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КОМАНДНО‑ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования
Аннотация. Актуальность представленной статьи 

заключается в поиске новых путей, средств и условий фор-
мирования безопасного поведения младших школьников. 
Авторы рассматривают возможности командно-игровой 
деятельности в контексте формирования безопасного пове-
дения младших школьников. Раскрыта сущность понятий 
«безопасное поведение» и «безопасное поведение младших 
школьников». Определена содержательно-регулятивная 
основа безопасного поведения младших школьников, пред-
ставленная мотивационно-ценностным, когнитивно-семи-
отическим, операционально-деятельностным, контроль-
но-рефлексивным компонентами. Выделены функции игры, 
которые необходимо учитывать при определении содержа-
ния командно-игровой деятельности в процессе формирова-
ния безопасного поведения младших школьников (мотиваци-
онно-стимулирующая, когнитивно-развивающая, контроль-
но-рефлексивная, коммуникативно-коррекционная).

Указаны особенности феномена «командно-игровая 
деятельность». Обозначены ресурсные условия команд-
но-игровой деятельности для формирования безопасного 
поведения младших школьников (мотивация сопричастно-
сти к общему делу и ответственности за результат соб-
ственных действий и поступков; ослабление рецептив-
ной и усиление самостоятельной когнитивной работы; 
дисциплинированное перемещение субъектов; контроль 
взаимодействия с членами команды; развитие наблюда-
тельности за действиями других; смешанное использо-
вание педагогических, семиотических и тренировочных 

средств). Представлены три уровня сформированности 
безопасного поведения младших школьников (критиче-
ский, допустимый, продвинутый), позволяющие отсле-
живать динамику результатов в ходе мониторинга. 
Описывается организация экспериментальной работы. 
Дается сравнительный анализ результатов исходной и 
итоговой диагностики, на основе которого подтвержде-
на эффективность влияния организации командно-игро-
вой деятельности как фактора, способствующего фор-
мированию безопасного поведения младших школьников. 
Статистическая различимость и достоверность полу-
ченных эмпирических данных устанавливается посред-
ством применения формулы процентного коэффициента 
уровня сформированности безопасного поведения млад-
ших школьников. В заключение делается вывод о том, что 
командно-игровая деятельность обладает ресурсными 
условиями, которые позитивно влияют на повышение 
результативности формирования безопасного поведения 
младших школьников.

Ключевые слова: безопасное поведение, безопасное 
поведение младших школьников, компоненты безопасно-
го поведения младших школьников, содержательно-регу-
лятивная основа безопасного поведения младших школь-
ников, формирование безопасного поведения младших 
школьников, функции игры, команда, командно-игровая 
деятельность, ресурсные условия командно-игровой дея-
тельности, уровни и средства формирования безопасного 
поведения младших школьников
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Original article

TEAM‑PLAYING ACTIVITY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SAFE BEHAVIOR IN 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education
Abstract. The relevance of the presented article lies in the 

search for new ways, means and conditions for the formation 
of safe behavior of younger students. The authors consider 
the possibilities of team-playing activities in the context of 
the formation of safe behavior of younger schoolchildren. The 
essence of the concepts of “safe behavior” and “safe behavior 
of junior schoolchildren” is revealed. The content-regulative 
basis of safe behavior of junior schoolchildren, represented by 
motivational-value, cognitive-semiotic, operational-activity, 
control-reflexive components, is defined. The functions of the 
game, which should be taken into account when determining 
the content of team-playing activity in the process of formation 
of safe behavior of junior schoolchildren (motivational-stim-
ulating, cognitive-developing, control-reflexive, communica-
tive-corrective) are identified.

