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Чтобы научить детей азбуке безопасности в первую очередь педагог должен сам быть хорошо
осведомлен в этом вопросе и заинтересован в решении такой проблемы, как детский травматизм.
Я считаю, именно поэтому работа в данном направлении должна вестись не только с детьми
и родителями, но и с педагогами.

Безопасность поведения на улице, безопасность поведения в быту, безопасность поведения
с людьми — все это составляющие общей культуры безопасности. Но если мы будем постоянно
одергивать ребенка и говорить ему о том, что тут ты можешь попасть под машину, там
обожжешься, здесь поранишься, ничего хорошего из этого не получится. Мы вырастим запуганное,
беспомощное создание с огромным багажом комплексов. Опыт детства во многом определяет
взрослую жизнь человека.

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей — дать каждому ребенку
основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность-это
не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Итак: какие же методы определяют нашу работу по ознакомлению дошкольников с основами
безопасности жизнедеятельности?

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это плохо. При
использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения начинать — со сравнения
по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем
по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку
и классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуются
умения анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. Все это способствует
осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему.

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять план — карту
группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. Дети учатся располагать
предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту. Задания типа «Составим план — карту
групповой комнаты, отметим опасные места красными кружочками». Моделирование таких
ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, подай
ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия. Моделирование ситуаций дает
ребенку практические умения применить полученные знания на деле и развивает мышление,
воображение и готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для
развития воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения
логических и практических задач.

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя
говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На занятии он может выступать как
ведущий метод или методический приём.

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно находить



решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. Например, детям был
задан вопрос: «Почему нельзя украшать елку свечами?» Они отвечали, что это не красиво, что
сейчас много красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к зажженной
свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети поняли, что свеча это не украшение,
а опасный огонек, от которого может возникнуть пожар.

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и способствуют
закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая ситуация: воображаемое
путешествие к древним людям, встреча с воображаемыми героями и т. п. Например: «Давайте
мысленно представим, что мы с вами в далеком прошлом, спичек не было, как же добывали огонь
древние люди (древние люди терли палочку о палочку, били одним камнем о другой, высекая
искры). Там никто не знал, что есть другие способы добычи огня. Что мы расскажем им об этих
способах?».

Придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку «Как я спасал куклу от пожара...о
доме, где я живу и где много электрических приборов...». Повышению активности детей помогают
игры-драматизации, которые можно включать в занятия (после прочтения художественного
произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). Сильное воздействие на чувства
оказывает сочетание разнообразных средств на одном занятии. Например: чтение художественного
произведения с последующим рассматриванием иллюстраций или картин; чтение и последующая
изобразительная деятельность.

Взаимодействие с родителями В деле решения вопроса безопасности ребенка
не последнюю роль играют родители этого самого ребенка, которые должны быть примером
и эталоном для малыша. В семье и детском саду должен соблюдаться принцип единства
требований. И тут воспитателю очень важно помнить, прежде чем начинать работу с детьми
по обучению их безопасному поведению, необходимо определить готовность к сотрудничеству
с детским садом, а также уровень осведомленности родителей в этом вопросе. Для этого
необходимо провести анкетирование и на основании полученных результатов строить работу
с родителями. Важно добиться от родителей понимания того, что нельзя требовать от ребенка
выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют.

Поскольку детям дошкольного возраста для лучшего запоминания необходимо использовать
игровую форму, то в процессе мероприятия я предлагаю вам, вжиться в роль детей и самим
поиграть, выполняя предложенные задания.


