
Истоки неприязни 

 

Проблема любого детского коллектива состоит не только в активном неприятии или травле одного 

из членов группы (класса) - это явление заметное для окружающих, и, следовательно, его легче 

отследить и попытаться пресечь в самом начале. Но дело в том, что многим детям очень трудно 

войти в коллектив, почувствовать себя уютно и уверенно среди сверстников. Если ребенка не 

обижают, но и не принимают (например, последним выбирают в команду, не радуются его 

успехам), то ему не менее одиноко и плохо, чем жертве активной неприязни со стороны 

сверстников. Он думает: "Если однажды я вообще перестану ходить в школу, никто и не заметит". 

 

Можно условно выделить несколько видов отвержения, все они в большей или меньшей степени 

делают школьную жизнь отвергаемого ребенка непереносимой. 

 

- Травля (не дают проходу, обзывают, бьют, преследуя какую-то цель: месть, развлекаются и т.п.). 

 

- Активное неприятие (возникает в ответ на инициативу, исходящую от жертвы, дают понять, что 

он никто, что его мнение ничего не значит, делают его козлом отпущения). 

 

- Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо выбрать 

кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: "С ним не буду!"). 

 

- Игнорирование (просто не обращают внимания, не общаются, не замечают, забывают, ничего 

против не имеют, но и не интересуются). 

 

Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в коллективе, но и в особенностях 

личности и поведения самой жертвы. 

 

Согласно многим психологическим исследованиям, в первую очередь детей привлекает или 

отталкивает внешность сверстника. На популярность среди сверстников могут также влиять успехи 

в учебе и спортивные достижения. Особо ценится умение играть в команде. Дети, пользующиеся 

расположением сверстников, обычно имеют больше друзей, более энергичны, общительны, 

открыты и добры, чем отвергаемые. Но при этом непринимаемые дети не всегда необщительны и 

недружелюбны. Таковыми их почему-то воспринимают окружающие. Плохое к ним отношение 

постепенно становится причиной соответствующего поведения отвергаемых детей: они начинают 

нарушать принятые правила, действуют импульсивно и необдуманно. 

 

Не только замкнутые или слабоуспевающие дети могут стать изгоями в коллективе. Не любят 

"выскочек" - тех, кто все время стремится перехватить инициативу, покомандовать. Не жалуют и 

отличников, которые не дают списать, или детей, идущих против класса, например, 

отказывающихся сбежать с урока. 

Кого не любят: портретная галерея 

 

Ниже описаны типы отвергаемых детей, которые чаще всего подвергаются нападкам. 

 

"Любимчик" 

 

Еще Януш Корчак (Корчак Я. Педагогическое наследие. М.: Педагогика, 1991. С. 65.) писал, что 

дети не любят тех сверстников, которых выделяет учитель или воспитатель. Особенно если они не 

могут понять, чем "любимчик" лучше их. Взрослые, зная о нелегкой судьбе своего подопечного, 

жалеют его и берут под свое покровительство и защиту, обрекая на одиночество и оскорбления со 

стороны одноклассников, которым не известна причина такого отношения. 

"Прилипала" 

 



 

Американский психолог Вайолет Оклендер (Оклендер В. Окна в Мир ребенка: Руководство по 

детской психотерапии. М.: Независимая фирма "Класс", 1997. С 269.) считает, что подобная 

назойливость является результатом чувства незащищенности ребенка. Такие дети буквально 

виснут на людях, захватывая их физически, чтобы почувствовать себя в большей безопасности. 

Естественно, что окружающие, особенно дети, начинают избегать их. А на новые попытки 

сблизиться таким образом отвечают агрессией. Ребенок же не умеет общаться иным способом и 

часто рад даже агрессивному вниманию со стороны окружающих. 

"Шут" или "козел отпущения" 

 

Ребенок, избравший подобную тактику поведения, как бы предупреждает нападки со стороны 

окружающих. Его перестают воспринимать всерьез и поэтому особо не обижают. А он, слыша смех 

одноклассников, не чувствует себя в изоляции. Самое опасное в выбранной тактике то, что изжить 

однажды сложившуюся репутацию "шута" практически невозможно. 