The features of the phenomenon “team-playing activity” 
are specified. Resource conditions of team-playing activity for 
the formation of safe behavior of junior schoolchildren are 
outlined (motivation of involvement in the common cause and 
responsibility for the result of their own actions and deeds; 
weakening of receptive and strengthening of independent 
cognitive work; disciplined movement of subjects; control of 
interaction with team members; development of observation 

of others’ actions; mixed use of pedagogical, semiotic and 
training means). Three levels of formation of safe behavior 
in younger schoolchildren (critical, acceptable, advanced) are 
presented, which make it possible to track the dynamics of the 
results during monitoring. The organization of experimental 
work is described. The organization of experimental work is 
described. The comparative analysis of the results of initial and 
final diagnostics is given, on the basis of which the influence  
of team-playing activity as a factor contributing to the forma-
tion of safe behavior in junior schoolchildren is confirmed. 
Statistical distinction and reliability of the obtained empirical 
data are established by applying the formula of the percentage 
coefficient of the level of formation of safe behavior of junior 
schoolchildren. In conclusion, it is stated that team-playing 
activity has resource conditions that positively influence the 
formation of safe behavior in junior schoolchildren.

Keywords: safe behavior, safe behavior of younger students, 
components of safe behavior of younger students, content-reg-
ulatory basis for the safe behavior of younger students, for-
mation of safe behavior in younger students, game functions, 
team, team-playing activity, resource conditions of team-play-
ing activity, levels and means of formation of safe behavior in 
junior schoolchildren
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Введение
Актуальность. В последние годы отмечается повышенное 

внимание к проблеме безопасности жизнедеятельности челове-
ка и, в частности, формирования безопасного поведения под-
растающего поколения.Вместе с тем статистические данные 
Росстата подтверждают, что школьный травматизм занимает 
третье место после бытового и уличного. Среди причин, влия-
ющих на формирование безопасного поведения обучающихся 
начальных классов, называются невнимательность, нарушение 
дисциплины и правил безопасности, требующие обязательно-
го соблюдения в разных ситуациях жизнедеятельности. В свою 
очередь, следует подчеркнуть, что младшим школьникам свой-
ственна высокая двигательная активность, связанная с их воз-
растными особенностями. Необходимо учесть, что определен-
ные направления Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации (до 2025 г.) и Федерального проекта «Современная 
школа» (до 2024 г.) ориентируют на выработку модели безо-
пасного поведения обучающихся в различных ситуациях жиз-
недеятельности на основе использования средств физической 
культуры и спорта. Вышеобозначенное позволяет выделить 
противоречие между потребностью общества в обеспечении 
безопасности членов социума и реальным неудовлетворитель-
ным состоянием сформированности безопасного поведения 
обучающихся школ. Попытка нивелирования указанного про-
тиворечия является основанием для рассмотрения варианта 
использования возможностей командно-игровой деятельности 
с целью повышения эффективности формирования безопасно-
го поведения младших школьников. Соответственно, это акту-
ализирует целесообразность темы исследования.

Изученность проблемы. Изучение состояния разрабо-
танности исследуемой проблемы позволило выявить, что 
большое значение безопасности детей придают Х. Дубо-
виц с соавторами, которые отметили прямую зависимость 
от нее детского травматизма. В связи с чем они указы-
вают на необходимость профилактики детских травм в 
начальной школе [1]. А. Хоуп, используя моделирование 
потенциальных опасностей, изучил влияние некоторых 
рискованных действий в образовательных учреждениях  
на безопасности детей. Результаты его исследования 
позволили разработать рекомендации для педагогов-прак-
тиков, которые способствовали пониманию «проблемно-
го» поведения обучающихся и ориентировали специали-
стов на творческий подход к организации профилактиче-
ских мероприятий [2].

Нельзя не согласиться с точкой зрения, которую выска-
зывают Р. Арбер, Д. Блэкмор и А. Вонгалис-Макроу по 
поводу того, что на обучение субъектов и подготовку 
специалистов влияет совокупность факторов, порой явно 
не просматривающихся, а иногда и не связанных между 
собой [3]. Вместе с тем необходимо принять во внима-
ние обоснованный вывод А. М. Трещева, И. В. Гориной и 
А. Ю. Палаткиной о том, что в образовательной деятель-
ности осуществляется взаимодействие субъектов с элемен-
тами образовательной среды. Особенность такого взаимо-
действия характеризуется активностью, внимательностью 
и осознанностью при контакте. При этом взаимодействие 
расценивается как организация совместной деятельности 
для получения результатов и решения поставленных общих 
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задач командной работы [4]. Существенное значение  
для педагогической науки имеют аналитический обзор 
диссертационных исследований (2002—2012 гг.) и выво-
ды, сделанные В. В. Гафнером. В результате он выделил 
направление «Педагогика безопасности» [5].

