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Цель статьи – основываясь на результатах реализации экспериментального исследования, установить 
связь в системе «родитель – ребенок» и модальности эмоциональных состояний младших школьников, в част-
ности детских страхов. Рассматривая страхи как врожденное и очень сильное эмоциональное состояние чело-
века, характеризующееся наличием объекта угрозы и инстинктом самосохранения, а страхи детей младшего 
школьного возраста – как следствие кардинальных трансформаций не просто жизни и деятельности ребенка, 
а социокультурной ситуации их развития в целом, авторы считают возможным говорить о том, что возникнове-
ние страхов в младшем школьном возрасте может быть связано с отсутствием гармонии в общении детей с их 
родителями. Понимая под общением форму проявления субъектности и личностной активности ребенка, ус-
ловие его эффективной социализации, авторы исследования разработали комплексную диагностическую про-
грамму, направленную на изучение как страхов младших школьников, так и особенностей общения родителей 
с детьми. Экспериментальная апробация разработанной программы мониторинга показала, что страхи типич-
ны для абсолютного большинства младших школьников – участников нашего исследования (87 %). Обращают 
внимание на наличие у них социальных страхов 28 % респондентов (почти 1/3). Оптимальное же общение 
родителей с детьми, предполагающее кооперацию в качестве доминирующего типа отношений с ребенком, 
демонстрируют лишь 26 % родителей. Полученные диагностические данные показали наличие связи между 
детскими страхами и общением детей с их родителями и составили основу для разработки программы психо-
лого-педагогического сопровождения процесса оптимизации общения родителей с детьми младшего школьно-
го возраста и, как следствие, снижения страхов младших школьников.
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The purpose of the article: based on the results of the experimental study, to establish a connection in the parent-
child system on the modality of emotional states of younger students, in particular, children’s fears. Considering fears 
as an innate and very strong emotional state of a person, characterized by the presence of an object of threat and the 
instinct of self-preservation, and the fears of younger schoolchildren – as a consequence of radical transformations 
not just in the life and activity of the child, but in the socio-cultural situation of their development as a whole, the 
authors consider it possible to say that the emergence of fears in younger schoolchildren can be associated with the 
lack of harmony in the communication of children with their parents. Understanding communication as a form of 
manifestation of subjectivity and personal activity of the child, a condition for his effective socialization, the authors 
of the study developed a comprehensive diagnostic program aimed at both studying the fears of younger students 
and the features of communication between parents and children. Experimental testing of the developed monitoring 
program showed that fears are typical for the absolute majority of younger students – participants in our study 
(87 %). 28 % of respondents (almost 1/3) pay attention to the presence of social fears. Optimal communication of 
parents with children, which implies cooperation as the dominant type of relationship with the child, is demonstrated 
by only 26 % of parents. The obtained diagnostic data showed the presence of a connection between children’s fears 
and children’s communication with their parents and formed the basis for developing a program of psychological 
and pedagogical support for the process of optimizing communication between parents and children of primary 
school age and, as a result, reducing the fears of primary school children.
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Введение 
Проблема сохранения психологическо-

го здоровья и благополучия в настоящее 
время является одной из актуальных про-
блем, привлекающих пристальное внима-
ние представителей всех наук о человеке. 

Интерес ученых к данной проблематике 
объективно обусловлен технологическими 
и социокультурными трансформациями, 
типичными для современности и негативно 
влияющими на здоровье, эмоциональную 
стабильность и комфортную жизнедеятель-
ность человека.
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Особо пристальное внимание исследо-
вателей обращено к поиску средств и спосо-
бов не только сохранения, но и укрепления 
психологического здоровья в целом и эмо-
циональной его составляющей у подраста-
ющего поколения, в силу своей возрастной 
специфики максимально не защищенного 
от негативных влияний социума. И одним 
из таких факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние в том числе на аффек-
тивную стабильность личности, выступает 
общение 

Цель работы – опираясь на результа-
ты экспериментального исследования, рас-
смотреть влияние общения в системе «ро-
дитель – ребенок» на сбалансированность 
и модальность эмоциональных состоя-
ний младших школьников. Акцент при этом 
сделан на изучение детских страхов. 

