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Личностное и психическое развитие дошкольника  

 

Кризис семи лет 

 

Это кризис саморегуляции, напоминающий 

кризис 1 года. 

Причина кризиса 7 лет состоит в том, что 

ребенок перерос ту систему отношений, в которую 

он включен. 

При переходе от дошкольного возраста к 

младшему школьному ребенок становится более трудновоспитуемым, чем 

раньше. В 7 лет наблюдается бурный физический рост, происходит ряд 

изменений в организме, смена зубов. Часто семилетки начинают 

манерничать (неестественно вести себя), капризничать, ходить не так, как 

ходили раньше. В поведении появляется что-то нелепое, искусственное: 

паясничанье, клоунада, писклявый голос, кривляние и др.  

 В целом можно отметить, что 7-летнего ребенка отличает в первую 

очередь утрата детской непосредственности, что связано с развитием 

произвольности. Причина детской непосредственности — недостаточная 

дифференцированность внутренней и внешней жизни (значение предмета и 

сам предмет слиты воедино). Потеря непосредственности, в свою очередь, 

связана с привнесением в наши поступки интеллектуального момента, 

осмысленности в построении действий. 

 В каждом переживании семилеток уже проявляется интеллектуальный 

момент. Их эмоции становятся осмысленными, что знаменует собой переход 

от аффекта к чувству в развитии эмоциональной сферы. Формируется такая 

структура переживаний, когда ребенок начинает понимать, что значит «я 

радуюсь», «я добрый», «я злой».  

Общая характеристика кризиса семи лет:  

 1) поскольку переживание приобретает для ребенка смысл, иногда дети 

используют это для воздействия на другого человека: начинают 
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демонстративно плакать, кричать, когда ударятся, для того чтобы привлечь 

внимание;  

 2) возникает обобщение переживаний, «логика чувств». В раннем 

детстве, начале дошкольного возраста дети реагируют ситуативно; в семь лет 

появляется обобщенное отношение к предмету («любимая игрушка»), 

взрослому, к себе (самооценка). Новообразования семилетнего возраста — 

самолюбие и самооценка — сохраняются и в последующем, а симптомы 

кризиса (манерничанье, кривляние) — исчезают в младшем школьном 

возрасте; 

 3) возможна внутренняя борьба мотивов. 

Таким образом, возникает новое единство средовых и личностных 

моментов, новое отношение к людям и предметам, а следовательно — новая 

социальная ситуация развития. Единицей для изучения отношений личности 

и среды выступает переживание (Л.С. Выготский). Оно включает в себя 

элементы среды и личности. «Среда определяет развитие ребенка через 

переживание среды и деятельность самого ребенка» (Л.С. Выготский). 

Следовательно, в критических возрастах происходит смена переживаний 

личности, их перестройка, связанная с изменением отношений к среде, 

перестройкой потребностей. В норме в этом возрасте у ребенка появляется 

готовность к осуществлению социально значимой деятельности (учению), 

осуществлению социальных функций (ученика) (Д.Б. Эльконин). 

Основные симптомы кризиса обозначает в своей работе Л.Ф. Обухова: 

 — потеря непосредственности (между желанием и действием 

вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь 

для самого ребенка); 

 — манерничанье (ребенок что-то строит из себя, что-то скрывает — его 

душа уже закрыта); 

 — симптом «горькой конфеты» (ребенку плохо, но он старается этого 

не показать). 
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 Возникают трудности воспитания: ребенок начинает замыкаться и 

становится неуправляемым. У ребенка возникла новая внутренняя жизнь, 

жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на 

внешнюю жизнь. Но эта внутренняя жизнь — чрезвычайно важный факт, 

теперь ориентация поведения будет осуществляться внутри этой внутренней 

жизни. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. Раньше 

покладистый, он вдруг начинает предъявлять претензии на внимание к себе, 

поведение становится вычурным. С одной стороны, у него в поведении 

появляется демонстративная наивность, которая раздражает, так как 

интуитивно воспринимается окружающими как неискренность. С другой, 

кажется излишне взрослым: предъявляет к окружающим нормы. 

Для ребенка распадается единство аффекта и интеллекта, и этот период 

характеризуется утрированными формами поведения. Ребенок не владеет 

своими чувствами (не может сдерживать, но и не умеет управлять ими). Дело 

в том, что, утратив одни формы поведения, он не приобрел еще другие. 

Базальная потребность - уважение. Любой младший школьник 

высказывает претензию на уважение, на отношение к нему как ко взрослому, 

на признание его суверенитета. Если потребность в уважении не будет 

удовлетворена, то невозможно будет строить отношения с этим человеком на 

основе понимания ("Я открыт для понимания, если уверен, что меня 

уважают"). 

Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности 

способами, приемлемыми для них самих и тех, с кем они общаются. 

Затруднения в усвоении новых норм и правил поведения могут вызвать 

неоправданные самоограничения и сверхнеобходимый самоконтроль. 

Э.Эриксон говорит, что дети в это время "стремятся побыстрее найти такие 

формы поведения, которые помогли бы им ввести свои желания и интересы в 

социально "приемлемые рамки". Он выразил суть конфликта формулой 

"инициатива против чувства вины". Поощрение самостоятельности детей 
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способствует развитию их интеллекта и инициативы. Если же проявлениям 

независимости часто сопутствуют неудачи или детей излишне строго 

наказывают за какие-то проступки, это может привести к тому, что чувство 

вины возобладает над стремлением к самостоятельности и ответственности. 