Анализ научной литературы за последнее десятилетие 
показал, что происходит развитие научной мысли в области 
«педагогики безопасности». На наш взгляд, это расширяет 
диапазон исследований в данном направлении, но в свою 
очередь приводит к многообразию определений понятия 
«безопасное поведение». 

Проведенный нами контент-анализ содержания опре-
делений понятия «безопасное поведение», данных раз-
ными исследователями, выявил тесную связь с понятием 
«безопасность». Отсюда следует, что при рассмотрении 
сущности понятия «безопасное поведение» необходимо 
исходить из самого общего определения безопасности, 
предполагающего отсутствие опасности или существу-
ющее положение, при котором не угрожает опасность, 
а обеспечивается сохранность и надежность состояния 
субъекта или объекта [6]. Сравнительный анализ точек 
зрения разных авторов (М. В. Гордиенко, Е. М. Благо-
дырь, А. В. Неймышев, С. В. Терницкая, О. А. Селива-
нова, М. Э. Паатова и др.) по поводу определения сущ-
ности понятия «безопасное поведение» позволил сделать 
вывод о том, что частично характеристики коррелируют 
друг с другом, а иногда рассматриваются авторами в сино-
нимическом значении, беря за основу сущность понятия 
«безопасность» [7—12]. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать заключе-
ние о том, что в основе безопасного поведения заложе-
ны готовность и способность к выполнению совокупно-
сти действий, имеющих общую мотивационную основу  
и направленность на устранение опасности. Следова-
тельно, рассматривая понятие «безопасное поведение 
младших школьников», можно учитывать, что оно осно-
вывается на готовности и способности к выполнению 
системы действий и поступков, направленных на обеспе-
чение безопасности и ликвидацию угроз для субъектов в 
определенной ситуации.

Сравнительный анализ структурно-содержательной 
характеристики феномена «безопасное поведение младших 
школьников» позволил выявить его содержательно-регу-
лятивную основу, включающую мотивационно-ценност-
ный, когнитивно-семиотический, операционально-деятель-
ностный и контрольно-рефлексивный компоненты. На наш 
взгляд, с целью решения проблемы повышения результа-
тивности указанного выше процесса, необходимо рассмо-
треть сущность командно-игровой деятельности и выявить 
ресурсные условия с целью использования их при формиро-
вании безопасного поведения младших школьников. 

Общепринято команду определять как коллектив, 
выполняющий совместную деятельность, имеющий 
общую цель и стремление к ее достижению [6]. Осо-
бенность команды в том, что каждый ее участник несет 
ответственность за общий результат, поскольку деятель-
ность их взаимозависима. Принимая во внимание точку 
зрения отечественных исследователей В. С. Окуневой, 
В. Д. Пака, Е. В. Сыпко, В. И. Власовой и др. относи-
тельно определения понятия «командная работа» и ее 
особенностей, можно прийти к выводу, что командная 

деятельность рассматривается как одна из форм совмест-
ной деятельности, направленная на достижение основ-
ной цели и общего результата [13—15].

Далее необходимо учесть социальную природу игры, 
которая раскрывает ее возможности как формы деятельно-
сти и определяет ее назначение при формировании безопас-
ного поведения младших школьников. Многие отечествен-
ные психологи, в т. ч. и Л. С. Выготский, подчеркивали, что 
игра рассматривается как деятельность, способствующая 
не только получению социального опыта, но и влияющая 
на формирование собственного поведения личности [16]. 
В педагогике и психологии насчитывается огромное коли-
чество научных работ, посвященных игре. Считаем, что 
при рассмотрении возможностей игры (игровой деятель-
ности) следует учесть некоторые, изначально заложенные 
в ней функции, которые подчеркивают ее особенности 
и расширяют потенциал [17; 18]. На наш взгляд, из всего 
многообразия функций игры при формирования безопас-
ного поведения младших школьников в командно-игровой 
деятельности необходимо учитывать следующие: мотива-
ционно-стимулирующую, когнитивно-развивающую, кон-
трольно-рефлексивную, коммуникативно-коррекционную. 
В нашем исследовании командно-игровая деятельность 
рассматривается как вид совместной деятельности обуча-
ющихся в форме команд, предусматривающей использо-
вание игры как основного средства и достижение общего 
результата от личного вклада каждого участника. Несмо-
тря на сложившееся в науке понимание командно-игровой 
деятельности, нами особо подчеркивается, что особенность 
ее заключается в том, что выигрывает или проигрывает 
команда в целом, а не каждый ее участник [19]. Безуслов-
но, дух соревнования стимулирует игроков на активность и 
адекватность ответных действий. Под ресурсными услови-
ями командно-игровой деятельности нами рассматривает-
ся совокупность вспомогательных средств, возможностей, 
источником которых является данный вид деятельности и 
целевое использование которых позволит повысить резуль-
тативность формирования безопасного поведения младших 
школьников.

