
Кризисы развития детей дошкольного возраста. 
      В развитии дошкольника психологи выделяют три периода: 

- младенческий - с рождения до одного года; 

- раннее детство - от года до трёх; 

- дошкольное детство - от трёх лет до семи. 

Переход к каждому из этих периодов сопровождается кризисом развития. 

Кризис - это закономерный этап в жизни каждого человека, переход на 

качественно новый уровень развития. Кризис возникает там, где появляются новые 

потребности, а старые формы их удовлетворения перестают выполнять свои функции и 

уже не помогают, а чаще даже мешают развитию.  

Соответственно вышеописанным периодам в жизни ребёнка известный русский 

психолог начала XX века Лев Семенович Выгодский, выделил следующие возрастные 

кризисы детей: 

 кризис новорожденности - отделяет эмбриональный период развития от 

младенческого возраста; 

 кризис одного года - отделяет младенчество от раннего детства; 

 кризис трёх лет - переход к дошкольному возрасту; 

 кризис семи лет - соединительное звено между дошкольным и школьным 

возрастом. 

    Профессор Даниил Борисович Эльконин  о детских возрастных кризисах говорил: 

«К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным расхождением между 

тем, что он усвоил из системы отношений человек – человек, и тем, что он усвоил из 

системы отношений человек – предмет. Как раз моменты, когда это расхождение 

принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после которых идет развитие 

той стороны, которая отставала в предшествующий период. Но каждая из сторон 

подготавливает развитие другой». 

     Избежать перечисленных этапов невозможно, но каждый проживает свой кризис 

по-разному. Если родители одного малыша даже и не заметят значительных изменений в 

поведении своего чада, то другие могут столкнуться с серьёзными проблемами и 

непониманием. Чем меньше родители знают о причинах непривычного поведения своего 

ребёнка, чем меньше выстраивают отношения соответственно меняющимся условиям, тем 

более глубоким и сложным может оказаться кризис. 

 Каждый из этих кризисов проявляется появлением упрямства, непослушания, 

капризов, которые ребенок чрезвычайно ярко выражает. Форма и длительность кризисных 

периодов, а также острота протекания зависят от индивидуальных особенностей, 

социальных и микросоциальных условий. Какова же суть каждого из перечисленных 

кризисов?  
 

       Кризис новорожденности. Связан с 

резким изменением условий жизни. Ребенок 

из комфортных привычных условий 

внутриутробной жизни попадает в тяжелые, 

где сталкивается с новым первым 

жизненным опытом в питании, дыхании.  

      

Кризис первого года жизни. К концу 

первого года жизни самостоятельность 

ребенка резко возрастает. К этому возрасту 

он уже встает на ноги и учится 

самостоятельно ходить. Свобода 

передвижения приносит ему чувство 

независимости от взрослого, с которым он 



был неразрывно связан раньше. Он бегает по квартире, залезает во все углы, хватает, 

бросает и тянет все, что попадается ему на глаза. Он опрокидывает банки с вареньем, 

разливает мамины духи, грызет обувь своими молочными зубами, пробует на вкус 

бабушкины лекарства. Стремление к независимости нередко выражается в негативном 

поведении ребенка. Он резко протестует против управления собой и сам пытается 

управлять близкими взрослыми. Он сам хочет решать, когда и куда пойдет, когда и что 

будет надевать или во что играть. Если ему отказывают или его не понимают, он может 

неистово кричать и закатывать настоящие истерики. Это и есть кризис первого года жизни 

– главное событие, которым отмечен переход от младенчества к раннему возрасту. 

     Круг показателей кризисного периода охватывает все сферы жизни ребенка. 

Главная из них – сфера предметной деятельности. Здесь резко возрастает 

самостоятельность, активность игровых и предметных действий, их разнообразие и 

овладение новыми способами, и основное – стремление все делать самому, даже при 

отсутствие соответствующих умений. Другой сферой проявления кризисных симптомов 

являются отношения со взрослыми. В этой сфере явно нарастает избирательность в 

отношениях с разными взрослыми; наблюдаются неприязнь и недоверчивость к 

посторонним взрослым, повышенная требовательность и порой агрессивность в 

отношениях с близкими.  И, наконец, существенные изменения происходят в отношении 

ребенка к самому себе. Его явное стремление отстоять свою независимость и утвердить 

свое право на самостоятельность проявляется и в повышенной обидчивости ребенка, и в 

протестах против взрослых, и в настойчивых требованиях выполнения его желаний. 