 

Есть еще два типа детей, которых никто специально не обижает, не дразнит, над ними не 

издеваются, но их отвергают, они одиноки в своем классе. 

Озлобленные 

 

Некоторые дети, не сумев установить контакт с одноклассниками, начинают вести себя так, будто 

мстят окружающим за свои неудачи. 

 

Непопулярные 

 

Такой ребенок не умеет инициировать общение, он застенчив, не знает, как привлечь внимание 

одноклассников, поэтому его не замечают, с ним никто не играет. Нередко это бывает, когда 

ребенок пришел в уже сложившийся коллектив или часто пропускает школу. К такому ребенку 

никто не бросится радостно при встрече после каникул, никто не заметит, что его нет в классе. Это 

ранит не меньше, чем травля. Один второклассник говорил: "Они со мной даже не здороваются!" 

 

Есть дети, которые могут с одинаковой вероятностью стать как преследователем, так и жертвой. 

Несколько раз за свою практику я совместно с классными руководителями проводила среди 

учащихся 3-5 классов анонимный опрос на тему, кого они считают идеальным одноклассником, 

какой сверстник им неприятен и почему. Естественно, меня больше всего интересовало, какие 

качества вызывают неприязнь сверстников. Чаще всего назывались агрессивность ("дерется, 

обзывается") и плохое поведение ("мешает", "шалит"). Однако в опросе принимали участие и 

популярные, и непопулярные учащиеся, и вполне возможно, что перечисленными качествами 

могут обладать не только отвергаемые дети, но и их преследователи (во всяком случае, по 

мнению жертв). Следовательно, дети, обладающие какими-либо из перечисленных качеств, не 

обязательно становятся объектами травли или выраженной неприязни со стороны сверстников. 

Даже наоборот, они могут пользоваться определенным влиянием на других детей. 

 

Согласно моим наблюдениям, некоторые типы детей встречаются как среди преследователей, так 

и среди жертв. Это агрессивные дети и ябеды, или жалобщики. С одной стороны, все эти качества 

могут стать причиной неприязни сверстников, с другой - именно эти качества иногда позволяют 

ребенку получить власть над остальными и удерживать ее. 

Агрессоры 

 

Чаще агрессивный ребенок становится инициатором групповой травли или издевается над 

жертвой в одиночку при попустительстве окружающих. В противном случае агрессивный ребенок 

будет пассивно отвергаться сверстниками, так как может за себя постоять, но не умеет 

сотрудничать. Остановимся на психологических особенностях преследователя и жертвы, склонных 



к агрессивному поведению. 

 

Агрессор-нападающий. Ребенок почти всегда испытывает трудности в общении с семьей и 

другими детьми. Он изначально отличается от других детей большей вспыльчивостью, 

непокорностью, непредсказуемостью, дерзостью, мстительностью. Ему свойственны 

самоуверенность, недостаток внимания к чувствам окружающих. Агрессивными часто бывают 

дети, наделенные лидерскими чертами, бунтующие против стремления взрослых всецело 

подчинить их своей воле. 

 

Эмоциональная неудовлетворенность (проблемы в семье, неудачи в учебе) заставляет детей 

искать "утешение" в причинении боли другим - они мучают животных, издеваются над детьми, 

оскорбляют их словесно и действием. И тем самым обретают внутреннее равновесие. Жертвами 

таких детей часто становятся те из сверстников, кто явно слабее их, не умеет за себя постоять. 

Иногда встретив серьезный отпор со стороны намеченной жертвы, агрессор может отступить. 

Однако у агрессивных детей часто находятся последователи-подпевалы, которые таким образом 

стремятся оградить себя от их агрессии или пытаются избавиться от одиночества. 