На основе анализа сущности и функций игровой дея-
тельности, а также особенностей командной деятельно-
сти нами предпринята попытка выявить определенные 
ресурсные условия командно-игровой деятельности для 
формирования безопасного поведения младших школь-
ников, которые представлены следующей совокупностью: 
мотивация сопричастности к общему делу и ответствен-
ности за результат собственных действий и поступков; 
дисциплинированное перемещение субъектов; контроль 
взаимодействия с членами команды; развитие наблюда-
тельности за действиями других; ослабление рецептивной 
и усиление самостоятельной когнитивной работы; сме-
шанное использование педагогических, семиотических и 
тренировочных средств.

Научная новизна проведенного исследования выра-
жается в том, что впервые обоснованы ресурсные условия 
командно-игровой деятельности и экспериментально дока-
зана ее эффективность как фактора формирования безопас-
ного поведения младших школьников.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в обогащении теоретических представлений о воз-
можностях и ресурсных условиях командно-игровой  
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деятельности в контексте формирования безопасного 
поведения обучающихся. Практическая значимость 
состоит в том, что предложенный подход к повышению 
результативности формирования безопасного поведения 
младших школьников способствует всестороннему разви-
тию их личности и может быть использован в начальной 
школе не только на уроках физкультуры, но и во внеуроч-
ное время в формате воспитательной работы с детьми.

Цель исследования — экспериментально проверить 
влияние ресурсных условий командно-игровой деятельно-
сти на повышение результативности формирования безо-
пасного поведения младших школьников.

При организации педагогического эксперимента исхо-
дили из гипотезы, что реализация ресурсных условий 
командно-игровой деятельности обеспечит повышение 
результативности формирования безопасного поведения 
младших школьников по сравнения с общей практикой.

Задачи исследования: 1) обосновать возможности и выя-
вить ресурсные условия командно-игровой деятельности, 
способствующие эффективному формированию безопасно-
го поведения младших школьников; 2) экспериментально 
выявить влияние ресурсных условий командно-игровой дея-
тельности на повышение результативности формирования 
безопасного поведения младших школьников.

Основная часть
Методы и методики исследования. В ходе педагоги-

ческого эксперимента использовались наблюдение, опрос, 
беседа и комплекс диагностических методик известных 
авторов (А. И. Ахметзянова, С. Дерябо, В. И. Моросанова, 
С. Розенцвейг, М. Рокич, Л. М. Фридман, В. Ясвин и др.), 
направленных на изучение показателей по критериям каж-
дого компонента безопасного поведения младших школь-
ников. При мониторинге результатов педагогического 
эксперимента определились три уровня сформированно-
сти безопасного поведения младших школьников: крити-
ческий, допустимый, продвинутый. Позитивная динамика 
уровневых показателей являлась основанием констатации 
эффективности влияния ресурсных условий командно- 
игровой деятельности на формирование безопасного пове-
дения младших школьников. Для подтверждения достовер-
ности эмпирических данных использовались методы мате-
матической статистики.

Организация исследования. С целью изучения 
эффективности влияния ресурсных условий командно-и-
гровой деятельности на результативность формирования 
безопасного поведения обучающихся начальной школы 
был организован педагогический эксперимент. Экспе-
риментальной базой выступали общеобразовательные 
школы г. Краснодара. Респондентами являлись обучаю-
щиеся 4-х классов в числе 100 чел., поровну разделенные 
на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. 
Педагогический эксперимент осуществлялся в течение 
года на уроках физической культуры. Процесс формиро-
вания безопасного поведения младших школьников кон-
трольной группы осуществлялся в рамках традиционной 
массовой практики.