     Расширение объективных возможностей ребенка провоцируют запреты со стороны 

взрослого. Далеко не все желания ребенка могут быть удовлетворены: ему, например, не 

разрешают всовывать пальцы в розетку, есть из собачей миски и пр. Запрет со стороны 

взрослого делит окружающее пространство на доступное и недоступное. 

  Таким образом, в этот период разрывается первичная связь со взрослым и 

возникает автономность ребенка от взрослого, резко повышающая его собственную 

активность. Но эта автономность весьма относительна, ведь малыш еще ничего не умеет 

делать сам. Он постоянно нуждается в помощи взрослого. Противоречие между 

стремлением к самостоятельности и зависимостью от взрослого составляет суть 

этого возрастного кризиса. 

     Чего  делать, когда у ребенка кризис одного года? 

     Необходимо дать ребенку больший простор для игр – не вырывайте из рук крохи 

все то, что конкретно для игр не предназначено. Все хрупкие, острые и дорогие вещи 

просто уберите повыше, а с остальным ребенку можно вполне позволить поиграть. 

Особенно много интересного хранится у мамы на кухне – крышки от банок, небьющиеся 

тарелки, ложечки, воронка для жидкостей и т.д. 

     В год можно приступать к занятиям, которые ребенок не оценил бы до этого. 

Можно купить малышу пальчиковые краски, детскую дудочку, металлофон и т.д. 

     Нельзя потакать всем капризам ребенка, баловать его. Поэтому для родителей 

годовалого малыша действуют следующие правила: 

- запретов должно быть как можно меньше; 

- лучше не запрещать, а отвлекать; 

- отвлекайте не предметом, а действием: если 

ребенка не привлекла желтая пластиковая 

баночка вместо вазы, которую он хотел 

схватить – покажите действие, которое можно 

осуществить с этой банкой (постучать по ней 

ложкой, насыпать что-нибудь внутрь, засунуть 

в нее шуршащую газету и т.д.). 

      



Кризис трех лет. Кризис трех лет - один из самых известных и изученных 

кризисов развития маленького человечка. Особенность этого кризиса - ещё более, по 

сравнению с предыдущими годами, возросшая самостоятельность. Теперь малыш не 

просто изучает мир, он хочет взаимодействовать с ним. И хочет взаимодействовать 

самостоятельно, совершенно не соизмеряя собственные желания и возможности. Здесь он 

требует права на собственное решение, как бы изучая и определяясь, «что я значу в этом 

мире и что значат в этом мире другие». 

     Граница между ранним и дошкольным возрастом – один из наиболее трудных 

моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы социальных 

отношений, кризис выделения своего «Я». Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения – социальные. 

     Выделяют семь симптомов кризиса трех лет: 

1. Негативизм. Это не просто непослушание или нежелание выполнять указания 

взрослого, а стремление все делать наоборот, вопреки просьбам или требования старших. 

При негативизме ребенок не делает чего-то только потому, что его об этом попросили. 

Причем такое стремление часто наносит ущерб собственным интересам ребенка. 

Например, ребенок, который очень любит гулять, отказывается идти на прогулку, потому 

что ему предлагает это мама. Как только мама перестает уговаривать его, он настаивает: 

«Гулять!». 

2. Упрямство. Его стоит отличать от настойчивости. Например, если ребенок хочет 

какой-нибудь предмет и настойчиво его добивается, это не упрямство. Но когда ребенок 

настаивает на своем не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого 

потребовал, это уже проявления упрямства. 

