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Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по времени (до 

года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими изменениями. 

Относятся к нормативным процессам, необходимым для нормального поступательного 

хода личностного развития. 

Форма и длительность этих периодов, а также острота протекания зависят от 

индивидуальных особенностей, социальных и микросоциальных условий. В возрастной 

психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли в психическом 

развитии. Часть психологов считает, что развитие должно быть гармоничным, 

бескризисным. Кризисы – ненормальное, «болезненное» явление, результат 

неправильного воспитания. Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов в 

развитии закономерно. Более того, по некоторым представлениям в возрастной 

психологии, ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно 

развиваться дальше. 

Д.Б. Эльконин развил представления Л.С. Выготского о детском развитии. «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». 

Кризис новорожденности. Связан с резким изменением условий жизни. Ребенок 

из комфортных привычных условий жизни попадает в тяжелые (новое питание, дыхание). 

Адаптация ребенка к новым условиям жизни. 

Кризис 1 года. Связан с увеличением возможностей ребенка и появлением новых 

потребностей. Всплеск самостоятельности, появление аффективных реакций. 

Аффективные вспышки как реакция на непонимание со стороны взрослых. Главное 

приобретение переходного периода – своеобразная детская речь, называемая Л.С. 

Выготским автономной. Она значительно отличается от взрослой речи и по звуковой 

форме. Слова становятся многозначными и ситуативными. 

Кризис 3 лет. 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. Появление феномена «Я 

сам», по Выготскому это новообразование «внешнее Я сам». «Ребенок пытается 

установить новые формы отношения с окружающими – кризис социальных отношений». 

Л.С. Выготский описывает 7 характеристик кризиса 3 лет. 
Негативизм – негативная реакция не на само действие, которое он отказывается 

выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Главный мотив действия – сделать 

наоборот. 

Меняется мотивация поведения ребенка. В 3 года он впервые становится способен 

поступать вопреки своему непосредственному желанию. Поведение ребенка определяется 

не этим желанием, а отношениями с другим, взрослым человеком. Мотив поведения уже 

находится вне ситуации, данной ребенку. 

Упрямство. Это реакция ребенка, которая настаивает на чем-то не потому, что ему 

этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и требует, чтобы с его 

мнением считались. 

Строптивость. Она направлена не против конкретного взрослого, а против всей 

сложившейся в раннем детстве системы отношений, против принятых в семье норм 

воспитания. 

Ярко проявляется тенденция к самостоятельности: ребенок хочет все делать и 

решать сам. В принципе это положительное явление, но во время кризиса 



гипертрофированная тенденция к самостоятельности приводит к своеволию, она часто 

неадекватна возможностям ребенка и вызывает дополнительные конфликты со 

взрослыми. 

У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными, они как бы 

постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В этих случаях говорят о протесте-

бунте. В семье с единственным ребенком может появиться деспотизм. Если в семье 

несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность: та же тенденция к власти 

здесь выступает как источник ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, 

которые не имеют почти никаких прав в семье, с точки зрения юного деспота. 

Обесценивание. 3-летний ребенок может начать ругаться (обесцениваются старые 

правила поведения), отбросить или даже сломать любимую игрушку, предложенную не 

вовремя (обесцениваются старые привязанности к вещам) и т.п. У ребенка изменяется 

отношение к другим людям и к самому себе. Он психологически отделяется от близких 

взрослых. 

Кризис 3 лет связан с осознанием себя как активного субъекта в мире предметов, 

ребенок впервые может поступать вопреки своим желаниям. 

Кризис 7 лет. Может начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам. 

Открытие значения новой социальной позиции – позиции школьника, связанной с 

выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. 

Л.И. Божович называл этот период - рождения социального «Я» ребенка. 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. Происходят глубокие 

изменения в плане переживаний – устойчивые аффективные комплексы. Проявляется то, 

что Л.С. Выготский называет обобщением переживаний. Цепь неудач или успехов (в 

учебе, в широком общении), каждый раз примерно одинаково переживаемых ребенком, 

приводит к формированию устойчивого аффективного комплекса – чувства 

неполноценности, унижения, оскорбленного самолюбия или чувства собственной 

значимости, компетентности, исключительности. Благодаря обобщению переживаний, 

появляется логика чувств. Переживания приобретают новый смысл, между ними 

устанавливаются связи, становится возможной борьба переживаний. 

Пубертатный кризис (от 11 до 15 лет) связан с перестройкой организма ребенка – 

половым созреванием. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых 

гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. Появляются 

вторичные половые признаки. Подростковый возраст иногда называют затянувшимся 

кризисом. В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании 

сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. В подростковом возрасте 

эмоциональный фон становится неровным, нестабильным. 

Эмоциональная нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, 

сопровождающее процесс полового созревания. 

Половая идентификация достигает нового, более высокого уровня. Отчетливо 

проявляется ориентация на образцы мужественности и женственности в поведении и 

проявлении личностных свойств. 

Благодаря бурному росту и перестройке организма в подростковом возрасте резко 

повышается интерес к своей внешности. Формируется новый образ физического «Я». Из-

за его гипертрофированной значимости ребенком остро переживаются все изъяны 

внешности, действительные и мнимые. 

Появляется чувство взрослости – ощущение себя взрослым человеком, центральное 

новообразование младшего подросткового возраста. Возникает страстное желание если не 

быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. Отстаивая свои новые права, подросток 

ограждает многие сферы своей жизни от контроля родителей и часто идет на конфликты с 

ними. 



Кризис 17 лет (от 15 до 17 лет). Возникает точно на рубеже привычной школьной 

и новой взрослой жизни. Может сместиться на 15 лет. В это время ребенок оказывается на 

пороге реальной взрослой жизни. 

Большинство 17-летних школьников ориентируются на продолжение образования, 

немногие – на поиски работы. Ценность образования – большое благо, но в то же время 

достижение поставленной цели сложно, и в конце 11 класса эмоциональное напряжение 

может резко возрасти. 

Для тех, кто тяжело переживает кризис 17 лет, характерны различные страхи. 

Ответственность перед собой и своими родными за выбор, реальные достижения в это 

время – уже большой груз. К этому прибавляется страх перед новой жизнью, перед 

возможностью ошибки, перед неудачей при поступлении в вуз, у юношей – перед армией. 

 
 


