
КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ 
 

      Кризис семи лет - это кризис саморегуляции. 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 воспринимается окружающими как 

неискренность. С другой, кажется излишне взрослым: предъявляет к окружающим нормы. 

      Переходный 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 к взрослому, на признание его суверенитета. Если 

потребность в уважении не будет удовлетворена, то невозможно будет строить отношения с 

этим человеком на основе понимания. 

       Долг родителей - делать все возможное, чтобы оградить ранимую психику ребенка от 

воздействий, которые глубоко травмируют его неокрепшую нервную систему. 

Большой моральный ущерб наносит ребенку стремление взрослых подходить к детям с иной 

нравственной меркой, чем к себе. Иногда родители при детях произносят бранные слова, 

совершают нечестные поступки, но наказывают за подобные действия своего ребенка, 

требуют от сына или дочери аккуратности и подтянутости, а сами неряшливы, небрежны. 

Лицемерное отношение к ребенку рождает в нем чувство обиды и озлобление, способствует 

формированию такого отвратительного качества, как лживость. 

      Они болезненно реагируют на ущемление чувства собственного достоинства, мучительно 

тяжело переносят наказания, если они несправедливы или сопряжены с физическим 

воздействием. Телесные наказания школьников совершенно недопустимы, так как они 

глубоко оскорбляют детей, вызывают бурный протест, могут стать причиной нервного 

заболевания (заикания, невроза навязчивых движений, недержания мочи). 

      Педагогический опыт показывает, что дети, которые подвергаются телесным наказаниям, 

растут пугливыми и робкими, угрюмыми и лживыми, однако охотно вступают в драку со 

сверстниками, используют всякую возможность обидеть менее сильных или младших, 

проявляя при этом злобность и ожесточенность. 

Даже так называемое легкое телесное наказание (несильный шлепок или удар) подвергает 

психику ребенка жесточайшему испытанию из-за столкновения в его душе 

противоположных чувств - любви и ненависти - к близкому человеку. 

      Средства поощрения могут быть различными, но важно использовать их разумно. Всякая 

крайность нежелательна: перехвалить ребенка так же опасно, как и не заметить его 

старательности. Уместная похвала школьника за добросовестно выполненное задание, за 

проявленную инициативу укрепляет его веру в свои силы и возможности, способствует 

развитию воли и самоутверждения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВЫХ ФАЗ КРИЗИСА 

       Кризис может протекать по-разному, в зависимости от готовности ребенка к новому виду 

деятельности и времени перехода к ней. Во-первых, негативная симптоматика может 

возникать при готовности ребенка к учебной деятельности и отсутствии перехода к ней. Во-

вторых, кризис может проявиться в случае перехода к учебной деятельности и неготовности 

ребенка перейти к ней. Таким, образом, можно выделить два типа кризиса 7 лет. 

          Основные фазы первого типа кризиса: 

       I. Докритическая фаза. Игра в общей структуре деятельности ребенка постепенно 

начинает отходить на второй план ввиду сформированности предпосылок следующей фазы 

развития. Причины своей неудовлетворенности «чистой» игрой ребенок осознает не сразу. 



Он пытается модифицировать игру, приспособить ее к решению новых задач, тянется к 

продуктивной, значимой, оцениваемой взрослыми деятельности. Через общение со 

взрослыми и старшими детьми, через направленную подготовку к школе в семье и 

дошкольном учреждении у ребенка начинает формироваться субъективное желание стать 

школьником. 

       II. Собственно критическая фаза. Объективно и субъективно ребенок готов к переходу от 

игровой деятельности к учебной, но формальный переход к учению запаздывает: ребенок 

вынужден какое-то время оставаться в рамках старой деятельности и старых отношений со 

взрослыми. Он неудовлетворен своим положением дошкольника, переживает эмоционально-

личностный дискомфорт и, как следствие этого, в его поведении появляется негативная 

симптоматика, направленная в первую очередь на родителей. 

       III. Посткритическая фаза. Ребенок с возрастом приходит в школу, начинает осваивать 

учебную деятельность, адекватную его стремлениям и возможностям. Постепенно 

восстанавливается внутренний комфорт, и в поведении исчезает негативная симптоматика. 

