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ПРЕДИСЛОВИЕ

В контексте модернизации российской образовательной системы имеет значение 
рассмотрение вопросов, связанных с реструктуризацией и эффективностью системы 
воспитания и образования детей и подростков. Тенденции и особенности государствен
ного подхода к модернизации и поиску направлений развития образовательных систем 
касаются эволюции всех структурных элементов системы дошкольного и школьного об
разования.

Дошкольное и школьное образование представляют собой важные составляющие 
развития общества согласно Закону РФ «Об образовании». Оно охватывает систему об
разовательных учреждений разных типов и видов, включая дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и другие.

Дошкольное воспитание служит первой ступенью образования, где формируются 
основы социальной личности. В настоящее время лишь около 55% детей в России посе
щают дошкольные учреждения. Исследования подтверждают, что полноценное развитие 
ребенка требует наличия двух составляющих -  «здоровой» семьи и детского сада. Семья 
обеспечивает ребенку необходимые интимно-личностные взаимоотношения, чувства за
щищенности, доверия и открытости миру. Детский сад создает комфортные условия для 
развития ребенка и играет важную роль в формировании социального опыта.

Школьное образование также является важным элементом современного образова
ния, направленным на формирование базовых знаний и навыков у ребенка. В РФ 
начальное и основное общее образование в школе является обязательным для всех детей. 
Однако, согласно исследованию PISA, качество общего среднего образования в России 
находится на среднем уровне, занимая только 41 место из 65 возможных. В настоящее 
время наблюдается отток педагогических кадров из школ, особенно молодых педагогов, в 
связи с низкой заработной платой учителей. Ограниченное финансирование школ при
водит к устареванию методических материалов и недостаточному материаль
но-техническому обеспечению. Все вышеописанные проблемы говорят о нестабильном 
состоянии среднего образования и требуют пристального внимания со стороны государ
ственных структур.

Однако, на текущей стадии развития российское образование становится все более 
интеллектуально ориентированным, и его качество является гарантией безопасного раз
вития и процветания государства. Сектор образовательных услуг играет ключевую роль в 
национальной безопасности, сосредоточиваясь на профессиональной подготовке и пере
подготовке кадров, а также на повышении эффективности его функционирования. За по
следние десятилетия этот сектор претерпел значительные реформы.

Согласно приоритетам политического руководства Российской Федерации в области 
воспитания и образования детей и подростков разработаны концептуальные направления 
для динамической реструктуризации образовательной архитектуры и инструментарий для 
их планомерного развития. Эти направления определяют стабильный курс совершен
ствования и согласования системы профессионального образования и подготовки кадров. 
В рамках этих изменений образовательные организации для детей подростков приводятся 
в соответствие с современными нормативно-правовыми требованиями, внедряются эф
фективные современные методики обучения, а также усовершенствуется информацион
ное и методическое обеспечение образовательного процесса.
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1.4. Региональная модель формирования основ жизнедеятельности 
в современном обществе у детей дошкольного возраста как предпосылка 
функциональной грамотности

Сегодня обеспечение благополучного и защищенного детства один из основных 
национальных приоритетов России. Природные катаклизмы, технические аварии, техно
генные катастрофы, а в последнее время войны и террористические акты, миграционные 
процессы, нарастающие информационные удары, представляют серьезную планетарную 
опасность.

Мировые проблемы современности, включающие в себя опасные и чрезвычайные 
события социального, природного и техногенного характера, внешние риски, несущие 
вызовы и угрозы жизни и здоровью человека, нанося колоссальный, непоправимый ущерб 
человеку, природной среде, обществу и государству, стали объективной реальностью 
социума.

Фундаментальной задачей государства является формирование комплексной без
опасности жизнедеятельности населения, воспитания безопасной личности, определение 
вектора отношения и создания научной и практической «почвы» безопасности, и в этой 
связи, знание основ безопасного поведения необходимо знать каждому, начиная с до
школьного детства [6].

Полноценное развитие и формирование личности во времени и пространстве, воз
можно лишь в безопасной и защищенной среде обитания индивидуума. Необходимо с 
детства закладывать зерна культуры безопасного поведения... [18].

Проблема безопасности в России становится чрезвычайно актуальной в связи с 
особенностями ее развития. Не вызывает сомнения потребность обучения подрастающего 
поколения безопасному для себя и окружающих поведению. Необходимо минимизировать 
риски детей оказаться в экстремальной ситуации, определить подходы в организации и 
взаимодействии для формирования безопасного детского пространства.