 

Серьезное отставание в учебе также может быть как следствием, так и причиной агрессивности 

ребенка. Исследователи отмечают, что большинство школьных хулиганов плохо читают, имеют 

низкий уровень грамотности. Сам факт неудач в школьном обучении вводит некоторых детей в 

состояние разочарования и обиды, которые могут перерасти в протест, агрессивное поведение, 

желание самоутвердиться за счет более успешных в учебе сверстников. 

Отвергаемый агрессор. Ребенок не умеет отстаивать интересы в споре, не способен найти 

адекватные аргументы, поэтому кричит, ругается, требует, хитрит, плачет, отнимает спорную 

вещь. Он не умеет проигрывать, злится, обижается, отказывается от игры, неудачи надолго 

выбивают его "из колеи". Эти дети бывают очень обидчивы, бурную реакцию протеста у них может 

спровоцировать любое замечание или шутливое прозвище.  

 

Ребенок, испытывающий напряженность, стресс, неуверенность в себе, тоже может быть 

агрессивен. Агрессия в данном случае становится средством защиты от чувства тревоги. Ребенок 

ожидает от всех подвоха и бросается защищать себя, как только почувствует, что кто-то ему 

угрожает. Он атакует, не дожидаясь нападения, при этом бьется отчаянно, изо всех сил. Такой 

ребенок попадает в ловушку собственной мнительности. Интерпретируя действия других детей как 

враждебные, он своими агрессивными реакциями вызывает агрессию со стороны окружающих. 

 

С агрессией детей необходимо бороться, направляя их энергию в мирное русло. Замечательный 

чешский психолог Зденек Матейчек сказал: "Если у мальчика нет возможности пинать мячик, он 

будет пинать других детей". Детям необходимо предоставлять как можно больше возможностей 

для разрядки накопившейся энергии - пусть играют как хотят, отдыхают в движении. Очень 

активным и склонным к агрессии детям следует создавать условия, позволяющие им 

удовлетворить потребность в движении, а также заняться интересующим их делом. Например, 

можно предложить им занятия в спортивных секциях, участие в спортивных соревнованиях или в 

постановке спектаклей, организовывать разные игры или длительные прогулки. 

Ябеды 

 

Жалобщиков не любят ни взрослые, ни дети. Ребенок, решивший пожаловаться, рискует вдвойне: 

получить от воспитателя пренебрежительный или резкий ответ и быть отвергнутым ребятами за 

свою жалобу. Самая частая реакция взрослых на детские жалобы - досада или негодование. 

Сверстники считают ябед нытиками, слабаками, доносчиками, им не доверяют, не берут в общие 

игры. С жалобщиками стараются не связываться, - угрожая рассказать взрослым что-то о 

проделках жертвы, ябеда получает над ней власть, которой охотно пользуется. 

 

Ябеда-жертва. Чаще всего ябеда - это отвергаемый сверстниками ребенок. Вопрос в том, стал ли 



он изгоем из-за своей "любви" жаловаться или ябедой из-за того, что его отвергли сверстники? 

Основные причины, побуждающие ребенка жаловаться: 

 

- Отчаяние. Когда ребенок сталкивается с ситуацией непонятной, опасной - он идет к взрослому за 

помощью, с ним делится информацией о происходящем. Если его или кого-то еще обижают, 

угрожают расправой, затягивают в какое-то нехорошее дело, - ребенок идет за советом, помощью, 

защитой. Взрослый для ребенка - последняя инстанция, к которой он обращается, если не может 

справиться сам. Обычно с возрастом таких ситуаций становится все меньше, жалобы сходят на 

нет. Однако во многом это зависит от степени самостоятельности ребенка. Иногда возможность 

пожаловаться становится для отвергаемого ребенка единственной защитой от происходящего. 

 

- Месть. Если ребенка обижают сверстники, не берут в игру, он стремится взять реванш с 

помощью взрослого. Наиболее часто жалуются дети, отвергаемые сверстниками, 

слабоуспевающие, неуверенные в себе, с низкой самооценкой. Жалобы прекращаются, если у 

ребенка налаживаются отношения в коллективе. 

