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Многие исследователи подчеркивают сензитивность дошкольного и млад-

шего возраста для ряда психических новообразований. В период 5-9 лет происхо-

дят существенные перемены в когнитивном, личностном развитии. Значительные 

сдвиги наблюдаются и в эмоциональной сфере детей: происходит дифференциа-

ция чувств, совершенствуется эмоциональная регуляция. Однако, как показывает 

практика образовательных учреждений, эмоциональная насыщенность и дина-

мичность жизни в современном мире создают значительные психические нагруз-

ки. Наиболее уязвимыми являются дети, поскольку организм и психика ребенка 

еще не обладают достаточной устойчивостью, очень сильно восприимчивы к воз-

действию среды.  

Психические состояния определяются как сложные системно-структурные 

образования, характеризующиеся определенной динамикой развития, сменой со-

стояний, пространственной организацией, а также интенсивностью проявления 

[1]. При достаточном многообразии подходов к классификации эмоциональных 

состояний в своем исследовании мы рассматривали деление на позитивные (бла-

гоприятные) и негативные (неблагоприятные). Благоприятные эмоциональные 

состояния способствуют личностному развитию и включению в продуктивную 

деятельность, повышают психическую активность, позитивно влияют на само-

оценку. Негативные эмоциональные состояния вызывают ощущение дискомфор-

та, сковывают инициативу.  

В исследованиях Н.М. Неупокоевой, В.В. Сорокиной, Л.В. Тарабакиной, 

О.В. Хухлаевой отмечено, что негативные эмоциональные состояния (гнев, страх, 

тревога, тоска и др.) и соответствующие им формы поведения (плаксивость, апа-

тия, зажатость), а также нарушение общих свойств эмоциональной регуляции (си-

туативности, избирательности и др.) выступают как основные признаки наруше-

ния эмоционального развития, которые сказываются на социальной адаптации и 

личностном становлении ребенка [2]. 

Негативные эмоциональные состояния, влияя на поведение ребенка, накла-

дывают отпечаток на его опыт и, как следствие, воздействуют на весь ход после-

дующего развития, формируя «негативно окрашенную» жизненную позицию, 

препятствуя его личностному становлению. Длительное проявление негативных 

эмоциональных состояний, их закрепление приводят к формированию отрица-

тельных качеств личности, что серьезным образом сказывается на дальнейшем 

развитии и становлении личности ребенка. 

В нашем исследовании в качестве негативного эмоционального состояния 

мы рассматриваем страх. Страх как психологическая категория находит свое тол-

кование в разных психологических традициях (психоанализ, когнитивная, гума-
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нистическая теории, теории социального научения и др.). А.И. Захаров определя-

ет страх как аффективное отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и 

благополучия человека [3]. 

Таким образом, такое негативное эмоциональное состояние как страх явля-

ется весьма существенной детерминантой, препятствием на пути развития эмоци-

ональной сферы личности ребенка. 

Целью данной статьи является анализ проявления страха как негативного 

эмоционального состояния. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты 

констатирующего эксперимента, проведенного на базе УО «Витебский государ-

ственный общеобразовательный детский сад №84» , УО «Государственная гимна-

зия №5 г. Витебска». Испытуемыми являлись дети старшего дошкольного возрас-

та (5–7 лет) в количестве 40 человек, а также дети младшего школьного возраста 

(1-е классы) в количестве 40 человек. В качестве диагностического инструмента-

рия были использованы опросник «Страхи у детей» (автор Захаров А.И.) и проек-

тивная методика «Нарисуй свой страх».  

Результаты и их обсуждение. В процессе анализа полученных данных нами 

было установлено, что у детей старшего дошкольного возраста отмечается видо-

вое разнообразие страхов. При этом у детей доминируют страхи сказочных пер-

сонажей, чудовищ, темноты. Также распространены страхи одиночества и напа-

дения, неожиданных резких звуков, врачей, уколов. В меньшей степени представ-

лены страхи пред сном, оружия, стихийных бедствий, сделать что-либо плохо. 