Ежегодно в России в чрезвычайных событиях различного характера погибают более 
50 тысяч человек. Как показывает статистика последних лет, несмотря на общие усилия и 
комплексное осуществление профилактических мероприятий, за период с 2000 по 2022 гг. 
в Российской Федерации, в вышеуказанных трагических событиях погибло и травмиро
вано свыше 100 тысяч детей (Письмо Росстата «О статистических данных» от 17.02. 2020 
г. № 303/ОГ).

Особо рост количества погибших при пожарах детей наблюдался в 2012, 2014, 2018 
гг., около 70 % -  это дети до 6 лет, и мы помним трагедии в Кемерово, Керчи, Ижевске и 
др., унесшие жизни многих детей. Не забыта гибель 110 детей на пожаре в школе деревни 
Эльбарусово. Ежегодно в России происходит более 350 тыс. пожаров, т.е. ежедневно 
около 1000 (Решение Общественного Совета при МЧС России от 13.11.2019). И около 
3000 пожаров ежегодно происходит по причине детской шалости с огнем, что подвигает к 
сплочению государства и общества для решения общих проблем безопасности детей. Дети 
гибнут в водоемах, становятся объектом преступных посягательств третьих лиц и др.

По мнению ученых ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (науч. 
рук. проекта Н. Ф. Виноградова), минимальный набор знаний, умений, навыков (читать, 
писать, рисовать и т. д., т. е. распознавать и воспроизводить цифровую/знаковую инфор
мацию), который необходим для безопасной жизнедеятельности человека, усваивается 
обычно в период до 12 лет в процессе взаимодействия формального, неформального и
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информального образования.
Н. Ф. Виноградова считает, что функциональная грамотность -  это целесообразный 

минимум содержания образования, его ядро, без усвоения которого невозможна реали
зация двух функций:

- успешной адаптации ребенка к изменяющимся условиям окружающей среды;
- продолжения образования.
Функциональная грамотность базируется на расширении и углублении практиче

ского опыта обучающегося, то есть ее сущность составляют не сами знания, а три главные 
развитые способности школьника: во-первых, применять полученные знания; во-вторых, 
добывать новые знания; в-третьих, адекватно оценивать свое знание/незнание, готовность 
к самообразованию.

Функциональная грамотность -  понятие интегративное. Интеграция касается двух ее 
сущностных параметров: во-первых, взаимозависимости знаний -  умений -  способов де
ятельности; во-вторых, предметного и метапредметного характера содержания обучения 
(ФГОС, 2 поколение) [2].

Таким образом, функциональная грамотность по окончании обучения на опреде
ленном уровне образования (дошкольный, начальная школа, основная школа или старшая 
школа) обеспечивает современному ребенку:

- возможность существования в социуме без вреда для себя и социума;
-успешное образование (обучение и развитие, адаптация);
- способность осуществлять разные виды деятельности в различных социальных 

условиях и природной среде;
- отсутствие ощущения ограниченности, недостаточной культуры по сравнению со 

сверстниками.
Таким образом, мы видим, что предпосылки к формированию функциональной 

грамотности должны быть заложен в период дошкольного детства.
Функциональная грамотность, в том числе в сфере безопасной жизнедеятельности 

является как интегративный компонент общей культуры личности и как базовое образо
вание личности, характеризуется тремя показателями:

- готовностью к деятельности в социальной и природной среде;
- способностью решать различные учебные и жизненные задачи;
- совокупностью умений строить социальные отношения.
В соответствии с потребностями современного информационного (постиндустри

ального) общества в подготовке человека к безопасной жизнедеятельности в педагогиче
ской теории и практике, по мнению Мошкина В. Н. ведется активный поиск путей и 
средств воспитания культуры безопасности у подрастающего поколения. В общеобразо
вательных школах ведется обучение по интегрированным курсам «Окружающий мир», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Физическая 
культура» предусматривающих освоение знаний, умений и навыков безопасного пове
дения в социальной и природной среде. Содержание ФГОС начального образования, ос
новного общего и полного среднего образования предполагает, что в процессе обучения 
на уроках физической культуры, ОБЖ, биологии, географии, физики, химии и др. учебных 
предметов достигаются определенные результаты (предметные, метапредметные и лич
ностные) в комплексе обеспечивающие безопасную жизнедеятельность.