 

Ябеда-нападающий. Ребенок с завышенной самооценкой, неадекватно высоким уровнем 

притязаний, амбициозный и стремящийся к лидерству (но не умеющий сотрудничать со 

сверстниками), к которому родители предъявляют очень жесткие требования и которого часто 

наказывают за неуспеваемость, будет жаловаться из желания самоутвердиться, из зависти. Также 

ябедничество может использоваться как шантаж, с целью заставить сверстника подчиниться: "Вот 

я учителю расскажу...", "Если не примете меня в игру, расскажу, что это вы..." Угрожая 

разоблачением другим детям, ребенок заставляет их принять свои условия. Этому очень 

удобному и распространенному способу манипуляции сверстниками ребенок учится у взрослых: 

"Вот скажу папе, - не будет тебе зоопарка в воскресенье!", "Будешь шалить, поставлю двойку, 

родители тебе покажут!" К подобным жалобам прибегают чаще всего дети, претендующие на роль 

лидера, но не умеющие завоевать авторитет другим способом. 

 

Откровенное предпочтение взрослыми одних детей другим тоже является источником частых 

жалоб. Отвергнутого ребенка побуждает ябедничать ревность (к братьям и сестрам, к 

выделяемым учителем детям), за которой может скрываться и желание отомстить, и зависть, и 

взывание к справедливости. Учительские или родительские "любимчики" могут использовать 

угрозу пожаловаться как шантаж, взрослые становятся средством воздействия на провинившихся 

сверстников. 

 

Нередко ябедничество для ребенка становится способом самоутверждения. Ребенок владеет 

некоторой информацией о других детях, которой он делится со взрослым, чтобы почувствовать 

свою значимость. Кроме того, таким способом ребенок стремится привлечь к себе внимание 

взрослого и заставить сверстников считаться с собой. Если ребенок будет чувствовать себя 

комфортно в классе и у него появится возможность проявить себя в какой-либо области 

(творчество, общественная деятельность, учеба), то ему не нужно будет прибегать к жалобам как 

средству самоутверждения. 

 

Зная особенности поведения детей, можно реагировать по-разному на их жалобы. Например, 

Маша жалуется на Васю, который ее ударил, а учитель знает, что Маша кого угодно может 

вывести из себя. Тогда Маше следует сказать: "Очень жаль, что так вышло. Старайся впредь 

держаться от Васи подальше". А с Васей поговорить наедине о необходимости сдерживать свой 

гнев, неприемлемости рукоприкладства и способах мирного разрешения конфликтов. Если же 

ребенок пострадал от драчуна и забияки, можно среагировать на жалобу следующим образом: "Ну 

что же, придется мне очень серьезно поговорить с твоим обидчиком". 

 

Следует провести занятие, посвященное жалобам, на котором дать учащимся понять, что они 

должны не жаловаться друг на друга, а делиться проблемой. Объяснить, что жалующийся не 

стремится обвинить товарища или донести на него учителю, а ищет поддержки и помощи. Нет 

ничего предосудительного в том, чтобы в критической ситуации обратиться за помощью к 



взрослому и посвятить его во все детали. Можно сказать детям примерно следующее: "Если одни 

ребята - более сильные, более активные - будут несправедливы по отношению к остальным, если 

будут совершаться подлые, злые, обидные поступки по отношению к кому-либо, то у обиженных 

будет одно спасение - обратиться за помощью к посреднику, в данном случае - к учителю. И эта 

просьба о помощи не должна расцениваться как ябедничество. Если не можешь защититься сам, 

если обидчик использует недозволенные методы, то остается только пойти за помощью к другим - 

взрослые обращаются за помощью в специальные организации (милицию, суды), а дети со своей 

проблемой идут к старшим. В классе, где все относятся друг к другу уважительно и бережно, не 

будет и жалобщиков". Приведите любой пример - притчу или сказку, где описана ситуация, когда 

спорщики шли "за правдой" к судье, старейшине, царю. 

