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Одним из направлений работы дошкольного педагога-психолога является 

взаимодействие с родителями. Данное направление в 2021-2022 учебном году в центре 

развития ребенка-детском саду № 31 было реализовано через авторский курс 

«Безопасный мир».  

Целью курса - пропаганда знаний в родительском сообществе о безопасности и 

формирование у детей практических навыков безопасного поведения. 

Задачи: 

- просвещение родителей по вопросам безопасности (определение, виды, 

подходы, понятие «виктимности»); буллинга, личных границ, словесного и физического 

насилия; 

- развитие ментальности родителей и навыков доверительного общения с 

детьми; 

- укрепление правильных жизненных установок и снятие негативных; 

- обучение навыкам развития ассертивности и эмоционального интеллекта 

ребенка; практическим приемам работы с детьми по формированию их безопасной 

жизнедеятельности; приемам создания безопасной среды для ребенка, в том числе 

информационной. 

- отработка навыков позитивного общения и обучения. 

В ходе работы на курсе мы определили, что поведение человека основано на 

целом комплексе представлений о безопасности. Обозначили безопасность как 

многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищённость и низкий 

уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их 

систем. Пришли к выводу, что общество в целом все-таки безопасно для человека. 

Выделили три Аспекта психологической безопасности среды 

- Состояние среды, свободное от проявления психологического насилия во 

взаимодействии (пример с бабушкой).  



- Система межличностных отношений, которые убеждают человека, что он вне 

опасности, укрепляют психическое здоровье (поплакать на плече).  

- Система мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного 

устойчивого развития личности (удовлетворение потребностей).  

Таким образом, психологическая безопасность личности это 

1.  взаимодействие со средой. Например, тактика пресечения контактов. 

2. ресурсы самого человека – стрессоустойчивость и навыки. 

Одним из важнейших качеств личности, влияющее на психологическую 

безопасность  является ассертивность - адекватное восприятие действительности.  

Обращая особое внимание на дошкольный возраст, выделили внутренние и 

внешние угрозы психологической безопасности дошкольников. 

Остановились на информационной безопасности, как процессу защиты 

информации и защите от информации. 

Принимая во внимание истину, что ни одна развивающая методика  

не даст детям лучший старт в жизни и  

не обеспечит их безопасность, чем отношения с родителями, познакомились с 

понятием привязанности, этапами ее формирования и возможностью на основе этих 

знаний распознать уровни стресса у ребенка. 

Для того, чтобы ребенок хотел все знать, ему не нужны специальные 

методики – ему должно быть интересно и не страшно. А это в свою очередь возможно 

при наличии доверительных отношений в семь и ментально здоровых родителей. 

Нарушить семейное равновесие может виктимность членов семьи, а именно 

родителей. Что сформирует факторы виктимизации самого ребенка. 

Одной из самых востребованных практических частей программы стало 

занятие по сохранению ценности жизни ребенка и уважению к своему телу. 

Ценнее мяча, который вылетел на дорогу. Ценнее вещи, которая куда-то упала 

и ее опасно доставать. Ценнее того, как он сдал ЕГЭ или какие-то учителя им 

недовольны, успешный он или нет. 

Ребенок, который знает, что его жизнь — самое ценное, не выбежит на 

проезжую часть за собакой, которая сорвалась с поводка. Не будет сидеть в подъезде, 

потому что получил двойку и ему страшно идти домой.  



Ребенок должен знать, что его тело неприкосновенно. 

Личные границы – это важно. Ребёнок с пониманием личных границ с гораздо 

меньшей вероятностью пострадает от домогательств взрослых или сверстников, не 

станет домогаться других детей.  

 Его тело – важно  

Если ребёнок говорит на сладкую дыню, отлично получившиеся опята или 

сладковатую брокколи, что они – горькие или «жгутся», не надо прикрикивать, 

чтобы не выдумывал, и убеждать, что всё не так. Надо прислушаться и 

проверить ребёнка на аллергию или, как минимум, просто не кормить тем, что 

вызывает такую неприязнь. 

Ребёнок должен чувствовать постоянно, что физический дискомфорт, особенно 

бесцельный – это ненормально, и правильнее всего его избегать.  

Его согласие – важно 

Наши педиатры, стоматологи и парикмахеры только привыкают к тому, что 

ребёнку надо не только объяснить, что с ним будут делать, но и спрашивать 

разрешения дотронуться. «Я загляну тебе в рот, можно?», «Я сейчас подниму тебе 

майку, чтобы послушать, как ты дышишь, вот этой штукой, можно?», «Разреши мне 

тебя для начала причесать?» 

