Баллы Итоги 

же изображенные пред-

меты» 

Серия 4. «Что мы вды-

хаем» 

Материал: 5 картинок: вы-

хлопной газ, табачный 

дым, лакокрасочные веще-

ства, заводские трубы, не-

проветренное помещение. 

Инструкция: ребенку да-

ют следующую инструк-

цию: «Объясни, какое 

влияние на человека ока-

зывает каждое изобра-

женное явление» 

  

Серия 5. «Полезные про-

дукты» 

Материал: таблица с по-

лезными и вредными 

продуктами. 

Инструкция: ребенку да-

ют следующую инструк-

цию: «Отметь красной 

фишкой полезные для 

здоровья продукты» 

  

 

Результаты исследований 

3 балла 

Ребенок самостоятельно без помощи взрослого набрал  

20–25 плюсов за правильные ответы и действия по всем се-

риям заданий. 

2 балла 

Ребенок при незначительной помощи взрослого получил  

14–19 плюсов за правильные ответы и действия по всем сериям 

заданий. 

1 балл 

Ребенок даже при значительной помощи взрослого набирает 

не более 13 плюсов [28]. 
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Методика «Здоровье и болезнь» 

(авторы: О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов) 

Рисуночная методика направлена на выявление у детей 

старшего дошкольного возраста степени сформированности 

представлений о здоровье и болезни, характера их эмоциональ-

ного отношения к проблемам здоровья.  

Цель: определить степень сформированности представлений 

о здоровье и характер эмоционального отношения к проблемам 

здоровья.  

Материалы: чистый лист бумаги А4, набор 7–10 цветных 

карандашей или набор красок.  

Инструкция: на одном листе, разделив его на две части, 

нарисуй «здоровье» и «болезнь», как ты их себе представля-

ешь.  

Основные требование к проведению тестирования: не уточ-

нять и не детализировать данную инструкцию для детей, ис-

пользуя формулировку: «Рисуй, как умеешь и как думаешь 

сам(а)»; не проявлять своего отношения к здоровью и болезни, 

чтобы не оказать влияние на процесс деятельности детей; 

не оказывать помощь детям при разделении листа на две части, 

которые могут быть неравные.  

Основные показатели.  

1. Степень детализации изображения (какая часть рисунка 

детализирована и прорисована более тщательно). Указывает 

на уровень дифференцированности и сложности представлений 

о здоровье и болезни, а также на степень их общей эмоцио-

нальной значимости для ребенка.  

2. Сюжетность и динамика рисунка (статическое изображе-

ние или развернутое изображение каких-либо действий). Выяв-

ляет активную или пассивную позицию по отношению к здоро-

вью и болезни.  

3. Богатство цветовой гаммы, предпочтение отдельных цве-

тов. Позволяет определить характер эмоционального отноше-

ния к проблемам здоровья.  

4. Оригинальность (специфичность) изображения, исполь-

зование особой символики. Позволяет выявить степень влияния 

устойчивых представлений о здоровье на восприятие ребенка, 

которое может выражаться как в стериотипизации изображения 
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(«красный крест»), так и в оригинальном символическом твор-

честве («аллегорические изображения», например женская фи-

гура с атрибутами целительства).  

5. Система оценки детских рисунков  

Изображения «здоровья» и «болезни» оцениваются от-

дельно. 

Высокий уровень представлений: четкая детализация и про-

рисованность изображений. Рисунок яркий, объемный, сюжет-

ный, оригинальный.  

Средний уровень представлений: рисунки лишь частично 

детализированы, в изображении используется небольшое бо-

гатство цветовой палитры (два-три цвета). Сюжет и динамика 

рисунка не раскрыты, наблюдается отсутствие символики.  

Низкий уровень представлений: уровень детализации рисун-

ков низкий, сюжет отсутствует. В основном используется один 

цвет. 

 

 

Методика И. М. Новиковой  

«Проблемные ситуации для детей  

старшего дошкольного возраста» 

Проблемная ситуация «Помоги другу стать здоровым» 

Методика нацелена на исследование представлений об укреп-

лении здоровья и профилактике заболеваний. 