 

Можно договориться со своими подопечными о том, что жалоба в присутствии обидчика будет 

считаться не доносом, а необходимым информированием о происшедшем, стремлением 

разобраться. В некоторых случаях ребенок может честно предупредить нарушителя, что он 

вынужден будет поставить старших в известность о происходящем, и в этом случае он не будет 

выглядеть ябедой. 

 

Чтобы не поощрять жалобы или не "подставить" ребенка, лучше всего, приняв к сведению 

информацию, провести самостоятельные наблюдения, и тогда, поймав нарушителей "на месте 

преступления", можно будет исходить только из собственных наблюдений. 

 

Не стоит спешить реагировать на жалобу, необходимо сначала обдумать полученную 

информацию, иначе маленькие шантажисты будут использовать педагога как "оружие" для 

достижения своих целей. На некоторые жалобы-сообщения можно реагировать так: "Хорошо, я 

разберусь". Исключение составляют случаи, требующие моментального вмешательства, 

например, игры, опасные для жизни детей. 

 

Итак, можно по-разному относиться к детским жалобам, но необходимо понимать, что, принимая 

меры, мы поощряем такое поведение детей и способствуем тому, чтобы они продолжали 

жаловаться. Бесполезно запрещать ребенку жаловаться, необходимо разобраться в причинах, 

побуждающих его к этому. Запрещая же, можно отбить у него желание делиться с близкими 

своими проблемами. Первопричина всех детских жалоб - доверие взрослому и надежда на 

помощь с его стороны. Ребенок, не чувствующий себя защищенным, будет жаловаться на все и 

всем. Если подать ребенку пример разрешения проблемы, то, возможно, в следующий раз он 

попробует справиться с ней самостоятельно, а не побежит за помощью к старшим. Именно совета, 

как поступить в той или иной ситуации, чаще всего ждут дети, пожаловавшись родителям на 

трудности. 

Клички и дразнилки 

 

Почему дети так охотно повторяют обидные, бранные слова? Во-первых, их привлекает та 

эмоциональность, с которой эти слова произносят окружающие. Ругающийся человек обычно 

"излучает" безграничную самоуверенность, его жесты очень выразительны, вокруг него возникает 

определенное волнение и напряжение. Во-вторых, видя, что такие слова шокируют, злят, 

расстраивают того, к кому они обращены, дети начинают их использовать, чтобы позлить, 

подразнить окружающих. Для них бранные слова становятся еще одним оружием мести. 

Вот основные причины обзывания детьми друг друга: 

 

1. Агрессия (сознательное желание оскорбить, досадить, разозлить сверстника). 

 

2. Желание привлечь внимание (того, кого дразнишь или окружающих): 

 

- игра (дразнящий воспринимает обзывания как забавную игру, привлекая к себе внимание 

сверстника, не собираясь его оскорблять); 



- провокация (дразнящий сознает, что оскорбляет сверстника, но стремится таким образом 

спровоцировать его на активные действия, например, заставить его погоняться за собой, 

побороться, принять вызов); 

- шутка (не столько хочет обидеть товарища, сколько стремится повеселить окружающих); 

- самоутверждение (дразнящий сознательно оскорбляет сверстника, чтобы унизить его и 

выделиться в глазах окружающих, "поставить его на место", утвердить лидерскую позицию). 

 

3. Месть (обиженный или униженный ребенок начинает дразнить обидчика, особенно если не 

может ответить физически; так же поступает от зависти). 

 

Бывает и так, что ребенок обзывается непреднамеренно, не со зла - дразнящий не понимает, что 

другому обидно, он привык отмечать особенности окружающих, выявлять их характерные черты, 

например, сравнивая с животными. Возможно, дома у него принято награждать друг друга 

прозвищами, и это никого не обижает. 

Учимся противостоять  

 

Избежать появления дразнилок в детском коллективе почти невозможно, но бороться с ними 

необходимо. 