 Его мнение – важно 

Даже если не повлияет на конечное решение по какому-то вопросу, оно – 

существует и должно быть признано существующим. «Мы едем к бабушке в гости» – 

«Дурацкая идея, дурацкая поездка!» – «Жаль, что ты так считаешь, но ты имеешь 

право на это мнение. И всё же мы поедем, решение было принято и сейчас 

пересмотрено быть не может». Да, примерно так.  

 Передумать можно! 

Но понимать, что «да» ты имеешь право в любой момент сменить на «нет» – 

важно. Право пойти на попятный – важный элемент воспитания умения оставаться в 

безопасности и чувствовать свои личные границы. 

Чужое пространство – тоже важно 

Нельзя гладить чужих собачек и котиков без разрешения. И тебе не стоит 

предлагать просто пойти погладить котика, самой не спросив об этом разрешения у 

хозяина или хозяйки. Чужие границы помогают осознавать свои границы. Ну, и их 

осознавание уменьшает шанс на то, что ребёнок станет агрессором в будущем.  



 Говори «нет» и останавливай хамов  

Главный инструмент, который есть у всех детей – это крик.  

Родители формируют неправильные установки.  

1. Не кричи!  

Что делать? Во-первых, заменить конструкцию «не кричи!» на другую.  Во-

вторых, научить ребёнка кричать (как бы абсурдно это не выглядело, что ж их учить, 

они и так орут). Можно практиковаться в лесу, а можно на улице. Даже на детской 

площадке (в таком случае вы проработаете реальный сценарий, откуда могут 

попытаться увести ребёнка силой). 

2. Кто такой незнакомец?  

Мы часто говорим детям: не разговаривай с незнакомцами. Но кто он такой, 

этот незнакомец? Что делать? Говорите ребёнку о том, что незнакомцы могут быть 

разными. Проговорите какими именно: мужчина, женщина, старик, старушка (а не 

дедушка/бабушка - от этих слов веет безопасностью, ведь как-будто это родные 

люди). Поиграйте в игру, предлагая различные варианты. 

3. Не всегда преступники делают плохо. 

Слова «педофил», «насильник», «похититель» - носят для нас с вами 

негативную коннотацию. Мы, даже подсознательно, считаем, что преступники всегда 

делают детям плохо. И если вдруг что (ребёнка избили в саду, школе, причинили 

физический вред), мы это или увидим, или ребёнок нам об этом скажет. Но подвох в 

том, что преступники могут делать детям хорошо! Вот в чем проблема. Ребёнок даже 

может не догадываться, что некоторые действия взрослого - плохие, ведь ему было 

хорошо. 

Что делать? Рассказать ребёнку, что «негодяи» и «преступники» - это не только те, 

кто делает больно или плохо. Изучить с ребёнком части тела и тип прикосновений 

(лёгкий хлопок по плечу, щипание за руку, шлепок по попе, навязчивое 

поглаживание и т.д.) и объяснить, кто к каким зонам может прикасаться.  

Есть так называемое правило трусиков, которое железно должен знать каждый 

малыш уже в 3–4 года. 

Почему правила безопасности не срабатывают в нужный момент. 

Важным моментом в воспитании безопасного поведения является ключ к 

пониманию того, почему дети нарушают правила безопасности. 

1. Ваш ребенок может не чувствовать разницы между запретами, которые 

связаны с социальными нормами поведения (например, «нельзя перебивать 



учителя»), и нормами безопасности («нельзя разговаривать с незнакомым 

человеком»). 

1. Дети проверяют границы. 

Одни правила остаются правилами, другие правила можно нарушить, если 

никто не видит или если ты нарушил их всего один раз. К 7 годам у ребенка в голове 

уже куча правил (а школа добавит еще столько же). При этом между правилами нет 

никакой иерархии. Есть только белый шум: «нельзя, нельзя, нельзя». 

 

Разделим все «нельзя» на 4 группы: 

1. «Это некрасиво, мне не нравится, как ты это делаешь, мы так не 

делаем». 

2. «Это неприемлемо, недопустимо, запрещено законом, будут плохие 

последствия». 

3. «Это вредно для организма». 

4. «Это опасно». 

Объяснение причины запрета, правила или закона лежит в основе 

осознанного подхода к воспитанию безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 