Однако в дошкольном периоде должны быть созданы предпосылки для процесса 
формирования функциональной грамотности.
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Формирование основ жизнедеятельности в современном обществе как предпосылки 
функциональной грамотности у старших дошкольников невозможно без учета особен
ностей деятельности в этом возрастном периоде, поэтому реализации этой задачи должна 
быть обеспечена разработкой проблемных игровых ситуаций, направленных на выработку 
безопасного поведения воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайной ситу
ации [5].

Таким образом, формируется ряд противоречий, связанных с необходимостью по
иска новых форм организации процесса формирования основ жизнедеятельности в со
временном обществе у детей дошкольного возраста как предпосылки функциональной 
грамотности и недостаточной разработанностью способов организации этого процесса с 
учетом возрастных факторов развития ребенка дошкольного возраста:

- основополагающим является противоречие -  между декларируемыми социальными 
институтами (прежде всего семьей, дошкольными учреждениями), декларируемыми 
взрослыми поведенческими моделями безопасной жизнедеятельности, с одной стороны, и 
реальными, демонстрируемыми (реализуемыми в повседневной жизнедеятельности), 
примерами (ситуационными моделями) поведения -  не исполнения правил (пренебре
жения) обеспечения безопасности жизнедеятельности.

- Второе противоречие связано с тем, что воспитатели стараются «втиснуть в голову» 
воспитанника максимально возможный объем информации, все, что в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО включено в содержание образовательной программы и функ
циональной возможностью (психолого-физиологическими способностью) усвоения этого 
объема знаний, умений и навыков ребенком, а также востребованностью данной инфор
мации в повседневной жизнедеятельности, с другой стороны.

- Третье противоречие, приобретаемые знания и навыки дошкольников из-за раз
личных объективных и субъективных причин организации воспитательного и образова
тельного процесса, не осваиваются в практической жизнедеятельности и, как следствие, 
функциональные исполнительские навыки не формируются и поведенческие модели не 
осваиваются.

Таким образом, проблема инновационной деятельности связана с поиском ответа на 
вопрос: как, каким образом организовать процесс формирования основ жизнедеятельно
сти в современном обществе у детей дошкольного возраста как предпосылки функцио
нальной грамотности? Анализ научной литературы и имеющийся практический опыт 
позволяют для решения данной проблемы и разрешения противоречий использовать по
тенциал и возможности ведущей деятельности данного возрастного периода, а именно: 
применять проблемные игровые ситуации, направленные на выработку безопасного по
ведения воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

Безопасность для старшего дошкольного возраста - это не заучивание правил, а 
формирование безопасного поведения - он учится правильно существовать в огромном 
мире, познавая его; избегать опасностей, а не провоцировать их. Поэтому очень важно, 
чтобы с самого раннего детства ребёнок грамотно обучался безопасности. Задача педа
гогов ДОУ и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и 
в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями.

В формировании безопасного поведения необходимо не только сосредоточиться на 
предотвращении неприятностей, но и на развитии личностных характеристик, опреде
ляющих благополучие личности: оптимизм, честность, навыки партнерства, надежность,
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настойчивость, храбрость, способность вникать в суть происходящего. Для воспитания 
таких характеристик, ребенка не нужно нагружать его избыточной информацией (о рис
ках, смертях, опасностях, мерах по их предотвращению), как и не следует чрезмерно 
оберегать его от нового опыта. Необходимо научить ребенка понимать себя, вникать в 
суть происходящих явлений и гибко реагировать на вызовы среды [11].

Инновационный потенциал проекта также связан с разработкой образовательной 
программы «ОБЖ для дошколят», с реализацией преемственности с начальной школой по 
функциональной грамотности (ежегодно будет проводиться не менее 2 совместных ме
роприятий с обучающимися начальных классов, посещение и просмотр 1 занятия по 
безопасности в школе), формированием развивающей предметно-пространственной среды 
для формирования безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста при 
угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации в современном обществе (центры ак
тивности «Безопасность», наглядные стенды и плакаты, дидактические бизиборды, го
родские стены «Безопасность»), выстраивании партнерских отношений педагогов с се
мьями воспитанников (не менее 80 % родителей должны быть вовлечены в совместные 
мероприятия), налаживании социального партнёрства с ДОО района, края, с общеобра
зовательными организациями, с представителями МЧС, РОсгвардии и др.