В экспериментальной группе с целью формирования 
безопасного поведения младших школьников обеспечи-
вались следующие ресурсные условия командно-игровой 
деятельности:

1. Мотивация сопричастности к общему делу и 
ответственности за результат собственных действий 
и поступков формировалась на протяжении всего педаго-
гического эксперимента. Использование командных спор-
тивных игр на сплоченность коллектива, моделирование 
ситуаций на основе поведения участников соревнователь-
ного взаимодействия позволяло приобщить детей к осоз-
нанному пониманию ценности группового взаимодей-
ствия, определить наиболее опасные моменты спортивных 
игр и стимулировать младших школьников к достижению 
планируемого результата.

2. Дисциплинированное перемещение субъектов осно-
вано на соблюдении установленных правил поведения 
и безопасности. Формирование дисциплины в команде 
сопряженно с выполнением установленных правил без-
опасности, требований к технике выполнению индиви-
дуальных и групповых действий, указаний со стороны 
педагога. Для обеспечения дисциплинированного пере-
мещения субъектов систематически уделяется внимание 
повторению правил и требований соблюдения безопас-
ности, демонстрируются наглядные примеры опасности  
во время передвижения коллектива (группы, толпы). 
Также положительное влияние оказывает комментарий  
по поводу негативных последствий невыполнения правил 
перемещения, временных потерь во время занятий при 
неорганизованности и недисциплинированном перемеще-
нии, что сказывается на продуктивности самого занятия  
и уменьшении времени на игры.

3. Развитие наблюдательности за действиями дру-
гих вырабатывается многократными упражнениями и 
практиками, где участники учатся видеть действия дру-
гих членов команды в общей картине группового взаимо-
действия, предвидеть возможные действия членов своей 
команды в игре, а также действия со стороны соперника. 
Заметим, что развитие наблюдательности является необ-
ходимой способностью, влияющей не только на форми-
рование безопасности в целом, но и важным личностным 
результатом обучающихся.

4. Контроль взаимодействия с членами команды вза-
имосвязан с наблюдательностью, ответственностью, спо-
собностью оценивать ситуации и действия. Выполнение 
коммуникативного контроля субъекта по взаимодействию  
с членами команды является гарантией безопасности и успе-
ха деятельности, поскольку основан на совокупности огра-
ничений в действиях, создающих опасности и риски. Разви-
тию контроля взаимодействия с другими субъектами способ-
ствует использование различных психолого-педагогических 
средств и техник, в т. ч. тренингов. В процессе коммуника-
тивного контроля использование когнитивно-поведенческих 
упражнений как средства самовоздействия позволяет сни-
зить проявления неадекватного поведения в командно-игро-
вой деятельности.

5. Ослабление рецептивной и усиление самостоя-
тельной когнитивной работы в командно-игровой дея-
тельности происходит посредством принятия ответ-
ственности в зависимости от возможностей и роли каж-
дого участника, а также правил игры. Быстрое принятие 
решений, конструирование действий, техника и место их 
выполнения в командно-игровой деятельности, требую-
щие когнитивных усилий, осуществляются самим участ-
ником самостоятельно.
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6. Смешанное использование педагогических, семио-
тических и тренировочных средств. Следует отметить, 
что в командно-игровой деятельности применялось соче-
тание педагогических средств (беседа, рассказ, наблю-
дение, убеждение, инструктаж, упражнения, игры и др.), 
тренировочных средств (бег, ходьба, прыжки, лазание, 
мячи, кегли, обручи и т. п.) и семиотических средств (зна-
ки, символы, плакаты, памятки и т. п.), содержание кото-
рых было максимально нацелено на формирование без-
опасного поведения младших школьников. Указанные 
средства использовались педагогом с учетом сложности 
поставленных задач.

