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Нелегко найти человека, который бы никогда не испытывал чувства страха. 

Беспокойство, тревога, страх — такие же неотъемлемые эмоциональные проявления 

нашей психической жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль.  

Страх — неотъемлемое звено в эволюции человеческого рода, так как всегда 

предотвращал слишком опасные для жизни, безрассудные и импульсивные действия. 

Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и 

сопровождается определенными физиологическими изменениями высшей нервной 

деятельности, что отражается на частоте пульса и дыхания, показателях 

артериального давления, выделении желудочного сока. 

Подавляющее большинство страхов в той или иной степени обусловлены 

возрастными особенностями и имеют временный характер. Детские страхи, если к 

ним правильно относиться, понимать причины их появления, чаще всего исчезают 

бесследно. Если же они болезненно заострены или сохраняются длительное время, то 

это служит признаком неблагополучия, говорит о нервной ослабленности ребенка, 

неправильном поведении родителей, незнании ими психических и возрастных 

особенностей ребенка, наличии у них самих страхов, конфликтных отношений в 

семье. 

В самом общем виде эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего 

стимула. Существуют две угрозы, имеющие универсальный и одновременно 

фатальный в своем исходе характер. 

Это смерть и крах жизненных ценностей, противостоящие таким понятиям, как 

жизнь, здоровье, самоутверждение, личное и социальное благополучие. Но и помимо 

крайних выражений страх всегда подразумевает переживание какой-либо реальной 

или воображаемой опасности. 

Понимание опасности, ее осознание формируется в процессе жизненного опыта, и 

межличностных отношений, когда некоторые безразличные для ребенка 

раздражители постепенно приобретают характер угрожающих воздействий.  Обычно 

в этих случаях говорят о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, болезнь, 

конфликты, неудачи, поражения и т. д.). 

Гораздо более распространены так называемые внушенные страхи. Их источник — 

взрослые, окружающие ребенка (родители, бабушки, воспитатели детских 

учреждений и др.). которые непроизвольно заражают ребенка страхом, настойчиво, 

подчеркнуто эмоционально указывая на наличие опасности. В результате ребенок 

реально воспринимает только вторую часть фраз типа: "Не подходи — упадешь", "Не 

бери — обожжешься", "Не гладь — укусит", "Не открывай дверь — там чужой дядя" 

и т. д.  

Маленькому ребенку пока еще не ясно, чем все это грозит, но он уже распознает 

сигнал тревоги, и, естественно, у него возникает реакция страха, как регулятор его 

поведения. Но если запугивать "без нужды", так, на всякий случай, то ребенок 

полностью теряет спонтанность в поведении и уверенность в себе. Тогда-то страхи и 

начинают размножаться без каких-либо ограничений, а ребенок становится все более 

напряженным, скованным и осторожным. 



К числу внушенных можно также отнести страхи, которые возникают у чересчур 

беспокойных родителей. Разговоры при ребенке о смерти, несчастьях и болезнях, 

пожарах и убийствах помимо воли запечатлеваются в его психике. 

Все это дает основание говорить об условно-рефлекторном характере 

воспроизведения страха, даже если ребенок пугается (вздрагивает) при внезапном 

стуке или шуме, так как последний когда-то сопровождался неприятным 

переживанием. Подобное сочетание осталось в памяти в виде определенного 

эмоционального следа и теперь непроизвольно ассоциируется с любым внезапным 

звуковым воздействием. 

Так же часто, как термин "страх", встречается термин "тревога". И в страхе, и в 

тревоге есть общий эмоциональный компонент в виде чувства волнения и 

беспокойства, то есть в обоих понятиях отображено восприятие угрозы или 

отсутствие чувства безопасности. Апофеоз страха и тревоги — ужас. 

Тревога — это предчувствие опасности, состояние беспокойства. Наиболее часто 

тревога проявляется в ожидании какого-то события, которое трудно прогнозировать 

и которое может угрожать неприятными последствиями. Следовательно, если страх 

— аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании конкретной 

угрозы для жизни и благополучия человека, то тревога — это эмоционально 

заостренное ощущение предстоящей угрозы. 

В самом общем виде страх условно делится на ситуативный и личностный. 