Материалы и методы исследования 
Основными методами, которые были 

использованы в рамках данного исследо-
вания, стали метод теоретического анализа 
и эксперимент, интеграция которых обеспе-
чила как детальное изучение условий воз-
никновения и специфики проявления стра-
хов у детей младшего школьного возраста, 
их влияния на полноценное развитие млад-
ших школьников, так и возможность уста-
новить взаимосвязь между детскими стра-
хами и общением с детьми их родителей.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Первым этапом исследования стал тео-
ретико-методологический анализ исследо-
ваний в области проблемы детских страхов.

Проследив историографическую ретро-
спективу в области данной проблематики, 
был сделан вывод о том, что проблема стра-
хов имеет весьма продолжительную исто-
рию изучения: страхи исследовались древ-
негреческим философом Аристотелем, 
швейцарским врачом и философом XVI 
столетия Парацельсом. Даже английский 
писатель XVIII в. Д. Дэфо обращается к  
данной проблематике. При этом все мысли-
тели, трактуя страхи как болезнь, отмечают 
их деструктивные последствия для жизни 
и деятельности человека.

Аналогичные идеи относительно нега-
тивного влияния страха на жизнь и здоровье 
человека мы встречаем и в работах совре-
менных ученых, которые страх определяют 
преимущественно как сильное эмоциональ-
ное состояние, следствием которого объ-
ективно возникает целый спектр негатив-
ных (не только для гармоничного развития, 
но и для здоровья и даже жизни человека) 
последствий: неуверенность, незащищен-

ность, отсутствие безопасности, приво-
дящее к устойчивому ощущению угрозы 
для своего физического и психологического 
состояния (результаты исследований К. Из-
ард [1, с. 98]).

Опасение за социальное или биологи-
ческое благополучие как следствие страха 
выделяет В.В. Юрчук [2, с. 697]. Л.С. Вы-
готский, обращая внимание на негативное 
влияние страха как на психические прояв-
ления, так и на поведение человека, отмеча-
ет, что интенсивный страх значительно огра-
ничивает мышление, восприятие и свободу 
выбора и действий человека, заставляя его 
целиком сосредоточиться на избегании опас-
ности или устранении угрозы. В результате 
личность теряет свою автономию и подчи-
няется единственному стремлению – сохра-
нить себя от опасности [3, с. 513].

Как интеграцию эмоций отрицательной 
модальности и интенсивное возбуждение, 
возникающее в тесной связи с переживае-
мыми ситуациями реальной или мнимой 
опасности, характеризует страх Ю.Н. Фар-
хутдинова [4, с. 9], рассматривая его в том 
числе как следствие иррационального мыш-
ления человека.

Обращаясь же к проблеме генезиса стра-
хов, большинство исследователей склонны 
отмечать его врожденную основу, характе-
ризуя его, как «онтогенетический ранний 
инстинкт» человека (У. Джеймс [5, с. 81]), 
инстинктивно воспроизводимую реакцию 
предков (С. Холл [6, с. 137]), «первичные 
эмоции» (Р. Плутчик [7, с. 91]).

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что страх – это врожденное 
и сильное психоэмоциональное состояние 
человека, основывающееся на сублимиро-
ванных эмоциях отрицательной модально-
сти, возникающее как следствие пережива-
емых человеком негативных ситуаций жиз-
ни и деятельности и характеризующееся 
наличием объекта угрозы и инстинктом 
самосохранения. И максимально негатив-
ные последствия для нормативной жизни 
и деятельности страхи, несомненно, имеют 
на базовых уровнях онтогенеза, в том числе 
в младшем школьном возрасте, что объек-
тивно обусловлено кардинальным измене-
нием социальной ситуации ребенка (он по-
падает в новый для него коллектив, у него 
значительно меняется социальная роль – 
он ученик, его жизнь в рамках учебной де-
ятельности становится сопряжена с необ-
ходимостью выполнять множество правил 
и требований и т.д.), а ребенок к этому мо-
жет быть и не готов (результаты исследова-
ний Л.С. Выготского [3, с. 524] и Х.А. Ма-
гомедовой [8, с. 84]). В результате возникает 
множество внутренних конфликтов, свя-
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занных с замечаниями учителя, неудачами 
при выполнении заданий, переутомлением. 
Как следствие, у обучающихся начальных 
классов могут развиваться и страхи, нега-
тивно влияющие не только на успешность 
в обучении, но и на общение – как со свер-
стниками, так и с взрослыми. И в первую 
очередь с близкими взрослыми – родите-
лями, в чьей помощи и поддержке ребенок 
нуждается больше всего! У детей же, испы-
тывающих дефицит общения и положитель-
ных эмоциональных контактов с близкими 
взрослыми, страхи усиливаются (результа-
ты исследований В.Н. Белкиной [9, с. 29]).