Результаты исследования. Мониторинг сформиро-
ванности безопасного поведения младших школьников 
проводился каждую четверть в течение учебного года. 
Реализация ресурсных условий командно-игровой дея-
тельности, направленных на формирование безопасного 
поведения, позволила младшим школьникам эксперимен-
тальной группы повысить осведомленность о стратегиях 
безопасного поведения, овладеть умениями выполнять 
их элементарные действия в системно организованной 
деятельности, включающие осознанное планирование, 
преодоление (выполнение постепенно усложняющих-
ся действий) и предвидение возможных потенциальных 
опасностей. В свою очередь, это обеспечивало развитие 

у младших школьников наблюдательности, дисципли-
нированности, самостоятельности, интеллектуальной  
и творческой инициативы, повышение мотивации и ответ-
ственности за результат собственных действий и поступ-
ков, стремление к достижению позитивного командного 
результата. 

В итоге младшие школьники постепенно переходили 
из роли пассивных участников командно-игровой дея-
тельности в позицию активных. При этом обучающиеся 
проявляли свое отношение к совершенствованию не толь-
ко своих действий по обеспечению безопасного поведе-
ния, но и действий других членов команды.

Для более убедительного понимания динамики резуль-
татов педагогического эксперимента представим результа-
ты первичной и итоговой диагностики. После математиче-
ской обработки данных полученные обобщенные результа-
ты представлены в таблице.

На основе сравнительного анализа представленных дан-
ных выявлена более выраженная положительная динамика 
результатов формирования безопасного поведения млад-
ших школьников в ЭГ, чем в КГ. Считаем, что существен-
ное повышение результатов формирования безопасного 
поведения младших школьников в ЭГ достигается за счет 
реализации совокупности ресурсных условий командно- 
игровой деятельности.

Результаты сформированности безопасного поведения младших школьников

Эмпирические данные

Уровни

Критический Допустимый Продвинутый

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

До эксперимента 27 54 28 56 19 38 18 36 4 8 4 8

После эксперимента 3 6 24 48 10 20 22 44 37 74 4 8

Достоверность результатов, полученных после экспе-
римента, устанавливалась с использованием методов мате-
матической статистики, в частности посредством расчета  
по формуле:

,

где ni — количество младших школьников по каждому 
уровню сформированности безопасного поведения; 
bi — числовой коэффициент данного уровня; 
М — количество участников эксперимента; 
В — числовой коэффициент высшего уровня сформиро-
ванности безопасного поведения [20].
Итак:

;

Далее высчитывалась разность процентных коэффици-
ентов для определения достоверности различий по полу-
ченным результатам КГ и ЭГ по формуле:

Д% = К1 – К2 = 90 – 54 % = 36 %.

Средняя ошибка разности процентных коэффициентов 
определялась по формуле:

 ,

где Б1 = 100 % – К1 = 10 %; 
Б2 = 100 % – К2 = 46 %; 
Р1 — количество респондентов в ЭГ; 
Р2 — количество респондентов в КГ. 
После расчетов получилось Д% = 36 %, а МД% = 

11,28 %. Далее высчитывали Т по формуле:

.

Известно, что, если T > 2, то различия считаются досто-
верными. Так как T = 3,28 > 2, следовательно, различия 
между двумя процентными числами достоверны.

Заключение
В исследовании теоретически обоснована возмож-

ность и эксперименально подтверждена необходимость 
использования командно-игровой деятельности с целью 
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формирования безопасного поведения младших школь-
ников. Источником возможностей и ресурсных условий 
командно-игровой деятельности для формирования без-
опасного поведения младших школьников является сово-
купность функций, изначально заложенных в игровой 
деятельности и особенностей командной деятельности 
как совместной, целенаправленная реализация которых 
активизирует формирование составляющих компонен-
тов безопасного поведения. Проведенный педагогиче-
ский эксперимент констатирует значительное повыше-
ние результатов формирования безопасного поведения 

младших школьников в случае реализации ресурсных 
условий командно-игровой деятельности. Эмпирические 
данные исследования указывают на количественные и 
качественные изменения в уровнях формирования без-
опасного поведения младших школьников эксперимен-
тальной группы, статистически более значимые по срав-
нению с результатами контрольной группы.Это служит 
основанием для доказательства эффективного влияния 
совокупности ресурсных условий командно-игровой 
деятельности как фактора формирования безопасного 
поведения младших школьников.
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