Исследование показало, что у первоклассников страхи гораздо более разнообраз-

ны. У детей преобладают страхи огня пожара, войны. Доминируют страхи соб-

ственной смерти и смерти родителей, нападения, стихийных бедствий, огня, по-

жара, войны. Кроме этого, у первоклассников отмечается снижение страхов, пре-

обладающих у испытуемых дошкольного возраста: страха животных, сказочных 

персонажей, темноты.  

У дошкольников и учащихся первых классов преобладают страхи чудовищ, 

животных и темноты. Однако у первоклассников выявлены также страхи одино-

чества, нападения, смерти, войны, пожара, неудачи. Это позволяет сделать вывод 

о большем видовом разнообразии страхов у учащихся первых классов по сравне-

нию с детьми дошкольного возраста. Таким образом, страхи детей дошкольного 

возраста носят преимущественно фантастический характер. Страхи учащихся 

первых классов более реалистичны, что вероятно обусловлено сменой социально-

го статуса – ролью ученика, ростом ответственности за свои поступки, переходом 

на более высокую ступень в развитии. 

Нами было установлено, что большое значение приобретают страхи, обу-

словленные сменой социального статуса и ростом ответственности за свое пове-

дение: страх опоздать, сделать что-либо плохо, страх наказания. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что страхи детей дошкольного возраста носят пре-

имущественно фантастический характер. Страхи учащихся первых классов более 

реалистичны, что вероятно обусловлено сменой социального статуса – ролью 

ученика, ростом ответственности за свои поступки, переходом на более высокую 

ступень в развитии. 

Спектр эмоциональных состояний, типичных для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, достаточно широк. Нередко среди них существен-

ное место занимают не только положительные, но и негативные эмоциональные 

состояния. Позитивные эмоциональные состояния стимулируют проявления ак-

тивности, рост познавательных интересов, самостоятельность ребенка, благопри-
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ятно сказываются на его развитии. Негативные эмоциональные состояния, напро-

тив, укрепляют в ребенке неуверенность в себе, снижают познавательную актив-

ность, оказывают неблагоприятное воздействие на его развитие. 

Заключение. Эмпирическое исследование показало, что существуют разли-

чия в характере проявления страхов у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. У старших дошкольников среди преобладающих видов стра-

ха отмечены страх чудовищ, животных, темноты, однако имеется ряд разитель-

ных различий касательно распределения, динамики и разнообразия страхов. У 

первоклассников страхи гораздо более разнообразны. Доминируют страхи соб-

ственной смерти и смерти родителей, нападения, стихийных бедствий, огня, по-

жара, войны. У них, по сравнению со старшими дошкольниками, отмечается су-

щественное нарастание страха одиночества, нападения, собственной смерти, 

смерти родителей, войны, сделать плохо, стихийных бедствий, огня, пожара, 

наказания и др. Кроме того, у первоклассников заметно снижается количество 

страхов чудовищ, животных, темноты.  
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Вопрос об общечеловеческих ценностях и социально значимой мотивации 

является актуальным в любое время, так как общество всегда нуждалось в людях 

творческих, способных на духовное, научное и культурное возрождение. С воз-

никновением самостоятельного государства в нашей стране, с развитием рыноч-

ных отношений, эгоцентрической и прагматической ориентации, в связи с угро-

зой исчезновения позитивной творческой индивидуальности и утраты общечело-

веческих ценностей возникает острая потребность в личностях, способных тво-

рить себя и содействовать развитию и творчеству других людей.  

В результате исследований последних лет обнаружилась определенная ди-

намика изменений в ценностных ориентирах. Если к концу ХХ века в белорус-

ском обществе наблюдалось смещение акцентов в сторону прагматических ори-

ентаций, то в последние несколько лет обнаружена тенденция к определенному 

возрастанию значимости гуманистических ценностей. Другими словами, в совре-

менном белорусском обществе направленность деятельности личности приобре-

тает не столько эгоцентрический, сколько альтруистический аспект, а гуманисти-

ческая и индивидуалистическая ориентация личности при гармоничном сочета-

нии отражаются в стремлении к самореализации 

В данном контексте возникает вопрос о том, каким образом можно способ-

ствовать актуализации и развитию просоциальной направленности личности в со-
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