Опираясь на полученные теоретические 
данные и интерпретируя общение как фор-
му проявления субъектности и личностной 
активности ребенка, условие его эффектив-
ной социализации, на втором этапе иссле-
дования была спроектирована комплекс-
ная программа мониторинга, направленная 
на изучение как страхов младших школьни-
ков, так и специфики общения родителей 
с детьми.

В диагностический портфель для де-
тей младшего школьного возраста вошли:

− структурный опросник детских стра-
хов Л.С. Акопяна [10, с. 128], представ-
ленный 18 вопросами открытого типа, 
на которые младшие школьники отвечают 
самостоятельно. По итогам осуществляется 
анализ детских страхов, исходя из следую-
щих параметров оценки: «наличие, отсут-
ствие или многообразие страхов у ребенка; 
наиболее интенсивно переживаемый ре-
бенком страх и отнесение его к какой-либо 
группе страхов». Также детские страхи ана-
лизируются с позиций их пространствен-
ного распределения «самое опасное и безо-
пасное место для ребенка» и их распределе-
ния во времени «прошлые страхи ребенка – 
когда он вспоминает себя в более младшем 
возрасте; будущие страхи ребенка – когда 
он представляет себя взрослым». Значимо 
и то, что данная методика позволяет иссле-
довать стратегии поведения ребенка в ситу-
ации страха;

− проективная методика А.И. Захаро-
ва «Мои страхи» [11, с. 72], направленная 
на выявление доминирующих страхов и ин-
тенсивность их переживания детьми. Мето-
дика включает 8 вопросов открытого типа 
и предполагает самостоятельное заполнение 
бланка школьниками. Интерпретация ре-
зультатов предполагает качественный ана-
лиз страхов ребенка по шести критериям: 
наличие, отсутствие или разнообразие стра-
хов у ребенка; наиболее сильно переживае-
мый страх и его классификация по группам 
(медицинские страхи, страхи смерти, стра-
хи, связанные со сновидениями, простран-

ственные страхи, страхи физического ущер-
ба, страхи животных и сказочных персона-
жей, социально опосредованные страхи); 
страхи, связанные с положением ребенка 
в пространстве (определение самых опас-
ных и безопасных мест для ребенка); стра-
хи, обусловленные временным контекстом 
(воспоминания о страхах более раннего 
возраста или страхи, связанные с представ-
лениями о себе в будущем – во взрослом 
возрасте). Оцениваются также возможные 
реакции ребенка в ситуациях, когда он ис-
пытывает страх, и страхи родителей и их 
соответствие страхам ребенка;

− методика А.И. Захарова и М.А. Пан-
филовой «Страхи в домиках» [11, с. 91], 
предполагающая конкретизацию и уточне-
ние информации о преобладающих у ре-
спондентов видах страхов. Респондентам 
предлагается страхи (всего в рамках данной 
методики озвучивается 31 страх) распре-
делить по домикам. В красный домик «по-
мещать» нестрашные страхи, а в черный – 
страшные. Полученные данные сопоставля-
ются с нормативными показателями.

