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безопасности дорожного движения Госав-
тоинспекции МВД России на региональном 
уровне» необходимо. Адаптивная образова-
тельная среда слушателя формируется там, 
где в определенной системе выстраиваются 
позитивные, комфортные отношения педа-
гога и слушателя, максимально реализуется 
их ресурсный потенциал и потенциал обра-
зовательной среды.

Таким образом, качественное педа-  
гогическое обеспечение подготовки сот-  

рудников пропаганды БДД Госав-
тоинспекции МВД России высшей 
квалификации развивает способности об-
учающихся использовать приобретенные 
знания и умения в нетиповых ситуациях, 
а действуя в известной им сфере деятель-
ности, в непредвиденных ситуациях, они 
создают новые правила, алгоритмы дей-
ствий, т.е. новую информацию; такие 
продуктивные действия считаются насто-
ящим профессионализмом.
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Потребность в безопасности является 
одной из фундаментальных и значимых по-
требностей человека, выполняющих роль 
переходного звена между низшими и выс-
шими потребностями. 

Согласно А. Маслоу, потребности 
человека имеют четкую иерархию [3]. 
В основе основ находится физиология 
(голод, жажда), далее следует потребность 
в безопасности, и только на третьей сту-
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пени иерархии возникают первые из так 
называемых социальных потребностей: по-
требности в любви, в уважении, в познании 
нового, эстетике и самоактуализации. Раз-
витие потребности в безопасности является 
ключевым моментом в становлении лич-
ности индивида. Только после выделения 
своего собственного «я» из окружающе-
го мира, обеспокоившись сохранностью 
своего здоровья и защищенностью своей 
жизни, человек начинает понимать и при-
нимать законы и нормы социума, в котором 
он живет. 

Потребность в безопасности базируется 
на «основном инстинкте» всего живого, а 
именно на инстинкте самосохранения. Су-
ществует несколько общепринятых теорий, 
объясняющих развитие в онтогенезе ребен-
ка чувств самосохранения и преодоления 
страхов.

Фрейд определял страх как «…свой-
ственная всем организмам реакция».  
«Страх возникает, – отмечал Фрейд, – как 
реакция на положение, составляющее 
опасность, он (страх) регулярно воспро-
изводится, когда снова создается такое 
состояние». В психоанализе основной при-
чиной возникновения страхов является 
первичная травма. Анализируя общечело-
веческую культуру, О. Ранк выяснил, что 
травма рождения является мощной пси-
хологической силой, лежащей в основе 
религии, искусства и истории. Любая форма 
религии в пределе стремится к воссозда-  
нию исходной поддерживающей и защи-
щающей первоситуации симбиотического 
союза в чреве матери [4]. При рождении 
ребенок получает родовую травму, т.е. 
разлучается с матерью. В детстве первона-
чальные страхи ребенка (боязнь темноты, 
потерять родителей, остаться одному) свя-
заны именно с чувством потери матери, 
отлучением от нее. Психоаналитики отмеча-
ли важность постепенного возникновения 
и преодоления страхов. Каждый возраст 
имеет свои особенности рождения страхов 
и пути их преодоления. В случае «засты-

вания» в страхе, соответствующем более 
раннему периоду жизни, у ребенка возмож-
но развитие невроза.

Адлер полагал, что человек от природы 
рождается слабым, беспомощным суще-
ством, имеющим органические недостатки, 
и вся жизнь человека является своего рода 
борьбой с культурным и социальным окру-
жением. Однако только те конфликтные 
ситуации, когда человек остро ощущает 
себя «неполноценным», могут привести 
к неврозам. Это чувство, считал Адлер, 
в психике каждого человека формирует 
состояние ожидания угрозы со стороны 
внешнего мира, и прежде всего со стороны 
ближнего круга ребенка – семьи. 

