
Последствия отвержения ребенка в коллективе 

Стремление стать своим в коллективе, завоевать 

расположение одноклассников может толкнуть ребенка на 

неблаговидные поступки.  

В 1981 году американские психологи Ахенбах и 

Эдельброк провели исследование, результаты которого 

показали, что «уверенность ребенка в своем положении 

может способствовать развитию у него навыков жизни в коллективе, а неприятие 

сверстниками влечет за собой развитие замкнутости, но не приводит к 

ослаблению тех черт, которыми оно вызвано». Кроме того, появившаяся в детстве 

затрудненность отношений со сверстниками часто бывает предвестницей 

эмоционального неблагополучия в будущем. 

В ряде работ отечественных и зарубежных психологов отмечается, что 

неблагоприятные отношения в коллективе способствует возникновению у ребенка 

устойчивых отрицательных переживаний, исчезновению уверенности в себе и 

уменьшению способности и желания учиться. Они нередко являются причиной 

преждевременного ухода из школы. Дефицит социального признания и общения 

компенсируется поисками внешкольного круга сверстников, который 

характеризуется противоправным поведением. Плохие отношения в классе 

приводят и к другим негативным последствиям. 

Ложь и хвастовство 

Неуверенность в себе, потребность привлечь к себе внимание, стремление 

повысить свою значимость заставляют ребенка лгать. С помощью вранья и 

утаивания он надеется если не улучшить, то хотя бы не испортить окончательно 

впечатление о себе. Всеми осуждаемые хвастунишки – это обычно непопулярные 

у других детей ребята или дети с какими-то особенностями в развитии. Не находя 

в реальном мире того, что может повысить их ценность, они придумывают нечто, 

способное произвести на окружающих выгодное впечатление. Отвергаемый 

сверстниками ребенок способен придумать что угодно, лишь бы привлечь к себе 

их внимание. Он хвастается несуществующими родственниками, обладающими 

чем-то, что считается престижным в данной кампании. Это может быть, например, 

шикарная машина или редкая порода собаки. Ребенок рассказывает, как здорово 

было прокатиться на этой «супермашине» или как его любит эта «суперсобака». 

Часто дети придумывают свое родство с каким-нибудь известным человеком, и 

это, несомненно, способно повысить их статус. В большинстве случаев 



окружающие требуют доказательств, и ребенок начинает «выкручиваться», ему 

приходится врать все больше, и в конце концов он запутывается окончательно. А 

когда все раскрывается, он делается еще менее привлекательным для 

окружающих. 

Воровство 

Отвергаемый сверстниками ребенок способен на отчаянные поступки: 

может украсть дома деньги, накупить на них конфет и раздать их другим детям, 

чтобы таким образом купить их любовь, дружбу, хорошее отношение. Ребенок 

повышает собственную значимость или пытается обратить на себя внимание 

окружающих единственно возможным, по его мнению, способом. 

В другом случае воровство становится средством мести окружающим за 

свои беды. Приведем в пример рассказ учителя. 

В классе у ребят стали пропадать учебные принадлежности (ручки, пеналы, 

учебники), и отыскивались они в портфеле мальчика, среди учителей имевшего 

репутацию хулигана из-за своего плохого поведения, но популярного среди 

одноклассников. Самое интересное, что он сам обнаруживал пропавшие вещи у себя 

в ранце и с неподдельным удивлением сообщал о находке окружающим. На все 

расспросы он отвечал с искренним недоумением, не понимая, как эти вещи оказались 

у него. Учитель не знала, что и подумать. Зачем было этому мальчику воровать у 

ребят вещи, а потом притворяться удивленным, обнаружив их у себя? Однажды, когда 

все ребята были на физкультуре, учительница заглянула в пустой класс и увидела 

следующую картину. Освобожденная от физкультуры девочка собирала с парт разные 

вещи и прятала их в портфель к этому мальчику. Девочка, самая младшая в классе, 

поступила в школу как вундеркинд, но уже в начале первого класса стала испытывать 

большие трудности в учебе. Родители заняли позицию «учеба – не самое главное» и 

считали, что учителя излишне придирчивы к их дочке. Отношения в классе у девочки 

не сложились, она претендовала на главные роли, но авторитета у одноклассников не 

имела, часто ссорилась с ними. Учителей боялась и говорила им, что забыла тетрадку 

или дневник, когда ей грозила плохая оценка. Возможно, не имея статуса в классе, 

девочка пыталась самоутвердиться таким образом. Правду об этих загадочных 

пропажах знала лишь она, и эта тайна делала ее более значимой в собственных глазах. 

Кроме того, заодно она мстила тому мальчику, который, несмотря на хромающую 

дисциплину и проблемы с учителями, был успешен в учебе и в дружбе. «Подставляя» 

его, она, видимо, надеялась опорочить его в глазах окружающих. 

Плохие отношения с одноклассниками могут стать причиной низкой 



успеваемости. У ребенка пропадает желание ходить в школу, у него могут 

развиться различные невротические и даже психические расстройства. Самое 

страшное, что регулярные издевательства способны спровоцировать попытку 

самоубийства или покушение на кого-то из преследователей.  

Травля наносит непоправимый ущерб не только психике жертвы. Не менее 

вредна ситуация травли для преследователей и наблюдателей. Они рискуют 

остаться безвольными пешками в руках более сильных и предприимчивых. А 

решение, принятое под влиянием большинства, вопреки голосу совести, и 

постоянный страх оказаться на месте жертвы способствуют снижению 

самооценки, потере уважения к себе. Зачинщиков развращает безнаказанность, 

они усваивают, что подобными методами можно управлять окружающими. 

О классе, в котором происходит травля, нельзя говорить как о коллективе. 

Объединение произошло не благодаря взаимной симпатии или общим интересам, 

а по необходимости – детям просто некуда деться. В такой группе нет динамики, 

отношения не развиваются, а застывают, приняв уродливую форму. Тем более 

велика вероятность, что, если уйдет тот, кого травят, в классе появится новый 

изгой, так как это единственно возможный способ построения взаимоотношений, 

усвоенный ребятами. 
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