       Течение переходного периода у первоклассников (второй тип) имеет существенные 

различия. Содержание указанных фаз переходного периода в этом случае состоит в 

следующем. 

       В I фазе ребенок вполне удовлетворен игровой деятельностью, так как возможности для 

формирования предпосылок, переводящих его в следующий этап развития, еще существуют 

в игре. В процессе одинаковой для всех детей этого возраста подготовки к школе у ребенка 

может сформироваться субъективное стремление к школе и осознание себя готовым к ней, но 

объективные предпосылки перехода еще не сформированы. 

      Во II фазе, когда ребенок приходит в I класс с несформированными до достаточного 

уровня предпосылками перехода от игровой деятельности к учебной, он получает первые 

дисциплинарные замечания, переживает неуспех в осуществлении учебной деятельности, по-

прежнему продолжает тянуться к игре. В этих условиях, а также начиная сравнивать себя с 

другими детьми, ребенок испытывает неудовлетворенность своим общественным 

положением, переживает эмоционально-личностный дискомфорт. Как следствие этого 

появляется негативная симптоматика в поведении, направленная не только на родителей, но 

и на педагога. 

       В редких случаях родители забирают ребенка из I класса, и тогда предпосылки перехода 

к учебной деятельности завершают формирование в продолжаемой игровой деятельности. В 

большинстве случаев (III фаза) ребенок вынужден параллельно осуществлять обязательную 

учебную и желаемую игровую деятельности на равных условиях. Предпосылки, 

необходимые для нормального перехода на новый этап развития завершают формирование с 

помощью средств продолжаемой игровой и осваиваемой учебной деятельностей. Постепенно 

восстанавливается эмоционально-личностный комфорт, сглаживается негативная 

симптоматика. Но, во-первых, процесс адаптации в этих условиях может быть гораздо более 

длительным и менее продуктивным, а, во-вторых, отставание, начавшееся в I классе, может 

накапливаться от класса к классу, обусловливая неуспеваемость ребенка в школе. 

 

         ПРОЯВЛЕНИЕ КРИЗИСА В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА 

      Один из главных симптомов  кризиса семи лет - кривляние, манерность, непослушание. 

Ребенок становится неуправляем, он не реагирует на замечания родителей, делает вид, что не 

слышит их или идет на открытый конфликт. В целом, все кризисы похожи друг на друга. Как 

подростковый кризис, так и кризис трех или семи лет, все они выражаются в отрицании всего 

и могут быть проиллюстрирован простым и знакомым всем родителям диалогом: 

- Сережа, одень шапку. На улице холодно. 

- Не холодно. 

- Одень шапку. 

- Не одену 



- Сережа! 

- Не Сережа! 

      Однако, не смотря на внешнюю схожесть, подоплека у каждого возрастного кризиса своя. 

Если раньше ребенок «боролся» в основном за самостоятельность, возможность действовать 

автономно, то в семь лет проявление кризиса связано с утратой детской непосредственности, 

то есть с «вклиниваем» интеллектуального момента между переживанием и поступком. 

Обычные бытовые правила, установленные родителями, становятся для ребенка 

воплощением «детского» мира, от которого он скорее хочет отойти. Ребенок чувствует 

острую потребность быть «взрослым», вести себя как взрослый, соответственно одеваться, 

принимать самостоятельные решения. Во многом этому способствует сама культурная среда, 

в которой воспитываются дети. С малолетства ребенку внушается, что когда он пойдет в 

первый класс, это будет свидетельствовать о том, что он вырос. Став школьником, ребенок 

рассчитывает с приобретением собственной социальной позиции стать «взрослым». 

        Бенджамин Спок пишет: «Ребенок перестает пользоваться слишком «взрослыми» 

словами и стиль его речи становится грубоватым. Он хочет носить только такую одежду и 

прическу, как другие ребята... Он может совершенно забыть, как правильно есть за столом, 

садится за стол с грязными руками, набивает рот и ковыряет вилкой в тарелке. Он может 

рассеянно бить ногой по ножке стула, ... хлопать дверями или забывать закрывать их за 

собой. Он меняет пример для подражания: раньше он подражал взрослым, а теперь - своим 

сверстникам. Он заявляет о своем праве на независимость от родителей... Эти плохие манеры 

и плохие привычки очень расстраивают родителей. Они думают, что ребенок забыл все, чему 

его так долго учили. На самом деле эти перемены доказывают, что ребенок навсегда усвоил, 

что такое хорошее поведение, иначе он не стал бы против него восставать. Когда ребенок 

почувствует, что он утвердил свою независимость, хорошее поведение вернется. 