В диагностическую программу для ро-
дителей вошли:

− «Тест-опросник родительского отно-
шения» А.Я. Варги, В.В. Столина [12, с. 95], 
представленный 61 вопросом, ответы на  
которые соотносятся с пятью шкалами, рас-
крывающими специфику родительского от-
ношения к своим детям;

−  «Тест семейных отношений» Д. Ан-
тони и Е. Бене [13, с. 22], позволяющий 
изучить специфику общения и отношения 
родителей к своим детям с позиций детей, 
что, с точки зрения авторов статьи, ценно, 
поскольку повышает уровень объективно-
сти и достоверности полученных диагно-
стических данных.

Третьим этапом исследования стала ре-
ализация разработанной диагностической 
программы, экспериментальная апробация 
которой показала, что количество страхов, 
превышающее нормативные для младшего 
школьного возраста показатели, типично 
для абсолютного большинства младших 
школьников – участников нашего исследо-
вания (87 %).

Обращаясь к более детальному анализу 
полученных экспериментальных данных, 
следует также отметить, что наиболее ча-
сто встречающимися и максимально зна-
чимыми, как свидетельствуют результаты 
реализации структурного опросника дет-
ских страхов Л.С. Акопяна [10, с. 128], яв-
ляются страх смерти (55 % респондентов), 
животных (48 % респондентов), страхи, 
связанные с причинением физического 
ущерба (38 % респондентов). Аналогич-
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ные данные получены и при реализации 
проективной методики А.И. Захарова 
«Мои страхи» [11, с. 72], а также методики 
А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Стра-
хи в домиках» [11, с. 91].

Интересно, что 28 % респондентов 
типичными для себя называют социаль-
ные страхи и 27 % – страхи, связанные с про-
странством, в котором они находятся (темно-
ты, одиночества). При этом, обозначая как са-
мое опасное место для себя улицу и подвал, 
многие дети не называют в качестве самого 
безопасного места дом, испытывая затруд-
нения при ответе на данный вопрос.

Отвечая же на вопрос о том, как мож-
но противодействовать страхам, большин-
ство респондентов (62 %) выбрали пассив-
но-защитные способы поведения: бегство 
от агрессора, избегание агрессора, от-
рицание страха, замирание и маскировка 
и некоторые другие вариации пассивных 
форм поведения.

О наличии большого количества стра-
хов свидетельствует также цвет карандаша, 
который выбирали дети для своих рисун-
ков (черный, коричневый, темно-фиолето-
вый – свидетельство того, что респондентам 
свойственны отсутствие жизнерадостности, 
пониженный тон настроения, большое ко-
личество страхов, с которыми дети не мо-
гут справиться); сильный нажим карандаша 
на лист бумаги при рисовании (свидетель-
ствует о наличии у респондента тревожно-
сти, попытках агрессивно подавить источ-
ник страха, повышенной эмоциональной на-
пряженности); штриховка рисунка (указыва-
ет на устойчивость страха); «запачканный» 
рисунок (также является свидетельством 
повышенного уровня страха и тревоги) (ре-
зультаты реализации проективной методики 
А.И. Захарова «Мои страхи» [11, с. 72]).

Принимая во внимание, что объектив-
ным фактором, влияющим на формирова-
ние страхов младших школьников, являют-
ся психологические аспекты формирования 
личности ребенка (самосознание, само-
оценка младшего школьника) (результаты 
исследований З.И. Айгумовой [14, с. 54]), 
которые непосредственно и объективно свя-
заны с характером, направленностью и со-
держательным наполнением взаимоотно-
шений ребенка как с его сверстниками, так 
и с взрослыми (особенно близкими взрос-
лыми – его родителями), и реализовав диа-
гностические методики, ориентированные 
на изучение общения в системе «родитель – 
ребенок», было найдено подтверждение 
данным выводам:

− Лишь для 26 % родителей типичной 
является кооперация как отношение к сво-
ему ребенку (результаты реализации «Те-

ста-опросника родительского отношения» 
А.Я. Варги, В.В. Столина [12, с. 95]). Вместе 
с тем именно данный тип отношений в си-
стеме «родитель – ребенок» является самым 
оптимальным и эффективным, не просто 
демонстрируя, а подтверждая реальную за-
интересованность родителей своими деть-
ми, их интересами, потребностями и воз-
никающими проблемами, поощряя детей, 
стремясь в каждой ситуации «встать на по-
зицию ребенка», быть с ними «на равных».

