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Хочу поблагодарить вас за оказанное мне доверие!

Вы самый лучший родитель для своего ребенка —  

помните это всегда.

ВВЕДЕНИЕ

Пожалуй, нет такого родителя, кто не хотел бы уберечь сво-
его ребенка от всевозможных опасностей, которыми, если ве-
рить интернету, просто кишит окружающий мир.

Родители сталкиваются с мучительной дилеммой: с одной 
стороны, они испытывают страх и тревогу, с другой — пони-
мают, что рано или поздно им придется позволить ребенку 
гулять самостоятельно, оставаться дома одному, пользовать-
ся смартфоном. И тут неизбежно возникают вопросы: в ка-
ком возрасте можно это разрешить? Что должен знать ребе-
нок, чтобы не попасть в одну из тех ситуаций, что так часто 
и устрашающе описывают СМИ?

В этой книге вы найдете необходимую теорию и  узнаете, 

как можно рассказывать о  безопасности с  помощью игр 

и сказок, не запугивая ребенка.

Многие книги и лекции на тему безопасности начинаются 
с известной фразы: «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НЕОБХОДИМО 
ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ — РАСПЛАЧИВАТЬСЯ».

И это неспроста.
Мы знаем, что дети — первооткрыватели, для них все ново 

и интересно! И именно поэтому задача родителей — создать 
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безопасное пространство для развития ребенка, а не говорить 
ему постоянно: «не тронь», «не ходи», «аккуратно», «стой», 
«осторожно».

Давайте вспомним, в какой период своего развития ребе-
нок начинает быть мегалюбознательным? Когда худо-бедно 
научился самостоятельно передвигаться и может достать до 
чего-то ручками — с 8 месяцев до 1,5 лет. В этом возрасте ре-
бенок живет импульсом. Вот увидел он красный шарик, тот 
его заинтересовал, ребенок пополз к нему. По пути заметил 
солнечного зайчика на стене и уже ползет в другую сторону, 
но вдруг у мамы на кухне упала вилка — и его внимание тут же 
переключилось на незнакомый звук. Если в этот период на лю-
бые действия ребенка значимые взрослые реагируют словами 
«отойди», «не трогай», «упадешь», то ребенок словно получа-
ет установку: «Твои желания небезопасны». И потом, в школь-
ном возрасте, родители нередко приходят на консультацию 
к детскому психологу с запросом: ребенок безынициативный, 
тревожный.

Очень важно понимать, что довольно долгое время 
безо пасность ребенка — зона компетенции родителей. Это 
и подбор игрушек, и прикручивание комода к стене, и за-
щита на окнах, и хранение лекарств, бытовой химии, ко-
люще-режущих предметов вне доступа и т. д. Так как безо-
пасность касается и вопросов здоровья, то родители также 
несут ответственность за подбор одежды (чтобы не натира-
ла, чтобы ничего не прело), за подбор средств личной гиги-
ены  (чтобы не было раздражения), за питание ребенка и др.

Ребенок не виноват, что засовывает пальчики в розетку, 
он просто не может оценить ситуацию, он не знает, что это 
опасно. И даже если вы много раз ему сказали, что так делать 
нельзя, это не означает, что теперь он все понял. Я была при-
глашенным экспертом на известном ток-шоу, где обсуждали 
ситуацию, когда двухлетний ребенок опрокинул на себя ка-
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стрюлю кипятка, стоящую на плите, и получил ожог. Но са-
мое страшное, что на огромную, миллионную аудиторию го-
сти этой телепрограммы заявляли, что родители не должны 
следить за ребенком, что так бывает, и, если малыш не пони-
мает предупреждений, значит, вот так запомнит. Категориче-
ски неверный подход! Мне пришлось очень громко кричать, 
чтобы меня услышали: создание безопасного пространства — 
зона родительской ответственности.

«Мы и так все это делаем», — скажете вы. «И это замеча-
тельно, — отвечу я, — но ответственность следует постепенно 
передавать самому ребенку».

К примеру, у малыша аллергия. И пока ему год или три, его 
рацион полностью контролируют значимые взрослые. Но чем 
старше ребенок, тем больше понимания у него должно быть: 
что ему можно, а что нет, и почему. А что будет, если он это 
съест? Ограничивая ребенка в питании, мы заботимся о его 
здоровье, но если ничего не объяснять, не отвечать на его во-
просы, не проговаривать последствия, получается так (и, к со-
жалению, весьма часто), что при первой же возможности он 
нарушает запреты. В итоге у родителей растет тревожность, 
и они с еще большим рвением начинают следить за рационом 
своего чада. Замкнутый круг.

Как же в подобной ситуации научить ребенка брать ответ-
ственность за собственное здоровье?

Появилось у него на коже раздражение, начал чесаться, 
обязательно проговорили: «Это аллергия, мы пойдем с то-
бой к доктору и поймем на что». Дошли до врача, сдали ана-
лизы, узнали, на какие продукты у него ограничения, вместе 
с ребенком сделали две таблички. На красном картоне то, 
что нельзя есть, на зеленом — что можно (на одно «нельзя» 
должно быть два «можно»). Запретный плод всегда сладок, 
поэтому обсудите с врачом, что из красной таблички разре-
шено в небольшом количестве, в вашем присутствии и очень 



редко. Если такой вариант допустим, то отметьте этот день 
в календаре. 