Адлер уделяет большое внимание 
представлениям о социальном интересе 
– «чувство человеческой солидарности, 
связи человека с человеком, расширенное 
ощущение товарищества в человеческом 
обществе» [1]. Чувство общности как 
компенсирующего элемента состояния не-
полноценности является психологическим 
механизмом удовлетворения потребности 
в безопасности через ощущение родства со 
всем человечеством и связанности с жиз-
ненным целым. 

К. Хорни, развивая идеи Адлера, в каче-
стве базового явления выделяет «основную 
тревогу», изначально присущую человеку 
и развивающуюся на базе «основного зла», 
т.е. тех ошибочных форм отношений, ко-
торые практикуют родители в отношении 
детей, фрустрируя их потребности в безо-
пасности [5].

Таким образом, несмотря на различ-
ные подходы к определению причин 
возникновения и возможности компенса-
ции страхов, мы можем сделать следующие 
умозаключения:

– потребность в безопасности у детей 
проявляется в их тяге к постоянству, в же-
лании избавиться от страхов;

– страхи появляются в виде реакции 
на окружающую действительность в про-
цессе фрустрации и перенесенных травм;
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– страхи имеют свой возрастной ха-
рактер и должны разрешаться в процессе 
развития. 

Продолжая свои изыскания в изучении 
потребностей, А. Маслоу отмечает особую 
важность учета удовлетворения каждой 
группы потребностей в определенный воз-
растной период развития. «Счастливчики», 
с точки зрения Маслоу, удовлетворяют по-
требности в безопасности и физиологии 
в детстве, потребности в принадлежно-
сти и любви – в подростковом возрасте и 
т.д. Потребность же в самоактуализации 
удовлетворяется к годам 50-ти. Сле-
довательно, на начальную школу и 
дошкольные образовательные учреждения 
возложена задача формирования умений и 
навыков по удовлетворению потребностей 
в безопасности.

Потребность редко выступает как ак-
тивная сила, она доминирует только в 
ситуациях критических, экстремальных, 
побуждая организм мобилизовать все 
силы для борьбы с угрозами. Однако 
успех данного выплеска зависит именно от 
накопленного объема знаний, умений и на-
выков действия при кризисных ситуациях, 
а также психологической готовности к не-
медленному удовлетворению потребности 
в самосохранении. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования имеет целью повышение соци-
ального статуса дошкольного образования 
и сохранение единства образовательного 
пространства Российской Федерации отно-
сительно уровня дошкольного образования. 
Далее в стандарте выделяются следующие 
первостепенные задачи дошкольного обра-
зования [7]: 

1) охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;

2) создания благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

3) формирования общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их со-
циальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и от-
ветственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

4) формирования социокультурной 
среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и фи-
зиологическим особенностям детей;

5) обеспечения психолого-педагоги-
ческой поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

В рамках реализации перечисленных 
задач стандарта в дошкольном образовании 
ведется целенаправленная работа по фор-
мированию психического здоровья ребенка, 
созданию условий для его самореализации. 
Данные задачи отражаются и в основных 
образовательных программах дошкольно-
го образования «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой), «ОткрытиЯ» (под 
редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградо-
вой, Л.А. Каруновой, Н.В. Мальцевой), 
«Миры детства» (под редакцией Т.Н. Доро-
новой). Однако психолого-педагогическая 
работа по воспитанию подрастающего 
поколения не имеет конкретной целью 
формирование навыков удовлетворения 
потребностей в безопасности. Согласно 
принципу вариативности образования,  
в каждой программе отведены часы на ва-
риативную часть, которая формируется 
участниками образовательных отношений, 
составляется из образовательных программ 
различной направленности, выбранных 
участниками образовательных отношений 
из числа парциальных и иных программ 
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и/или созданных ими самостоятельно [7]. 
Эта часть создает свободное образователь-
ное пространство для целенаправленной 
работы по формированию основ для компе-
тенций безопасности жизнедеятельности.