Воспитатель предлагает ребенку поговорить с ним «по теле-

фону». В ходе разговора педагог спрашивает, здоров ли ребе-

нок, как себя чувствует; выражает радость тому, что ребенок 

здоров, и говорит: «Мой знакомый мальчик Саша очень не лю-

бит болеть. Он просил узнать у других ребят, что надо делать, 

чтобы быть здоровым». Выслушав ответ ребенка, педагог пред-

лагает: «Нарисуй, пожалуйста, свой ответ. Мы положим твой 

рисунок в большой конверт и отправим в подарок Саше». По-

сле выполнения задания педагог предлагает ребенку пояснить 

свой рисунок и фиксирует эти пояснения. 

 

Проблемная ситуация «Совершаем покупки» 

Задание направлено на исследование представлений о по-

лезных для здоровья предметах. Товары представляют разные 
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полезные и вредные для здоровья предметы. Например, зубная 

щетка, паста, кукла, самокат, мяч, конфеты, жвачка и т. д. Педа-

гог показывает на представленные на столе предметы и поясня-

ет ребенку, что это магазин, в нем можно сделать разные по-

купки. Предлагается выбрать те товары, которые будут полезны 

для здоровья, и объяснить свой выбор. Педагог фиксирует 

в протоколе последовательность выбора ребенком предметов 

и его объяснения. 

 

Проблемная ситуация «Необычное угощение» 

Задание направлено на исследование представлений о по-

лезных и вредных для здоровья продуктах. 

Ребенку предлагают войти в кабинет, где на столе стоит под-

нос с «угощением», а рядом со столом на полу лежит красивая 

груша. На подносе разложены несколько карамелек в фантиках, 

печенье, недоеденный леденец, банан в потемневшей кожуре, 

пирожное с двумя сидящими на креме мухами (пластиковые 

муляжи), обкусанная и неаккуратно завернутая шоколадка, 

недоеденная и неаккуратно завернутая шоколадная конфета, 

стакан с недопитым соком. 

Педагог предлагает ребенку поднять с пола грушу и говорит: 

«Вкусная груша, жаль, что она грязная. Давай положим ее 

на поднос. Смотри, здесь кто-то ел вкусную еду и немного 

оставил нам. Может, угостимся? Что ты выберешь?» В прото-

коле фиксируют последовательность выбора «угощения», толь-

ко если ребенок настаивает на нем, несмотря на то, что его 

внимание обратили на недоброкачественность продукта. В этом 

случае «угощение» у ребенка забирают, разъясняют опасность 

употребления такого продукта в пищу и заменяют «угощение» 

полноценным продуктом. 

 

Проблемная ситуация «Отдыхаем с пользой» 

Задание направлено на исследование представлений о влия-

нии окружающей среды на здоровье людей. 

Ребенку предъявляют четыре картинки, на которых изоб-

ражены: 1) улица большого города, по которой едет транс-

порт; 2) лесная поляна с ромашками; 3) комната с сидящим 

перед телевизором мальчиком; 4) предметы одежды, бытовой 
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техники и косметики. Педагог говорит: «В выходной день лю-

дям надо хорошо отдохнуть и набраться сил. Провести вы-

ходной можно по-разному: можно гулять по шумной улице, 

где едут машины, можно поехать с родителями в лес или 

в парк, где растут цветы, и дышать свежим воздухом, можно 

отправиться в большой магазин, можно остаться дома и долго 

смотреть телевизор. Как тебе нравится отдыхать? Выбери 

и покажи картинку». 

 

Проблемная ситуация «Полезная для здоровья покупка» 

Задание направлено на исследование представлений о по-

лезных для здоровья предметах и проводится через неделю по-

сле выполнения детьми диагностического задания «Полезная 

покупка». 

Педагог говорит ребенку: «Представь, что мы с тобой 

пойдем в большой магазин, где можно купить игрушки, еду, 

одежду, книги, бытовую технику и многое другое. Нарисуй, 

пожалуйста, что полезное для здоровья ты выберешь и ку-

пишь в этом магазине». После выполнения задания педагог 

предлагает ребенку пояснить свой рисунок и фиксирует эти 

пояснения. 

 

Проблемная ситуация «Больница» 

Ситуация специально организована для исследования отно-

шения к роли больного. 

Ребенку предлагают поиграть в «больницу», выбрать для се-

бя роль в этой игре, затем объяснить свой выбор. 

 

Проблемная ситуация «Телевизор дома» 

Ситуация организована для исследования представлений 

о влиянии на здоровье просмотра телевизионных передач. 

Во время подготовки атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья» неожиданно для ребенка педагог, исполняя роль пред-

ставителя службы доставки товаров на дом, вносит коробку 

с «телевизором», устанавливает его. Во время «настройки» «те-

левизора» выясняет заинтересованность и предпочтения ребен-

ка в просмотре телевизионных передач и рекламы, основания 

выбора передачи, длительность просмотра. 
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Проблемная ситуация «Компьютерные игры» 

Ситуация организована для исследования представлений 

о влиянии на здоровье компьютерных игр. 

Ребенку предлагают совместно с педагогом подготовить ат-

рибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин». Во время этой 

деятельности педагог открывает коробку, в которой находятся 

диски с компьютерными играми и клавиатура компьютера. Вы-

ясняет желание ребенка приобрести эти вещи в «магазине», 

предпочтения при выборе игр, уточняет наличие игрового опы-

та, доступность компьютера дома, отношение ребенка к компь-

ютерным играм [28]. 
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Художественная литература  

по формированию  

безопасного и здорового  

образа жизни детей 
 

 

Дидактические сказки о детской безопасности с цветными 

иллюстрациями: 

— Лыкова И. А., Шипунова В. А. Дракончик аленький (по-

жарная безопасность). Москва : Цветной мир, 2016.  

— Лыкова И. А., Шипунова В. А. Колокольчик серебряный 

(социальная безопасность). — Москва : Цветной мир, 2016. 

— Лыкова И. А., Шипунова В. А. Непоседа Ветерок (эколо-

гическая безопасность). — Москва : Цветной мир, 2016.  

— Лыкова И. А., Шипунова В. А. Радужное колесико (эколо-

гическая безопасность). — Москва : Цветной мир, 2016. 

 

Детская художественная литература: 

— Народные сказки «Волк и козлята» (русская народная 

сказка в обработке А. Н. Толстого, художник Б. Л. Игнатьев).  

— «Гуси-лебеди» (русская народная сказка в обработке 

А. Н. Толстого).  

— «Дочь и падчерица» (из сборника А. Н. Афанасьева «Рус-

ские детские сказки»). 

— «Жихарка». 

— «Зимовье зверей» (русская народная сказка в обработке 

А. Н. Толстого). 

— «Как Лиса с Овцой Волка наказали». 

— «Колобок» (русская народная сказка в обработке 

А. Н. Толстого, художник Т. Дубинчик). 

— «Маша и медведь» (русская народная сказка в обработке 

М. А. Булатова).  

— «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская 

народная сказка в обработке А. Н. Толстого).  

— «Сивка-бурка» (русская народная сказка в переработке 

А. Н. Толстого, художник И. Билибин). 

— «Снегурочка». 
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— «Три поросенка» (английская народная сказка в обработке 

С. В. Михалкова) и др.  

 

Авторские произведения: 

— Андерсен Х.-К. «Огниво», «Снеговик», «Стойкий оловян-

ный солдатик». 

— Аксаков С. Т. «Аленький цветочек». 

— Бажов П. П. «Огневушка-поскакушка». 

— Барто А. Л. «Жил на свете самосвал», «Любочка». 

— Берестов В. Д. «Про машину». 

— Перро Ш. «Красная Шапочка». 

— Гинзбург Н. «Колесо». 

— Иванов А. А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили».  

— Лунин В. В. «Велосипедист», «Я — поезд», «Будущий 

летчик». 

— Маршак С. Я. «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неиз-

вестном герое», «Мяч». 

— Михалков С. В. «Велосипедист», «Кошкин дом», «Упря-

мый лягушонок», «Одна рифма». 

— Носов Н. Н. «Автомобиль».  

— Орлов В. Н. «Моя машина». 

— Петрановская Л. В. «Что делать, если...». 

— Пушкин А. С. «Сказка о мертвой царевне и о семи бога-

тырях», «Сказка о царе Салтане…». 

— Радзиевская Л. Л. «Азбука безопасности», «Ты и вода», 

«Ты и животные», «Ты и лес», «Ты один дома». 

— Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Бура-

тино». 

— Ушинский К. Д. «Спор воды с огнем». 

— Цыферов Г. М. «Сказки на колесиках». 

— Чёрный С. «Костер». 

— Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Пута-

ница», «Федорино горе». 

— Яковлев Ю. Я. «Моя улица» и др. 
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