Инновационный потенциал проекта определяется возможностью создания и мас
штабирования модели формирования основ жизнедеятельности в современном обществе у 
детей старшего дошкольного возраста как предпосылки функциональной грамотности. 
Процесс формирования основ жизнедеятельности в современном обществе у детей до
школьного возраста как предпосылки функциональной грамотности, будет реализован 
посредством проблемных игровых ситуаций, направленных на выработку безопасного 
поведения воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. Про
блемная игровая ситуация создается постановкой перед воспитанником определенной 
задачи, требующей для своего решения мобилизации личных знаний, повышение актив
ности мыслительных процессов. Проблемная игровая ситуация разрешается самостоя
тельно ребенком, или разрешается при помощи педагога. Главной задачей проблемной 
игровой ситуации является обеспечение наиболее глубокого овладения необходимы
ми знаниями в условиях повышенной трудности, вовлечение умственных способностей в 
состояние деятельности [8]. Значение проблемной игровой ситуации проявляется в 
прочном творческом усвоении и свободном воспроизведении знаний, воспитательное 
значение проблемной игровой ситуации будет формироваться как самостоятельным от
ношением к разрешению проблемной ситуации, так и возможностью осуществления 
совместной с другими детьми деятельности по устранению проблемы [19].

Разработанная, апробированная и масштабированная модель формирования основ 
жизнедеятельности в современном обществе у детей старшего дошкольного возраста как 
предпосылка функциональной грамотности позволит обеспечить дошкольные образова
тельные учреждения Краснодарского края эффективной моделью формирования основ 
жизнедеятельности в современном обществе у детей дошкольного возраста как предпо
сылки функциональной грамотности, реализуемой посредством проблемных игровых 
ситуаций, направленных на выработку безопасного поведения воспитанников при угрозе 
и возникновении чрезвычайной ситуации.

Результаты, полученные в ходе реализации настоящего проекта могут стать основой 
для проведения стажировок, курсов повышения квалификации педагогов ДОУ, а диссе- 
минация инновационного опыта, инновационных продуктов и методических материалов
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позволит внедрить их и эффективно использовать в практике дошкольных образова
тельных организаций [16].

Проект имеет высокую степень реализуемости, так как его теоретические и практи
ческие основания выстраиваются базисе положений, разработанных в отечественной 
науке. Так, Л. С. Выготский (1832-1920 гг.) доказал взаимосвязь психического развития 
личности с ее основной деятельностью. Он доказал, что единицей анализа в развитии 
психики ребенка выступает действие. Его ученик А. Н. Леонтьев (1903- 1979 гг.), опира
ясь на работы Л. С. Выготского и собственные исследования установил, что критерием 
периодизации психического развития личности является не любая, а ведущая деятель
ность, содержание и форма которой зависят от конкретно-исторических условий развития 
ребенка. Ведущей деятельностью психологи называют, сегодня ту, с которой на данном 
этапе возрастного развития связано возникновение важнейших психических новообразо
ваний. Поэтому проблемные игровые ситуации, направленные на выработку безопасного 
поведения воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, будут 
способствовать более эффективному достижению цели проекта и решению его задач, 
поскольку игра является ведущей деятельностью дошкольников.

В социокультурной среде семьи или образовательной организации ребенок разви
вается по принципу гносеологической спирали, еще неосознанно в дошкольном и млад
шем школьном возрасте, но с все с большей степенью самостоятельности осваивает все 
более сложные способы и формы действий (виды и сферы деятельности) с самыми раз
личными предметами социальной культуры или окружающей его природной среды. Как 
результат, формируется интеллект ребенка, его ориентация в предметном мире и в среде 
жизнедеятельности, происходит личностная самоидентификация, усваиваются те или 
иные формы (модели) поведения. Таким образом, не только происходит развитие спосо
бов действий с разными предметами и в различных социальных ситуациях, но и форми
руется индивидуальный стиль деятельности, опыт и характер человека.