Особое место на современном начальном 
этапе образования занимает формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности 
учащихся. В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального 
образования вводится понятие «культура 
безопасности жизнедеятельности». 

Под культурой мы понимаем «уровень 
развития каждой из областей – интеллекту-
альной, общественной и производственной 
– жизни. Конкретные результаты такого 
развития» [6]. Очень интересный подход 
к анализу аспектов культуры и их связи с 
содержанием и процессом образования 
даны в работе И.И. Дуранова. Согласно его 
исследованиям, ценностный аспект культу-
ры представляет собой ядро образования 
личности, которое составляют нормы и 
стандарты, эталоны, правила деятельно-
сти, систему ценностей данной этнической 
и социальной общности. Автор приходит  
к выводу, что функции образования полно-
стью совпадают с функциями культуры: 
передача общественного опыта, его ценно-
стей подрастающим поколениям. Культура 
всегда несет информационную нагрузку, 
актуальную в данный исторический мо-
мент развития общества [2].

Однако вопрос о том, является ли 
формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности универсальным путем 
удовлетворения потребности в безопасно-
сти, остается открытым. 

Под термином «культура безопасности 
жизнедеятельности» следует понимать 
способ организации деятельности челове-
ка, представленный в системе социальных 
норм, убеждений, ценностей, обеспечи-
вающих сохранение его жизни, здоровья и 
целостности окружающего мира [8]. 

Но, говоря о потребностях в без-
опасности, мы предполагаем именно 

умения и навыки удовлетворения 
биолого-социальных нужд, включающих 
эмоциональное состояние защищенности. 
По мнению Сидоркина В.А., эмоцио-
нальная насыщенность (положительные 
и чувства беспокойства) является важной 
жизненной ценностью. Эмоциональное 
состояние определяется имеющимся у ре-
бенка желанием или силой актуальной 
потребности, и оценкой, которую он дает 
ее удовлетворению. Следовательно, удо-
влетворением потребности в безопасности 
может быть эмоциональный опыт решения 
кризисных ситуаций.

Современный уровень культуры без-
опасности жизнедеятельности начинает 
формироваться при изучении курса «Окру-
жающий мир», других базовых предметов 
начальной школы, во внеурочное время 
в кружках и факультативах, на занятиях  
в группах продленного дня. Ожидается, что 
при успешном освоении материала курса у 
учащихся будут сформированы индивиду-
альные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вред-
ных привычек на личное здоровье [8].

Примечателен и тот факт, что про-
ектированием и реализацией всего 
педагогического процесса классного кол-
лектива в начальной школе занимается один 
педагог. Поэтому умения, относящиеся  
к культуре безопасности жизнедеятель-
ности, ученики могут осваивать как 
на занятиях по интегративному курсу 
«Окружающий мир», так и на уроках, фа-
культативах и в кружках по любым другим 
предметам (литературное чтение, русский 
язык, математика, технология, физкуль-
тура) при выполнении отдельных видов 
заданий. 

Подводя итоги, хотелось бы от-
метить, что проблема безопасности 
становится чрезвычайно актуальной в на-
шем обществе. Прежде всего, это связано  
с повышением уровня технологизации сфер 
деятельности и ускорением общего темпа 
жизни. Нельзя не согласиться с мнением Ба-
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баевой И.А. и Гаязовой Л.А., что, несмотря 
на наличие проведенных исследований 
по определению и разработке теоретико-
методологических основ безопасности, 
практическое воплощение многих поло-
жений требует дополнительных ресурсов,  

в том числе и разработки и внедрения 
новых вариативных подходов к формиро-
ванию умений и навыков удовлетворения 
потребностей в безопасности у детей 
дошкольного младшего школьного 
возраста.
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Аннотация
В статье представлены статистические данные по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, перечислены причины дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, указано на важность формирования у них культуры безопасного 
поведения на дороге, подчеркивается необходимость комплексного подхода в деле про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма. 