       Характер младшего школьника имеет следующие особенности: импульсивность, 

склонность незамедлительно действовать, не подумав, не взвесив всех обстоятельств 

(причина - возрастная слабость волевой регуляции поведения); общая недостаточность воли - 

школьник 7-8 лет еще не умеет длительно преследовать намеченную цель, упорно 

преодолевать трудности. Капризность и упрямство объясняются недостатками семейного 

воспитания, это своеобразная форма протеста против тех требований, которые предъявляет 

школа, против необходимости жертвовать тем, чего «хочется», во имя того, что «надо». 

      Время от времени у детей школьного возраста появляется нежелание идти в школу. 

Симптомы (головная боль, колики в желудке, рвота, головокружение) широко известны. Это 

не симуляция, и в таких случаях важно как можно быстрее выяснить причину. Это может 

быть страх перед неудачей, боязнь критики со стороны учителей, боязнь быть отвергнутым 

родителями или сверстниками. В таких случаях помогает дружески-настойчивая 

заинтересованность родителей в посещении ребенком школы. 

 

 МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ КРИЗИСА 7 ЛЕТ 

 

        ТРАДИЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ КАК СПРАВИТЬСЯ С 

КРИЗИСОМ СЕМИ ЛЕТ 

      Причина негативных реакций ребенка - несоответствие родительских отношений и 

требований с желаниями и возможностям ребенка. Измените, свое отношение к ребенку - он 

уже не маленький - внимательнее относитесь к его мнениям и суждениям. 

 Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен. 

 Если часты скандалы - отдохните друг от друга. 

 Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми. 

 

 



 

Стратегия позитивного оценивания ребенка: 

      -  Положительная оценка ребенка как личности, демонстрация доброжелательного к нему 

отношения («Я знаю, ты очень старался» «Ты умный мальчик (девочка)) 

     -  Указания на ошибки, допущенные при выполнении задания или нарушения норм 

поведения («но сегодня что-то у тебя не получилось»). 

     - Анализ причин допущенных ошибок и плохого поведения («Посмотри, у тебя 

получилось наоборот (не совсем так)») 

     - Обсуждение вместе с ребенком способов исправления ошибок и допустимых в данной 

ситуации форм поведения. 

     - Выражение уверенности в том, что у него все получится («завтра (скоро) у тебя все 

получится…») 

     Постарайтесь быть более внимательными к своему ребенку, проявляйте больше любви, 

тепла, ласки, чаще говорите ему, что вы его любите и скучаете без него. 

     Для детей будет полезно выполнение специальных заданий, поручений, «своих» дел. Их 

надо больше занимать продуктивными видами деятельности - рисованием, лепкой, 

конструированием, аппликацией. Заставлять их играть не следует, лучше предлагать им 

специальные игры-задания (задачи на выполнение действия по образцу, задачи, требующие 

инициативы и самостоятельности). На учебных занятиях таким детям надо предлагать 

задания, имеющие вид учебной задачи, более сложные, дающие продуктивный результат. 

     Во время занятий рекомендуется делать больше пауз - музыкальных, физкультурных. 

Упрекать детей за неуспех не надо, наоборот, надо их чаще хвалить, ставить в позицию 

«первых», «лучших», проводить сравнения в их пользу. 

       Рекомендуется предлагать больше заданий на развитие воображения, фантазии, 

творческой инициативы (игры в «театр», придумывание сказки с продолжением «по 

цепочке», инсценировки и чтение сказок по ролям; творческие задания в продуктивной 

деятельности -- вылепить из пластилина «чудо-юдо», кто как себе его представляет, 

нарисовать, кто как увидел зимний лес на прогулке, вырезать из бумаги «волшебное 

животное», какого нет на свете и т. п.). Такие задания будут стимулировать развитие 

важнейшей предпосылки перехода к учебной деятельности - знаковой функции. 