Семья и ДОУ выполняют важнейшую социальную функцию в процессе обеспечения 
формирования функциональной грамотности в сфере безопасной жизнедеятельности и 
здорового образа жизни. В традиционных формах обучения и воспитания в организациях 
дошкольного образования, реализуемая модель учебно-воспитательного процесса, осно
вывается на учебных планах, содержании программ, и, как правило, базируются на зна- 
ниево-ориентированном подходе. Однако усвоение знаний осуществляется преимуще
ственно на репродуктивном уровне, поэтому низок развивающий эффект занятий, знания 
нередко носят отвлеченно-абстрактный характер и мало способствуют осмыслению до
школьниками реальных проблем безопасности. Использование инновационного потен
циала проблемных игровых ситуаций, направленных на выработку безопасного поведения 
воспитанников при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, будет способство
вать более эффективному достижению целей нашей инновационной деятельности [13].

Реализация проекта обеспечена специальной развивающей средой дошкольной ор
ганизации, создании игровых тренажеров как средства реализации педагогической дея
тельности, усиливающих применение метода проблемной игровой ситуации.

Безопасное поведение применительно к детям дошкольного возраста это, прежде 
всего, осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для ребенка 
ситуациям, ориентация в информацонно-коммуникативном пространстве и использование 
знаний в решении исследовательских задач для познания окружающей действительности. 
Основной результат инновационного проекта заключается в необходимости включения в
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педагогический процесс системы работы по формированию безопасного поведения детей 
дошкольного возраста, так как это послужит организации эффективного взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, а полученные знания сформируют способности самосто
ятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных ситу
ациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.

С этих позиций выделяются три компонента безопасного поведения, отражающие 
уровень его сформированности:

1. Когнитивный компонент, включает в себя знания ребенка о правилах 
безопасного поведения (об источниках опасности, мерах предосторожности и способах 
преодоления угрозы).

2. Эмоциональный компонент, включает отношение переживания и пони
мания ребенком необходимости соблюдения правил безопасного поведения и своих воз
можностей по преодолению опасности.

3. Поведенческий компонент, включает умение действовать в ситуациях 
контактов с потенциально опасными объектами окружающего мира.

Мы рассматриваем реализацию программы, которая содержит 5 блоков:
- ребёнок и другие люди;
- ребёнок и природа;
- ребёнок дома;
- здоровье ребёнка;
- ребёнок и ПДД.
В основу вышеперечисленных блоков положено группирование опасных ситуаций 

по случаю их возникновения, связанной с местом пребывания ребёнка, и направлено на 
решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитание у ребёнка навыков 
безопасного поведения в различных неожиданных ситуациях.

Анализ пилотно организованной образовательной деятельности показал, что она 
вызвала положительный отклик среди дошкольников, педагогов ДОУ и родителей, по
казала свою эффективность, поскольку проблемные игровые ситуации, направленные на 
выработку безопасного поведения воспитанников при угрозе и возникновении чрезвы
чайной ситуации на практике показали свою эффективность и широкие возможности в 
формировании основ жизнедеятельности в современном обществе у детей дошкольного 
возраста как предпосылки функциональной грамотности.

Модель образования в области безопасности включает в себя цели и результат об
разования, подходы и принципы обучения дошкольников безопасности, субъектов обра
зовательного процесса, содержание, педагогические технологии, с помощью которых 
организуется обучение и воспитание: методы, формы, средства обучения [3]. В данную 
модель могут быть включены конкурсы, фестивали и др. методы работы. одним из видов 
воспитания и обучения дошкольников, способствующих развитию, является проблемное 
обучение. Проблемное обучение - это ориентировка учебно-воспитательного процесса на 
возможности определенного человека и их реализацию. Основа проблемного обучения в 
том, чтобы ребенок не только усваивал конкретные знания и навыки, но и овладевал 
способами действий.

Проблемная игровая ситуация создается постановкой перед воспитанником опре
деленной задачи, требующей для своего решения мобилизации личных знаний, повыше
ние активности мыслительных процессов. Проблемная игровая ситуация разрешается 
самостоятельно ребенком, или разрешается при помощи педагога. Главной задачей про
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блемной ситуации является обеспечение наиболее глубокого овладения необходимыми 
знаниями в условиях повышенной трудности, вовлечение умственных способностей в 
состояние деятельности. Структура проблемной игровой ситуации включает в себя: 1. 
Постановку задачи в виде вопросов и 2. Предположения. Значение проблемной игровой 
ситуации проявляется в прочном творческом усвоении и свободном воспроизведении 
знаний, воспитательное значение проблемной игровой ситуации будет формироваться как 
самостоятельным отношением к разрешению проблемной ситуации, так и возможностью 
осуществления совместной с другими детьми деятельности по устранению проблемы.