Ситуативный страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей 

взрослого человека или ребенка обстановке, например, при стихийном бедствии, 

нападении собаки и т. д. Часто он появляется в результате психического заражения 

паникой в группе людей, тревожных предчувствий со стороны членов семьи, тяжелых 

испытаний, конфликтов и жизненных неудач. 

Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, например, его 

повышенной мнительностью, и способен появляться в новой обстановке или при 

контактах с незнакомыми людьми. Ситуативно и личностно обусловленные страхи 

часто смешиваются и дополняют друг друга. 

Страх также бывает реальный и воображаемый, острый и хронический. Реальный и 

острый страхи предопределены ситуацией, а воображаемый и хронический — 

особенностями личности. 

Страх и тревога как относительно эпизодические реакции имеют свои аналоги в 

форме более устойчивых психических состояний: страх — в виде боязни, тревога — 

в виде тревожности. Общей основой всех этих реакций и состояний является чувство 

беспокойства. Если страх и отчасти тревога — скорее, ситуативно обусловленные 

психические феномены, то боязнь и тревожность, наоборот, личностно 

мотивированы и, соответственно, более устойчивы. 

Несмотря на то что страх — это интенсивно выражаемая эмоция, следует различать 

его обычный, естественный, или возрастной, и патологический уровни. Обычно страх 

кратковремен, обратим, исчезает с возрастом, не затрагивает глубоко ценностные 

ориентации человека, существенно не влияет на его характер, поведение и 

взаимоотношения с окружающими людьми. Более того, некоторые формы страха 

имеют защитное значение, поскольку позволяют избежать соприкосновения с 

объектом страха. 



 Среднее число страхов у детей (по полу и возрасту), являющиеся нормативным (по 

А.И. Захарову) показывает следующая таблица 
 

Возраст Число страхов 

Мальчики Девочки 

3 9 7 

4 7 9 

5 8 11 

6 9 11 

7 (дошкольники) 9 12 

7 (школьники) 6 9 

 

Возрастные особенности проявления страхов: 

 8 месяцев – боязнь незнакомых людей; 

 1,5 года – беспокойство при долгом отсутствии матери, шумной обстановки в 

семье, боязнь врачей, боли, уколов; 

 после 1 года — страх одиночества, иногда страх высоты, страх глубины; 

 2 года — страх наказания со стороны родителей, боязнь поездов, транспорта, 

боязнь животных (волка), уколов; 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) — могут присутствовать страхи: 

 боязнь сказочных персонажей; 

 уколов; 

 боли; 

 крови; 

 высоты; 

 неожиданных звуков; 

 типичные страхи: одиночества, темноты, замкнутого пространства; 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)— могут присутствовать страхи: 

 смерти; 

 смерти родителей; 

 животных; 

 сказочных персонажей; 

 глубины; 

 страшных снов; 

 огня; 

 пожара; 

 нападения; 

 войны; 

 у девочек: страх заболеть, наказания, перед засыпанием, боязнь сказочных 

персонажей. 

 

 



На патологический страх указывают его крайние, драматические формы выражения 

(ужас, эмоциональный шок, потрясение) или затяжное, навязчивое, труднообратимое 

течение, непроизвольность, то есть полное отсутствие контроля со стороны сознания, 

как и неблагоприятное воздействие на характер. 

 

Итак, определенное беспокойство родителей должны вызывать следующие 

особенности детских страхов: 

 наличие очень сильных страхов, плохо сказывающихся на состоянии здоровья 

ребенка и оказывающих влияние на все его поведение; 

 страхи, связанные с резко повышенной чувствительностью ребенка к каким-то 

отдельным частям и свойствам окружающего мира; 

 причудливый, необычный, вычурный характер детских страхов; 

 наличие беспредметных, так называемых недифференцированных страхов. 

Если вы заметили что-то подобное в поведении своего ребенка лучше все-таки 

проконсультироваться с психологом. 

Не стоит пренебрегать профессиональной помощью и в том случае, когда вы сами 

переживаете кризис и испытываете значительные эмоциональные трудности. В 

таком состоянии очень тяжело помочь собственному ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: А.И. Захаров «Ночные и дневные страхи у детей» 