− У 17 % родителей фиксируется сим-
биоз в отношениях со своим ребенком. Ав-
торы данной методики так интерпретируют 
данный тип отношений родителей к своим 
детям: «Шкала отражает межличностную 
дистанцию в общении с ребенком. При вы-
соких баллах по этой шкале можно считать, 
что родитель стремится к симбиотическим 
отношениям с ребенком <…> родитель 
ощущает себя с ребенком единым целым, 
стремится удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и не-
приятностей жизни <…> постоянно ощу-
щает тревогу за ребенка, ребенок ему ка-
жется маленьким и беззащитным. Тревога 
родителя повышается, когда ребенок начи-
нает отделяться в силу обстоятельств, так 
как по своей воле родитель не предостав-
ляет ребенку самостоятельности никогда» 
[12, с. 97].

− Негативное же отношение к своему 
ребенку демонстрируют большинство роди-
телей – 57 %. Из них 37 % придерживаются 
типа отношения «принятие – отвержение», 
12 % – «авторитарной гиперсоциализа-
ции», и 8 % воспринимают своего ребенка 
как «маленького неудачника».

Данные, полученные по итогам реа-
лизации «Теста семейных отношений» 
Е. Бене [13], также свидетельствуют о  вы-
боре большинством родителей неэффек-
тивного формата общения и взаимоотно-
шений со своими детьми. Так, отмечая, 
что от мамы они получают в основном по-
зитивные чувства и эмоции, дети обращали 
внимание и на то, что мама «всегда недо-
вольна мной», «недостаточно любит меня». 
Отношение отца к детям еще более негатив-
ное. Как отмечали дети, «этот человек ино-
гда ворчит на меня» – 32 % респондентов, 
«этот человек слишком занят, чтобы у него 
оставалось на меня время» – 25 % респон-
дентов, «этот человек всегда недоволен 
мной» – 20 % респондентов, «этот человек 
иногда зол на меня» – 18 % респондентов, 
«этот человек считает меня глупым» – 
15 % респондентов, «этот человек делает 
меня несчастным» – 15 % респондентов. 
Были и выборы, которые свидетельству-
ют о недопустимом формате общения отца 
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со своими детьми: «этот человек часто бьет 
меня» – 12 % респондентов, «этот человек 
слишком часто наказывает меня» – 10 % 
респондентов, «этого человека я боюсь» – 
10 % респондентов.

Таким образом, неэффективное обще-
ние с ребенком со стороны его родителей – 
самых близких и психологически значимых 
для ребенка людей, призванных поддер-
жать и помочь ему в сложных жизненных 
ситуациях, не только влияет, но и усугубля-
ет страхи в младшем школьном возрасте. 

Заключение
Соотнеся данные, полученные по ито-

гам реализации всей программы монито-
ринга, можно сделать следующий вывод: 
чем более позитивно окрашены отношения 
между родителями и их детьми, чем боль-
ше родители взаимодействуют со своими 
детьми, стремясь учитывать их интересы 
и потребности, тем меньше страхов дети 
переживают. Следовательно, предположе-
ние авторов статьи о наличии объективной 
связи страхов младших школьников и обще-
нием с ними со стороны их родителей на-
шло подтверждение.

Экспериментальные данные, которые 
были получены в результате осуществлен-
ного исследования, вывод о том, что для  
большинства родителей младших школьни-
ков типично общение с ребенком, не спо-
собствующее его развитию, а, напротив, 
этот процесс осложняющее, позволяют 
говорить не просто о целесообразности, 
а об острой необходимости проектирования 
и последующей планомерной реализации 
программы, целью которой является в пер-
вую очередь оптимизация процесса обще-

ния в системе «родитель – ребенок». След-
ствием же совершенствования характера, 
направленности, модальности и содержа-
тельного наполнения общения родителей 
с их детьми младшего школьного возраста 
станет снижение уровня страхов детей.
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