Обучение при помощи проблемных ситуаций оказывает позитивное влияние на 
усвоение всех компонентов содержания образования, таких как знания, умения и навыки, 
а также опыт творческой деятельности и ценностные ориентации на каждом занятии. 
Основными способами для создания проблемных ситуаций будут являться:

1. Сообщение информации (опора на имеющиеся знания);
2. Сопоставление фактов (с одной стороны,... с другой,...);
3. Анализ фактов, явлений, постановка вопросов, предложение задания и т.д.
Осознание самого затруднения, осознание недостатка имеющихся знаний раскры

вает пути его преодоления, которое будет состоять в поиске новых знаний, новых спо
собов действий. Появление такого компонента как поиск говорит о появлении процесса 
творческого мышления. Педагогика в умственных операциях от возникновения про
блемной ситуации до ее решения усматривает следующие этапы:

1. Возникновение проблемной ситуации,
2. Осознание основы затруднения и постановки проблемы,
3. Нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и 

обоснование гипотезы,
4. Доказательство гипотезы
5. Проверка правильности решения.
Требования к проблемным ситуациям:
1. Решение проблемной ситуации должно быть максимально направлено на само

стоятельность и творческую деятельность воспитанника;
2. Проблема должна соответствовать той информации, которую познает обучаемый, 

с опорой на уже имеющуюся у него информацию.
3. Проблемная ситуация должна создавать некоторую трудность в ее решении и в то 

же время быть посильной, чтобы способствовать формированию потребностей в ее ре
шении;

4. Формулировка проблемной ситуации должна быть максимально понятной
5. Проблемная ситуация должна базироваться на основных дидактических принци

пах обучения (научности, систематичности и т.д.)
В ходе проблемной игры используются ситуации, требующие наличия практических 

особенностей детей это в первую очередь разнообразная игровая деятельность, а также 
познавательно-исследовательская, музыкально- художественная, физкультурная, комму
никативно-познавательная, продуктивная деятельности (таблица 1). На этапе дошколь
ного образования овладение игровой деятельностью является условием познания окру
жающего мира и формирования коммуникативных навыков. В содержание игры вклю
чены вопросы и задания, которые требуют активизации мыслительной деятельности, 
творчества, самостоятельного принятия решений. Воспитатель предлагает детям не про
сто разыграть сказки «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка», «Колобок», а вместе с
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детьми участвует в разрешении возникшей проблемы, обсуждает различные варианты 
развития событий, дети сами придумывают, как могли бы развиваться события, если бы 
главные герои вели себя осторожнее, были внимательны, знали возможные опасности. 
Воспитатель предлагает ребятам сыграть новую, более оптимистичную историю, где те же 
герои уже имеют опыт столкновения с опасностью и направленную на формирование 
навыков: пожар в доме, наводнение, землетрясение, правила поведения на дорогах и др. 
Эмоциональные переживания, которые ребята испытывают во время игры, помогают 
оценить и осмыслить ситуацию, сформировать оптимальный алгоритм поведения.

Таблица 1 - Формы и методы организации обучения дошкольников 
основам безопасности жизнедеятельности

Виды
деятельности

Методы Форма организации 
обучения

Познавательно 
- исследо
вательская 
деятельность

Ситуативные беседы: «Опасные животные», 
«Опасные растения», «Встреча с незнакомцем». 
Эксперимент и наблюдение: «Живое и неживое», 
«Все в природе взаимосвязано», «Вода в природе», 
«Воздух». Викторины: «Что с чем связано», «Как 
нужно поступать». Игра.

Проблемная игро
вая ситуация, За
нятие, дидактиче
ская игра, сюжет
но-ролевая игра, 
экскурсия.

Музыкально
художествен
ная
деятельность

Чтение художественной литературы с элементами 
драматизации: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», 
К. Чуковский «Путаница», Н. Носов «Фантазеры». 
Игры-драматизации: «Волк и семеро козлят», 
«Красная шапочка», «Колобок». Развлечение «Де
вять советов майора Мурова, или как вести себя с 
незнакомыми взрослыми». Игра.

Проблемная игро
вая ситуация, За
нятие, дидактиче
ская игра, сюжет
но-ролевая игра, 
игра - драматиза
ция.

Физкультурна 
я деятельность

Подвижные игры: «Пожарные учения», «Эвакуа
ция». Игры-эстафеты: «Спаси животных», «Спаса
тели», «Через препятствия к огню», «Чья команда 
быстрее соберется».

