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Обучение детей самосохранительному по-
ведению — основная задача современ-
ного государства и общества. Для дости-

жения в жизни каких-то целей и максимальной 
самореализации личности необходимо быть здо-
ровым человеком как физически, так и психоло-
гически. Главной частью системы общественной 
безопасности является развитие у подрастающе-
го поколения основ самосохранительного поведе-
ния. Формирование у младших школьников навы-
ков самосохранительного поведения в начальной 
школе определяется в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального обще-
го образования. В требованиях стандарта особое 
внимание уделяется формированию у детей основ 
физического, психологического и нравственно-
го здоровья [6]. В связи с вышесказанным следу-
ет, что навыками самосохранительного поведения 
должен овладеть каждый обучающийся в общеоб-
разовательной организации.�

Об актуальности формирования навыков са-
мосохранительного поведения свидетельствуют 
исследования Л. П. Анастасовой, И. А. Баевой, 
О. С. Васильевой, Г. А. Костецкой, Т. А. Обухо-
вой, Е. В. Овечкиной и др. Авторы отмечают зна-
чимость формирования культуры самосохрани-
тельного поведения школьников, основываясь на 
приоритетных задачах современного образования. 
Ученые считают, что безопасное поведение — это 
составляющая жизни человека.

В работах Л. П. Анастасовой, И. А. Баевой, 
О. С. Васильевой подтверждается тот факт, что 
особое внимание необходимо уделять формиро-
ванию самосохранительного поведения младших 
школьников, так как в образовательные програм-
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мы начальной школы не включена учебная дисцип-
лина «Безопасность жизнедеятельности», изучение 
которой способствует формированию у детей ком-
петенций в решении данной задачи.

Основные функции системы безопасности вы-
делила Л. П. Анастасова. Первая, экологическая, 
служит основой сохранения и развития общества. 
Вторая, психологическая, состоит в предупреж-
дении тревожности, преодолении и сохранении 
многообразия возможностей и ценностей, обеспе-
чивающих выживание в социуме. Исследователь 
считает, что раскрытие сущности этого понятия 
возможно посредством рассмотрения характерис-
тик и признаков опасных ситуаций, а также спосо-
бов адекватного поведения обучающихся в данных 
обстоятельствах [1].

Как систему ценностей, знаний, способов 
деятельности, правил безопасности И. А. Бае-
ва рассматривает самосохранительное поведе-
ние. Основная функция данной системы состоит 
в формировании и развитии готовности младших 
школьников к профилактике и снижению опасных 
жизненных явлений. По мнению автора, сформи-
рованность самосохранительного поведения будет 
способствовать активизации поведения школьни-
ка, улучшит состояние личности, обеспечит при-
нятие самостоятельных решений и проявится 
в продуктивной реализации действий самосохра-
нительного характера [2].

Рассматривая структуру безопасного образа 
жизни младших школьников, Т. Е. Бойченко вы-
деляет такие компоненты, как:

– когнитивный, основу которого составляют 
знания воспитанников о здоровом и безопасном 
образе жизни; 
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– ценностно-мотивационный, включающий 
понимание и ценностное отношение личности 
к собственной безопасности;

– деятельностный, содержащий способы пра-
вильного поведения младших школьников в опас-
ных ситуациях;

– рефлексивный, включающий самоанализ 
реализации самосохранительного поведения в по-
вседневной жизни;

– креативный, предполагающий творческое 
применение воспитанниками способов безопасно-
го поведения на практике [5].

О. С. Васильева отмечает, что воспитание куль-
туры личности включает практическую подготовку 
к жизни в определенном культурном пространстве. 
По мнению исследователя, формирование самосо-
хранительного поведения у младших школьников 
будет способствовать развитию их ответственности, 
самостоятельности, готовности к адекватным дей-
ствиям в непредсказуемых, опасных и экстремаль-
ных ситуациях, мотивации к самосовершенствова-
нию и к самореализации. При этом основная задача 
педагога состоит в ознакомлении детей с нормами 
самосохранительного поведения в процессе обуче-
ния и во внеурочной деятельности и формировании 
у них умений самостоятельного применения этих 
правил в повседневной жизни [3].

Анализ психолого-педагогических исследова-
ний позволил выявить особенности формирования 
ценностного отношения к самосохранительному 
поведению младших школьников: приоритетность 
формирования у обучающихся ценностных уста-
новок к ведению здорового и безопасного обра-

за жизни; организация активной познавательной, 
проектной, игровой, исследовательской, творче-
ской деятельности по присвоению воспитанни-
ками ценностей самосохранительного поведения; 
демонстрация значимыми взрослыми детям соци-
ально одобряемых образцов самосохранительно-
го поведения.

На примере концепции деятельности Л. С. Вы-
готского и классификации методов воспитания 
В. А. Сластенина мы выделили более конструк-
тивные методы: развитие основ самосохранения 
в сознании личности, организация и развитие 
опыта самосохранительной деятельности, стиму-
лирование мотивации, контроля, самоконтроля 
и самооценки самосохранительной деятельности 
младших школьников.

Первая группа методов включает понимание 
воспитанниками значимости самосохранительно-
го поведения и деятельность по освоению соответ-
ствующих умений и опыта. Вторая группа методов 
направлена на развитие в деятельности личност-
ных качеств, характерных для данного типа пове-
дения. Третья группа отражает потребностно-мо-
тивационный компонент такой деятельности [4]. 

Таким образом, формирование самосохрани-
тельного поведения обучающихся в начальной 
школе должно включать овладение ими ценно-
стями здоровьесбережения в разных видах дея-
тельности учебной и внеурочной, демонстрацию 
значимыми взрослыми достойных образцов, ис-
пользование педагогами комплекса методов воспи-
тания, способствующих овладению детьми всеми 
компонентами данного типа поведения. 
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