3. Строптивость. Протест ребенка направлен против образа жизни. Ребенок 

начинает отрицать все, что он спокойно делал раньше. Ему ничего не нравится, он не 

хочет идти с мамой за ручку, отказывается чистить зубы, надевать тапочки и т.д. Он как 

бы бунтует против всего, с чем имел дело раньше. 

4. Своеволие. Ребенок все хочет делать сам, отказывается от помощи взрослых и 

добивается самостоятельности там, где еще мало что умеет. 

5. Бунт против окружающих. Ребенок как будто находится в состоянии жесткого 

конфликта с окружающими людьми, постоянно ссорится с ними, ведет себя очень 

агрессивно. 

6. Обесценивание ребенком личности близких. Так, малыш может начать обзывать 

мать или отца. Может менять отношения к своим игрушкам, замахиваться на них, 

отказываться играть с ними. 

7. Стремление к деспотическому подавлению окружающих: вся семья должна 

удовлетворять любое желание ребенка, в противном случае взрослых ждут истерические 

приступы со слезами и криками. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется 

в ревности или в агрессии к другим детям, в требовании постоянного внимания к себе. 

     За всеми этими симптомами стоят личностные новообразования – сознание  «Я 

сам»,  чувство гордости за свои достижения. Формируется самооценка ребенка. 

     В этом случае для родителей трехлетки будут действовать следующие 

правила: 

- позвольте ребенку иметь свое пространство (комнату, игрушки, одежду и пр.), которым 

он будет распоряжаться сам; 

- уважайте его решения, даже если они неправильные: иногда метод естественных 

последствий лучший учитель, чем предостережения; 

- подключайте ребенка к обсуждению, спрашивайте совета: что приготовить на ужин, 

какой дорогой пойти, в какой пакет положить вещи и т.д.; 

- притворитесь незнайкой, пусть ребенок научит вас, как чистить зубы, как одеваться, как 

играть и т.д.; 



- самое главное примите тот факт, что ребенок действительно взрослеет и заслуживает не 

только любви, но и настоящего уважения, потому что он уже личность; 

- на ребенка не нужно и бесполезно влиять, с ним нужно договариваться, т.е. учиться 

обсуждать ваши конфликты и находить компромиссы; 

- иногда, когда это возможно (если вопрос не стоит остро), можно и нужно идти на 

уступки, тем самым вы учите ребенка своим примером быть гибким и не упрямиться до 

последнего. 

      

Кризис семи лет. Кризис 

семи лет основывается на переходе с 

одной ведущей деятельности на 

другую – от игровой к учебной. При 

переходе от дошкольного к 

школьному возрасту, ребенок очень 

резко меняется и становится более 

трудным в воспитательном 

отношении, чем прежде. Это 

переходная ступень – уже не 

дошкольник и еще не школьник. 

Ребенок начинает безо всяких 

причин кривляться, манерничать, 

капризничать. В его поведение появляется что-то нелепое и искусственное. Ребенок 

может говорить писклявым голосом, ходить изломанной походкой. Это бросается в глаза 

и производит впечатление какого-то странного, немотивированного поведения. 

    Указанные черты являются главными симптомами переходного периода от 

дошкольного к школьному возрасту. В этот период происходят важные изменения в 

психики ребенка - утрата детской непосредственности. Потеря непосредственности 

свидетельствует о том, что между переживанием и поступком вклинивается 

интеллектуальный момент – ребенок хочет что-то показать своим поведением, 

придумывает для себя новый образ, хочет изобразить то, чего нет на самом деле. 

     В этот период возникают новые трудности в отношениях ребенка с близкими 

взрослыми. На седьмом году жизни возникает новая реакция на указания взрослых: в 

привычных ситуациях ребенок никак не реагирует на простые просьбы или замечания 

родителей, делает вид, что не слышит их. Проявляется непослушание, споры со взрослым, 

возражения по всяким поводам. Например, ребенок может отказываться мыть руки перед 

едой, и доказывать, что это делать совсем не обязательно. Он может демонстративно 

делать то, что является неприятным и нежелательным для родителей. Прошлый, детский 

образ жизни обесценивается, отрицается и отвергается. Ребенок пробует взять на себя 

новые обязанности и занять новую позицию – позицию взрослого. Он опробует себя в 

привычных ситуациях через нарушения обыденных правил. 