Проблемная игро
вая ситуация, По
движные игры, 
занятие.

Коммуникатив
но-
познавательна 
я деятельность

Ситуативные беседы: «Помощь человеку при ожо
ге», «Помощь человеку при ушибе», «А на улице 
мороз отморозил деткам нос»,
«Вкусная и полезная пища», «Действия человека, 
если пожар все-таки начался», «Соседи по планете». 
Адаптационный тренинг, коммуникативный тре
нинг. Дидактические игры «Что 
нужно сделать» (решение различных ситуационных 
задач). Экскурсии в лес, к водоему, в пожарную 
часть.

Проблемная игро
вая ситуация, За
нятие, дидактиче
ская игра, сюжет
но-ролевая игра, 
тренинг, 
экскурсия.

Игровая
деятельность

Ролевые игры: «Пожарные», «Кому что нужно для 
работы», «Друзья планеты». Имитационное моде
лирование: «В лесу -  ориентировка по карте», 
«Пошли купаться!», «Помоги лесным друзьям».

Проблемная 
игровая ситуация

Продуктивная
деятельность

Рисование на темы «Береги природу», «Береги 
здоровье», «Я», создание совместных коллажей, 
изготовление атрибутов к спектаклям. Выставка 
рисунков детей на темы «Мои друзья» «Животные 
разные: красивые и опасные», «Дорога». 
Конструирование светофора.

Проблемная 
игровая ситуация
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Проблемная игровая ситуация - отличная возможность для ребенка проверить себя, 
потренироваться и одновременно выявить наиболее характерные ошибки, она позволяет 
подготовить дошкольников к правильным и умелым действиям в реальных ситуациях. 
Чтение художественных произведений (К. Чуковского, С. Михалкова, С. Маршака, 
А. Барто, Н. Носова, К. Ушинского и др.) дает неограниченные возможности обратить 
внимание ребенка на вопросы безопасности, обсудить с ним вопросы взаимоотношений 
между персонажами, пробудить его эмоции и воображение, стимулировать мышление.

Формы и методы организации обучения определяются психофизиологическими за
кономерностями развития ребенка и дидактическими целями обучения [9]. Только соот
ветствие образовательной технологии возрастным особенностям развития дает возмож
ность обеспечивать решение основных воспитательных и образовательных задач [14].

Предметно-развивающая среда безопасной жизнедеятельности должна создавать 
условия для познания мира и опасностей в нем присутствующих, быть направленной на 
развитие эмоциональной и духовно-нравственной сферы ребенка [17].

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить диагностиче
ский инструментарий, использование которогопозволит обеспечить достоверность и 
надежность результатов инновационной деятельности.

Цель: выявить у детей представления о безопасности жизнедеятельности.
Критерии:

Когнитивный. Показатели: наличие у детей представления, знаний, о предметах без
опасности жизнедеятельности как предпосылки функциональной грамотности [8]. 
Эмоциональный -  оценочный. Показатели: желание участвовать в игре, наличие интере
са и его мотивация. Эмоциональная отзывчивость во время игры [10].
Поведенческий. Показатели: умение организовать игру, применять полученные знания на 
практике, действовать в сложившейся чрезвычайной ситуации; использование по назна
чению предметов, уметь работать с алгоритмами, схемами [15].

Методы исследования:
- беседа;
- наблюдение за самостоятельной деятельностью детей;
- создание и анализ проблемных ситуаций;
- анализ продуктов детской деятельности [12].
Контроль и достоверность результатов обеспечивается за счет:
- Мониторинга эффективности реализации программы с утверждёнными показате

лями результативности.
- Проведения внешней экспертизы проекта с привлечением внешних экспертов.
- Публикации хода и результатов проекта в рецензируемых изданиях.
- Открытой публикации отчетов по реализации проекта на сайт ДОУ.
Реализация данного проекта полностью соответствует законодательству Российской

Федерации реализация и обеспечит функционирование следующих результатов для раз
личных участников:

Для дошкольников и их родителей (законных представителей) реализация проекта 
определяется следующими результатами:

- формирование основ функциональной грамотности и основ жизнедеятельности в 
современном обществе у детей старшего дошкольного возраста;

- наличие у детей представления, знаний, о предметах безопасности жизнедеятель
ности [21],
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- умение применять полученные знания на практике, действовать в сложившейся 
ситуации, использовать по назначению предметы, уметь работать с алгоритмами, схема
ми. повышения родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности детей [20].