Нужно научить ребенка объяснять другим детям и взрос-
лым, почему он отказывается от той или иной пищи. Всегда 
надо давать ребенку с собой какую-то еду, которая ему раз-
решена. Здорово, если он к тому же сможет угостить кого- 
нибудь.

Стоит познакомить ребенка с другими детьми-аллергика-
ми, чтобы он понял, что он не один такой. Рассказать ему, ка-
кие бывают виды аллергии.

Только так ребенок начнет осознанно относиться к выбо-
ру питания.

Аналогично и с вопросом детской безопасности. Как об-
щаться с незнакомыми? А как — со знакомыми? Как вести себя 
в интернете? Как гулять одному на улице? Что делать, если по-
терялся? Давать знания нужно с рождения.

Я всегда говорю: безопасность  — это стиль жизни всей 

 семьи.
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ОБУЧАЕМ  ОБУЧАЕМ  
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
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Основная родительская задача:

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЖИТЬ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ!

Мы должны максимально подготовить их к самостоятель-
ной жизни. И нет, это не значит, что готовить нужно только 
к чему-то ужасному.

Давайте вспомним, как чаще всего выглядит обучение де-
тей безопасности.

1. Мама и папа смотрят какую-нибудь передачу, где показы-
вают, как незнакомые люди уводят детей с площадки, и тут же 
проводят беседу с ребенком.

2. Родители пугают ребенка страшными историями, рас-
сказывая о том, чего делать нельзя.

3. Родители говорят о каких-то конкретных ситуациях.
4. Родители предупреждают ребенка, что нельзя общаться 

с незнакомцами.

В чем ошибки?

В первом случае ошибка заключается в том, что родители 
подают информацию сразу, здесь и сейчас, из позиции стра-
ха, а значит, информация подается не очень бережно и эко-
логично. Может даже доходить до угроз: «Ты меня понял?!» 
Но самое главное, что после такой беседы родительская тре-
вога снижается, а вскоре и вовсе улетучивается. В итоге все 
ограничивается лишь сиюминутным разговором с ребенком 
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на данную тему. А детям требуется многократно повторять 

уже сказанное, чтобы они окончательно запомнили правила 

и начали применять их в жизни.

Во втором случае родители настолько искажают реаль-

ность и сгущают краски, что дети начинают бояться всех 

и каждого и вообще предпочитают не отходить от взрос-

лых. Впрочем, и родителям в таком случае спокойнее. 

Но рано или поздно ребенка все же придется отпустить 

от себя, и было бы очень здорово научить его безопасности 

заранее.

В третьем случае родители приводят в пример очень 

конкретные ситуации, не обобщая и не делая выводов. На-

пример: «Если на улице к тебе подойдет незнакомый дядя, 

не уходи с ним, а сразу беги ко мне!» Но ведь подойти может 

и подросток, и миловидная женщина. Парадокс в том, что 

в мультиках незнакомцы везде выглядят как-то очень одно-

типно: как правило, это мужчина в очках, в шляпе, в плаще, 

иногда даже с топором или ножом. Я думаю, вы согласитесь, 

что в жизни незнакомцы, которые планируют что-то нехоро-

шее, обычно очень миловидные и внимательные, и, кстати, 

прекрасно знают психологию ребенка.

В четвертом случае можно наблюдать весьма забавную си-

туацию. Родители учат детей не общаться с незнакомцами, 

но при этом:

 y когда встречают своих давних знакомых, одноклассни-

ков, которых ребенок видит первый раз в жизни, то про-

сят поздороваться, отвечать на вопросы, даже могут раз-

решить им потрогать ребенка;

 y совершенно спокойно при детях помогают незнакомым 

бабушкам и дедушкам, подсказывают прохожим, общают-

ся с таксистами, смеются и т. д.;
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 y когда приходят в кафе или в детский центр, то с боль-

шой гордостью наблюдают, как ребенок спокойно обща-

ется и уходит с незнакомым аниматором.

Нам понятна разница, но детям — нет!

Зачастую родители, обучая детей, описывают только плохую 

ситуацию и объясняют, как НЕ нужно себя вести. Но упускают 

еще два ключевых момента для обсуждения:

 y Как в такую ситуацию не попасть?

 y Что делать, если ты все-таки оказался в опасной си-

туации?

Мы должны снабдить своих детей различными пошаговы-

ми инструкциями, которым они смогут следовать в  самых 

разных обстоятельствах. Это нужно для того, чтобы в крити-

ческий момент ребенок не впал в ступор, а выбрал один из 

вариантов поведения.

Реакций организма на  любую пугающую ситуацию всего 

три: «бей», «беги» и «замри». Родители должны показать ре-

бенку, когда актуально бежать, а когда — замереть.

Начинаем разговор

В идеале к разговору об основах безопасного поведения нуж-

но приступать в возрасте 3 лет. Не переживайте, если вы 

еще не говорили об этом с ребенком — никогда не поздно 

 начать.



Но если вы хотите побеседовать с ребенком постарше, 
уточните, что ему самому уже известно. Если необходима кор-
ректировка, то можно использовать фразы вроде:

 y «Я знаю, что ты уже взрослый, но я хотела бы рассказать 
тебе о правилах безопасности, так как я очень люблю 
тебя и переживаю за тебя как мама».

 y «Я желаю тебе только добра, поэтому хочу проговорить 
важные моменты…»

 y «Думаю, тебе будет полезно знать, что…»
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ  ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ


