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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОСНОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Подготовила: Селиверова Н.В (старший воспитатель) 
 
Важно знать особенности развития дошкольников, так как в каждом возрастном этапе 

существуют особенности в развитие ребенка, которые определяют задачи по формированию 
культуры безопасности взрослыми. 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 
безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей определяется неспособностью 
дошкольников противостоять: 

 различны факторам опасности; 
 их собственной двигательной и познавательной aктивностью.  

Принципиальное значение имеют следующие  
характеристик дошкольников. 

 
 

Анатомо-физиологические особенности. 
 Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения.  
 В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне (10 

метров), что составляет примерно 0,1 част поля зрения взрослого человека. 
 До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и источника 

звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и 
наоборот. 

 
 

 
Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 

Дошкольный возраст характеризуется невысоким уровнем произвольной регуляции, 
самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций.  

Произвольная саморегуляция начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте. 

Развитие саморегуляции – одна из центральных линий развития детей. 

Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, объединяет одно – в них 

формируется важнейшее личностное новообразование этого возраста – произвольная 

регуляция поведения и деятельности, способность к самоконтролю. 
 
 

 
 

Характеристики поведения. 
Повышенная двигательная активность 

в сочетании с импульсивным поведением, эмоциональностью и любопытством при 
отсутствии контроля со стороны взрослых может стать причиной попадания детей  

в опасные ситуации. 
 
 
 

Эмоция страха 
является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При этом в 

опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их 
число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами».  

И те и другие не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. И. 
Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют 

пассивнооборонительную реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, 
незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе 

развивается торможение. 
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Возможные риски. 

 

 

 

 
Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. 

Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, 
принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда.  

Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще неправильно 
принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

 
 
 
 
 

Трудности распределения и переключения внимания. 
 Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на 

собственных конкретных действиях.  
 дети в основном реагируют только на те звуки, которые им интересны.  
 Дети испытывают трудности с переключения с одного объекта на другой. 

 
 
 
 
 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски: 
 техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном

возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия 
своего поведения, видеть потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства 
предметов, не различают некоторые жизненные и игровые ситуации. 

 
 
 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей 
способны привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение 

значительной необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик 
воспитания. Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают 
родители. 

 
 
 

Желание выглядеть взрослее 
 в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок пробует взять на себя 

новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и 
замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

 
 
 
 

 
Вывод. 

 Можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и 
интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить 
опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в 
критические ситуации.  

 
 

Этим определяется необходимость создания в ДОО и в домашних 

условиях максимально безопасной среды, повышения родительской 

компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей. 
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Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности. Необходимость и важность данного направления воспитания определяется 

рядом следующих соображений. 

  Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс 

приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно происходит. Таким 

образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. Существует 

выбор — попытаться оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или 

остаться безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку 

постепенного объективного роста степеней самостоятельности ребенка. При этом каждый 

шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о 

безопасности и навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, бытовых 

операций. Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры 

безопасности, формирование готовности к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и 

психологических новообразований. 

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить: формирование 

условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия с внешней средой у 

детей также активно вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями 

условных рефлексов. 

 умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, 

сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, 

делать выводы  формируются в старшем дошкольном возрасте. Это позволяет 

систематизировать накопленные знания и опыт, формировать начала компетенций 

безопасного поведения; 

 в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает 

складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность 

осуществления подготовки детей к безопасному существованию в окружающей 

среде (Н. Ф. Голованова, Л. Г. Золотарева, Н. Г. Косолапова, А. С. Лагутина. Л. А. 

Баранов, Г. Казанцев, Т. С. Грядкина, В. Г. Каменская, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина); 

 самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, лю-

бознательность определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую 

новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них 

интенсивно развиваются восприятие, память, мышление. Они в состоянии слушать, 

рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что само по себе интересно, 

привлекательно, но и то, что нужно понять; 

  с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в 

формировании произвольного поведения. Большое влияние на осуществление 

произвольного поведения оказывает самооценка [18]. Сначала самооценке 

подвергаются физические возможности детей, а потом и моральное поведение. 

Самооценка формируется при оценке других людей и героев литературных 

произведений. Но по мере усвоения морально-этических норм и правил поведения 

развивается способность оценивать и свои собственные поступки. Ребенок 5—6 

лет начинает регулировать свое поведение через отношение к себе и своим 

возможностям. Сама регуляция поведения становится предметом осознания 

ребенком. Повышение произвольности поведения происходит через осознание 
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правил и собственных действий, опосредованных этими правилами [55]; 

 одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте 

становится умение осознавать последствия своих поступков, предвидеть 

результаты своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от 

цели действия. Все это свидетельствует о наличии ориентации на будущее в 

поведении и деятельности [6, 27]; 

 осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. 

Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа мотивации. Ребенок 

постепенно овладевает умением подчинять свои действия требованиям: «хочу» 

начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по 

логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — осознал — сделал (не сделал)». 

Дети 5—7 лет демонстрируют преобладание обдуманных действий над 

импульсивными, подчинение мотивам морального характера. Мотивы морального 

порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, но они гораздо слабее мотивов 

поощрения и порицания [55]. Таким образом, развиваются произвольность, 

управляемость, появляется способность к волевой регуляции на основе правил, 

сформулированных как четкая, ясная, короткая инструкция; 

 в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в 

соответствии с установленными правилами и этическими нормами. Дети 

этого возраста очень чувствительны к требованиям и правилам взрослых, 

стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, чтобы требования были 

адекватны возможностям ребенка; 

  способность планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии становления; JSS 

мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена 

приоритетов разных групп мотивов: 1) связанных с интересом к деятельности и 

отношениям взрослых; 2) игровых; 3) установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; 4) самолюбия, 

самоутверждения; 5) познавательных; 6) соревновательных; 7) мотивов 

достижения; 8) нравственных; 9) общественных [55]. Также детьми может 

руководить стремление быть похожими на взрослых, занять новое, более 

«взрослое» положение в жизни, получить большую самостоятельность; 

 возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям 

активно переживать события и поступки, в которых они сами не участвовали, и 

через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное 

отношение и моральную оценку [55]; JSS умение применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем) формируется к концу 

дошкольного детства. По мере расширения контактов с миром предметов и 

явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит 

накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты новому 

опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру безопасности. В 

старшей группе организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, 

умений, формирование компетенций безопасного поведения.  

Литература: Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 