       Родителям можно порекомендовать тихие беседы перед сном, вечерние разговоры о том, 

что случилось у ребенка за день. Важно иногда ставить его в позицию «старшего», 

«взрослого», когда на него возлагается «ответственность». Для этого можно оставлять его в 

группе за старшего, когда уходит воспитатель, назначать ответственным за тишину, за 

игрушки. Можно устроить «день перевертышей», когда в ролях воспитателя, няни, 

медсестры будут сами дети. Дома для детей полезно выделить специальные поручения, 

выполняя которые, они бы видели результат и чувствовали его важность для всей семьи 

(например, содержать в чистоте обувь всех членов семьи, кормить кошку, поливать цветы). 

       Если в поведении ребенка фиксируется негативная симптоматика, то взрослый не 

должен вступать с ребенком в пререкания, не надо настаивать на принятии своего мнения, 

угрожать репрессиями, поддразнивать его, «торговаться» за хорошее поведение, особенно в 

присутствии других детей, нельзя относиться к такому «трудному» ребенку предвзято, 

наказывать сразу «за все». Если не удалось избежать конфликтной ситуации, лучше на время 

не замечать ребенка (поскольку негативная симптоматика направлена на взрослых, то в 

отсутствие зрителя она быстро затухает), а потом вести себя так, будто ничего не случилось, 

найти возможность похвалить его за что-либо. Наедине можно поговорить с ребенком, но не 

подчеркивая свое снисходительное к нему отношение, не демонстрировать свою 

авторитетность. Лучше, наоборот, ставить его в позицию «имеющего право голоса», 

«большого». Очень полезно создавать для ребенка такие ситуации, когда само хорошее 

поведение стало бы целью (можно устроить «день послушания» и провести его без единого 



замечания, «день добрых дел», «день вежливости», играть можно командами). Родителям 

рекомендуется завести для ребенка тетрадь «по поведению» с двумя колонками -красной и 

черной,- куда записывались бы хорошие и плохие поступки за неделю, а в субботу подводить 

итоги. Но нельзя допускать, чтобы эта тетрадь превратилась в средство шантажа. 

      Для формирования у ребенка позиции школьника и предпосылок перехода от игры к 

учению рекомендуется уделять внимание формированию произвольного поведения, умения 

планировать свои действия, видеть их результат. Для этого можно предложить детям 

распланировать свой день самостоятельно, попросить ребенка рассказать, как можно 

мысленно пройти от сада до дома, дать задание придумать, как можно нарисовать, вылепить, 

вырезать что-либо. Необходимо учить ребенка простейшим навыкам учебной работы -- 

умению принять задачу, описать средства ее выполнения и т. д. 

      Поэтому полезны задания на формирование самостоятельности, самоконтроля, навыков 

учебного труда, т. е. такие, которые «учат учиться» можно вместе с детьми проводить 

небольшие опыты в живом уголке, физические эксперименты, а потом просить их объяснить 

по-своему суть наблюдаемых явлений: почему кипит вода в чайнике, почему весной 

появляется зеленая трава, а осенью желтеет). Очень полезно применение заданий с 

самоконтролем: например, родителям можно посоветовать завести для ребенка календарь, в 

котором он бы отмечал выполнение своих постоянных поручений цветными фломастерами. 

        Использование приведенных здесь рекомендаций будет способствовать профилактике 

негативных проявлений «кризиса семи лет» и оптимизации подготовки детей к школе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Для исключения закрепления негативных симптомов кризиса и преодоления результатов 

неправильного воспитания необходимо изменить отношение к ребенку и пересмотреть 

систему требований к нему. Поскольку основные потребности ребенка в этом возрасте - это 

уважение к нему и стремление стать взрослым, то необходимо развивать самостоятельность в 

действиях ребенка, поручать ему важные для семьи дела, с которыми он сможет справиться, 

определить его роль в семье. Но ребенок - еще не взрослый и зачастую забывает о многих 

своих поручениях, или не может контролировать самостоятельно свои эмоции. Для 

преодоления этих проблем необходимо создать для ребенка условия, в которых он мог 

контролировать свои действия самостоятельно, без указаний взрослых. 
 