Для образовательной организации предоставляются следующие возможности:
- создание региональной модели для реализации формирования основ безопасного 

поведения в современном обществе у старших дошкольников [7],
- повышение профессиональной компетентности педагогов в области функцио

нальной грамотности дошкольников [4], [1],
- сотрудничество с социальными партнерами.
При успешной реализации проекта будут:
- разработаны методические пособия по осуществлению сопровождения детей 

старшего дошкольного возраста основ безопасного поведения в рамках функциональной 
грамотности.

- разработана программа формирования основ безопасного поведения у детей стар
шего дошкольного возраста

- совершенствованы методы дошкольного образования в рамках социаль
но-коммуникативного развития дошкольников

- организованно сотрудничество с профессорско-преподавательским составом 
ФГБОУВО КУБГУ и ГБОУ ИРО Краснодарского края, обеспечивает возможность 
внешней экспертной оценки всех инновационных продуктов.

- МАДОУ д/с № 5 располагает достаточной материально-технической базой, поз
воляющей эффективно транслировать инновационный опыт как в очной, так и дистан
ционной формах.

- обеспечение преемственности между отдельными ступенями образования от 
дошкольного к начальному образованию, в рамках проведения занятий по основам без
опасного поведения в современном обществе

- повышение информированности родителей о процессе воспитания обучающихся, 
укрепление социального партнерства ОО и семьи в области развития и воспитания.

- соответствие образовательных потребностей, обучающихся требованиями ФГОС и 
ФОП ДО и запросам общества;

- востребованностью опыта инновационной работы и реализацией образовательных 
проектов другими образовательными организациями.
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19. Рерке В.И., Салахова В.Б., Бубнова И.С. Теоретико-методологическая модель 
понятия «психологическая зрелость» личности // Научно-педагогическое обозрение. 2023. 
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20. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет «Азбука 
безопасности», конспекты занятий, игры / авт.-сост. Н.В. Коломиец. Волгоград : Учитель, 
2020. 168 с.

21. Шукшина С. Е. Организация образовательного процесса по обучению старших 
дошкольников вычислительной деятельности // Актуальные проблемы дошкольного и 
начального образования: материалы науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов, ма
гистрантов, студентов («Дни науки МГПУ-2015») / Ин-т педагогики и психологии обра
зования ГБОУ ВО МГПУ. - М., 2015. С. 63-68.

1.5. Обучение управлением стрессом в школьной практике

Много различных факторов на сегодняшний день воздействуют на поднятие уровня 
тревожности у школьников и педагогов. Одним из них является сдача экзаменов в девятом 
и одиннадцатом классах. Стресс, связанный с подготовкой к экзаменам, самими экзаме
нами и состоянием после экзаменов очень пагубно сказывается на организме и психике 
школьника и педагога.

Дело в том, что экзаменационный стресс относится к разновидности острых стрес
сов. Неизвестность, накал страстей, значимость происходящего -  со стороны ученика. 
Ответственность и суперконтроль -  со стороны учителя.

Традиционно в обществе вопрос решался исключительно набором знаний и отра
боткой умений по какому-либо значимому предмету. Однако, этого никогда не было до
статочно. Даже отличник мог оказаться в невыгодном положении из-за того, что нервни
чал и не мог сосредоточиться. Количество информации, которое должен обрабатывать 
современный человек выросло многократно. В связи с этим назрел вопрос специальной 
подготовки школьника и педагога к прохождению этого этапа жизни.

Предпринята попытка подготовки педагогов и выпускников к управлению своими 
психофизическими реакциями во время экзамена для повышения личностной эффектив
ности.

В экспериментальной работе кафедры комплексной безопасности и физической 
культуры АСОУ (г. Москва), проведенной на стажировочных площадках, удалось выде
лить базовые техники, которые хорошо работают на этапе подготовки к экзаменацион
ному стрессу и в процессе непосредственно экзамена.

Мы концептуально опираемся на несколько позиций.
1. Ортобиотику как науку (И.И. Мечников, В.М. Шепель).
2. КПТ (когнитивно-поведенческую терапию).
3. НЛП (нейролингвистическое программирование).
4. Поливагальную теорию (Стивен Порджес).
5. Интегративную травматерапию.
6. Схема-терапию.
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