
«Взаимодействие ДОУ и семьи по безопасности жизни детей» 

         Первая школа воспитания растущего человека семья. Здесь он учится любить, терпеть, 

радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая система без семьи чистая абстракция. В 

условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень 

и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так важно помочь 

родителям понять, что развитие личности ребенка не должно идти стихийным путем. 

         Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. 

Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в 

процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко 

из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 

дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его 

воспитания стоим мы педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий 

для развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих 

детей. Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного 

влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей 

строится, как правило, па основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его 

положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается 

как равноправный партнер в воспитании. Поэтому нам необходимо проявить инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

      Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия 

на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие - не умеют 

это делать, третьи - не понимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима 

квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

     Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых 

актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, 

обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности получения 

образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо 

помнить, что детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому они не 

должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно- 

образовательного процесса. 

Принципами взаимодействия с родителями является: 

1)    Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 

целом. 

2)    Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь 

с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь пригодится 

и человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать 

и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3)    Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

 

 

4)    Готовимся серьезно. 



Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно 

и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар- практикум могут негативно повлиять 

на положительный имидж учреждения в целом. 

5)    Динамичность. 

       Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, 

их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в д/саду. Проведение анкетирования, личных 

бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать её 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Родители детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное учреждение, можно 

условно разделить на три группы. 

    Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым д/сад просто жизненно 

необходим. Но, несмотря на это, они ждут от д/сада не только хорошего присмотра и ухода 

за ребенком, но и полноценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, 

организации интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости 

активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации 

взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную работу 

на конкурс, выставку, в удобное для них время примут участие в заранее объявленных 

мероприятиях. 

   Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком, неработающими бабушками 

и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать д/сад, но родители не хотят 

лишить ребенка полноценного детского общения, игр со сверстниками, развития и 

обучения. Задача педагогов - не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на 

позиции пассивного наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада. 

    Третья группа-это семьи  с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от д/сада 

интересного общения со сверстниками, получения навыков поведения в коллективе, 

соблюдение правильного режима дня, обучения и развития. Задача воспитателя выделить 

из этой  родительской группы энергетичных мам, которые станут членами родительских 

комитетов и активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу 

воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, проведений 

праздников, конкурсов, выставок и т.д. 

Содерджание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания. Существует традиционные и нетрадиционные формы 

общения педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, 

конференции,, круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации, посещение на 

дому), а также наглядно- информационные (выставки, стенды, ширмы, папки- передвижки). 

Нетрадиционные формы  организации общения педагогов и родителей. 

1)    Информационно- аналитические. Сюда входит выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Проводится с помощью социалистических срезов, опросов. 

2)    Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей. Проводятся семинары- практикумы, 

педагогическая гостиная, проведение собраний в нетрадиционной форме, педагогическая 

библиотека для родителей. 

3)    Наглядно- информационные. Ознакомление родителей с работой 



ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты для родителей, 

организация дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов 

деятельности детей, выпуск газет. 

4)              Досуговые. Установление эмоционального контакта между 

педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в 

выставках и т.п. 

     Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. Чтобы они стали 

помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в 

том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться 

понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, 

и тогда все получится. 

    Семья и д/сад- два воспитательных феномена, каждый из которых по- своему дает 

ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. Взаимодействие родителей и 

д/сада редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, 

требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 

беспокойство у людей всей планеты. Дети - наиболее незащищенная часть населения.       

Познавая окружающий мир, дошкольники зачастую попадают в ситуации, угрожающие их 

жизни и здоровью. Это диктует необходимость начинать обучение детей правилам 

безопасного поведения с дошкольного возраста. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или 

сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно - как стремление отстоять 

себя и право на свое мнение, поступок. 

    Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком - 

только тогда она станет действенным регулятором его поведения. Необходимо выделить 

такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, т. к. от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил. А затем следить за их выполнением. 

      Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести 

в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, 

принятые в детском саду , могут использоваться лишь частично и больше внимания надо 

уделять организации различных видов деятельности, направленных на приобретение 

детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему мы учим детей, они 

должны уметь применять в реальной жизни, на практике. 

       Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно 

использовать беседы, дискуссии - это позволит избежать передачи уже известных им 

знаний или таких, которые они пока не могут использовать из- за их непонятности или 

удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания 

и представления, воспитатели и родители смогут выделить те направления, по которым 

необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, 

игра, чтение, беседа, мультфильм). 