     Потеря непосредственности является для ребенка величайшим приобретением на 

пути его человеческого развития. Если раньше, в дошкольном возрасте, ребенок мог вести 

себя более или менее произвольно только в игре, то в 6-7 лет эта способность становится 

его внутренним достоянием и распространяется на разные сферы жизнедеятельности. В 7 

лет возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях: ребенок 

открывает сам факт их существования. 

    Даниил Борисович Эльконин, в качестве примера, приводит историю одного 

хромого мальчика, который в дошкольном возрасте любил играть в футбол с более 

старшими детьми своего двора. Естественные неудачи и насмешки школьников огорчали 

его, но несмотря на это он каждый раз при первой возможности устремлялся во двор и 

присоединялся к играющим ребятам. Несмотря на хроническую неспешность, общего 



чувства своей неполноценности у него не было. И вот в семь лет он впервые отказался от 

игры в футбол, осознав свою несостоятельность в этом деле. 

     Требовательность к себе, самолюбие, самооценка, уровень запросов к своему 

успеху возникают именно в этом возрасте и являются следствием осознания и обобщения 

своих переживаний. 

Если вы стали замечать, что ваш 6-7 - летний ребенок все чаще привлекает к себе 

внимание, становится капризен и раздражителен, при этом стремится участвовать во всех 

ваших делах и разговорах, можно предположить, что малыш вступает в очередной 

кризисный период своего развития. 

Несколько несложных рекомендаций, помогут вам уважаемые родители, наиболее 

быстро и безболезненно преодолеть непростой период в жизни семилетки 

✓ Поощряйте самостоятельность и активность ребенка, предоставьте ему 

возможность действовать самостоятельно. Постарайтесь взять на себя роль консультанта. 

Помогайте ребенку в сложных ситуациях. 

✓ Привлекайте ребенка к обсуждению различных «взрослых» проблем. 

Поинтересуйтесь его мнением по обсуждаемому вопросу, внимательно выслушайте его, 

прежде чем критиковать. Возможно, в том, что говорит ребенок, есть рациональное зерно. 

Дайте ему возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-то ошибается. 

✓ Будьте готовы принять его точку зрения и согласиться с ним. Это не нанесет 

ущерба вашему авторитету, зато укрепит в ребенке чувство самоуважения. 

✓ Будьте рядом с ребенком, покажите, что вы понимаете и цените его, уважаете 

его достижения и можете помочь в случае неудачи. Покажите ребенку способ 

достижения желаемого и не забудьте похвалить его в случае успеха. Поощряйте даже 

самый маленький успех ребенка на пути достижения цели. Это поможет ему укрепить 

веру в себя, почувствовать себя сильным и самостоятельным. 

✓ Отвечайте на вопросы ребенка. Не отмахивайтесь от вопросов малыша, даже 

если вы неоднократно отвечали на них. Ведь 6—7-летний возраст — это возраст 

почемучек, ребенку интересно буквально все, его любознательность не знает границ. 

Возможность получить ответы на все возникающие вопросы дает сильный толчок для 

интеллектуального и социального развития малыша. 

✓ Будьте последовательны в своих требованиях. Если вы что-то не разрешаете 

ребенку, то стойте на своем до конца. В противном случае слезы и истерики станут для 

него удобным способом настоять на своем мнении. 

Следите за тем, чтобы все окружающие предъявляли к ребенку одинаковые требования. 

Иначе то, что не разрешают папа с мамой, будет очень легко выпросить у бабушки — и 

тогда все усилия пойдут насмарку. 

✓ Подавайте ребенку пример «взрослого» поведения. Не демонстрируйте при нем 

обиду и раздражение, недовольство другим человеком. 

✓ Соблюдайте культуру диалога. Помните, что ваш малыш в общении во всем 

подражает вам, и в его поведении вы можете увидеть зеркальное отражение своих 

привычек и способов общения. 

 

 

Консультацию подготовила  

педагог-психолог Елена Владимировна Хан 

 
 