    Главная задача обучения детей «Основам безопасности детей дошкольного возраста» - 

стимуляция развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое 

поведение. Учить правильно, реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и 

экстремальных ситуациях. 

     Вся работа по формированию основ здорового образа жизни и здоровья ситуации, 

обучению способам самосохранения и выживания в экстремальных ситуациях ставится во 

главу угла. 



      Каждый ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми. Необходимо воспитателям рассказывать об опасности контактов с 

незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей собственные представления о том, какие 

взрослые могут быть опасными, а какие нет. Большинство детей считает, что опасными 

являются люди с неприятной внешностью или неопрятно одеты. 

        Для детей младшего и среднего возраста целесообразно использовать примеры из 

знакомых им сказок и литературных произведений (например, в сказке «О мертвой царевне 

и семи богатырях» А.С Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, которая 

прикинулась доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; Золушка 

была одета в лохмотья испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудовище в «Аленьком 

цветочке» оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми имеет 

смысл организовывать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного 

опыта. 

        Для закреплений правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

игры-драматизации, при этом для профилактики невротических реакций и появления 

страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки о животных с 

благополучным окончанием. 

      Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети 

должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек». 

Цель - научить детей, прежде всего застенчивых в себе, правильно себя вести, чтобы 

окружающие поняли, что совершено насилие, и не спутали его с обычными детскими 

капризами. 

Целесообразно разыгрывать разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с 

друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома с взрослыми. 

В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры», привлекательные 

обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепиться соответствующими 

сказочными сюжетами, например: «Волк и семеро козлят». 

        Также детей следует познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды. 

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых (пей 

кипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от 

болезней, а иногда и спасти жизнь. С детьми целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, с лупой, что содержится в воде. Это способствует формированию чувства 

брезгливости к «грязной» воде. 

Необходимо объяснить детям, что можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их 

трогать и брать на руки. 

       Рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах и 

которые нужно знать каждому. Для ознакомления использовать картинки, наглядные 

материалы, детям следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной 

привычки пробовать все подрят (ягоды, травинки). 

        Для закрепления этих правил полезно использовать игры - классификации, игры с 

мячом в «съедобное - несъедобное», наглядный материал, а в летний сезон прогулки в лес, 

на природу. 

Предметы домашнего быта, являются источниками потенциальной опасности для детей 

,делятся на 3 группы: 

 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, 

электророзетки, включенные электроприборы); 

 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая 

химия, пищевые кислоты, лекарства, спиртные напитки, сигареты, режуще-колющие 

инструменты). 



Ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут пользоватьсятолько 

взрослые. Здесь, как нигде, уместны запреты. 

        При необходимости запреты могут дополняться объяснениями, примерами из 

литературных произведений (например: «Кошкин дом» С. Маршака), играми-

драматизациями. Чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, 

необходимо организовать специальные обучающие занятия по выработке 

соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). Проблемы безопасности 

детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения являются содержанием 

работы воспитателей и родителей. 

        Также мы знакомим детей с правилами поведения на улицах города: рассказываем о 

ПДД, разыгрываем ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Знакомим 

с правилами поведения в транспорте (игра «Поездка в автобусе»). 

С детьми подготовительных групп проводят беседы пожарные о своей профессии, о мерах 

безопасности. Детям показали устройство пожарной машины, как пользоваться пожарными 

рукавами, даже прокатили на пожарной машине. 

     Вся работа по безопасности жизни состоит в очень большом значении положительного 

примера в поведении взрослых. Поэтому нам следует не только учитывать это самим, но и 

уделять значимое внимание работе с родителями, с которыми необходимо достичь полного 

взаимопонимания. Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют (например, 

сложно объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком, если родители сами 

этого не делают). А разные требования, предъявляемые детям в детском саду и дома, могут 

вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. 

        Возможны следующие направления работы воспитателей с родителями: 

 Организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

 Ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания, 

открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы); 

 Организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием 

их профессионального опыта мед.работника, милиционера, пожарника); 

 Ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные 

общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

Безопасность детей - почти всегда дело рук их родителей. 

Необходимо быть внимательным к своему ребенку, быть достойным его доверия - и 

большинство несчастных случаев можно будет предупредить. 

 