 

Родители и педагоги не должны оставлять без внимания ситуации обзывания детьми друг друга. 

Задача педагога пресечь появление и использование обидных прозвищ в классе. Можно 

поговорить отдельно с зачинщиками, можно устроить классный час на эту тему. С пострадавшим 

надо обсудить, почему другие обзываются (обижаются на него, хотят привлечь его внимание?). 

 

Бывает, ребенок не понимает, что говорит, или не осознает, что произносит очень оскорбительные 

и обидные слова. Следует объяснить ему, что таким образом он оскорбляет всех присутствующих 

и употреблять такие слова неприлично Подросткам можно сказать, что люди используют 

ругательства лишь в крайнем случае, когда от отчаяния им уже не хватает сил и слов, и помочь им 

изменить отношение к сложным ситуациям. Например, одна учительница предложила своим 

пятиклассникам использовать вместо общепринятых ругательств названия динозавров или цветов. 

Можно обозвать наступившего на ногу одноклассника диплодоком или кактусом. Это прозвучит 

также эмоционально, но значительно менее грубо и с юмористической окраской. 

 

Полезно поиграть с ребятами в ассоциации - по очереди говорить о том, с какими предметами, 

животными, временами года и т.д. они друг у друга ассоциируются. Начать игру лучше в 

небольших группах, чтобы каждый смог высказаться и побыть в центральной роли. Можно 

обсудить, почему возникла та или иная ассоциация. Эта игра помогает обратить внимание ребенка 

на то, какие из его качеств являются значимыми для окружающих. 

 

Родителям, если ребенок жалуется на то, что его дразнят, следует поговорить с ним о том, как 

можно и нужно реагировать на обзывание. 

 

Никак не реагировать (проигнорировать, не обращать внимания). Это сделать довольно сложно, 

но в некоторых случаях эффективно. Например: "Заяц, заяц!" - зовет одноклассник. Не отзываться, 

пока не обратится по имени, сделать вид, что не понимаешь, к кому обращаются. Сказать: "Меня 

вообще-то Васей зовут. А ты разве меня звал?" 

 

Отреагировать нестандартно. Обзывающий ребенок всегда ожидает получить от жертвы 

определенную реакцию (обиду, злость и т.д.), необычное поведение жертвы способно пресечь 

агрессию. Например, можно согласиться с прозвищем: "Да, мама тоже считает, что я чем-то похож 

на сову, я и ночью лучше всех вижу, и поспать утром люблю". Или посмеяться вместе: "Да, такая у 

нас фамилия, так дразнили и моего прадедушку". Кстати, родители могут дома с ребенком 

поговорить о том, что часто в коллективе дети обзывают друг друга, перевирая, искажая фамилии, 

придумывают прозвища. Можно вспомнить, как в свое время обзывали их, попробовать вместе 



составить из фамилии новую, определить, кто придумает более оригинальную, необычную, вместе 

посмеяться. Тогда ребенку будет легче не обижаться на сверстников - он будет готов к этому. 

 

Объясниться. Можно спокойно сказать обзывающему сверстнику: "Мне очень обидно это 

слышать", "Почему ты хочешь меня обидеть?". Одного второклассника (самого крупного в классе) 

другой мальчик обзывал толстым. На что объект насмешек сказал: "Знаешь, что-то мне совсем не 

хочется с тобой дружить". Это так впечатлило агрессора, что он извинился и перестал обзываться. 

 

Не поддаваться на провокацию. За учеником пятого класса гонялись одноклассники и обзывали 

его Масяней. Он злился и бросался на них с кулаками. Все с восторгом разбегались, а потом 

начинали снова. Мальчику было предложено попробовать (в качестве эксперимента такое 

предложение всегда охотно принимается детьми) в следующий раз не бросаться на обидчиков с 

кулаками, а повернуться к ним и спокойно сказать: "Ребята, я устал, дайте мне отдохнуть". 

 

Не позволять собой манипулировать. Очень часто дети стремятся с помощью обзывательств 

заставить сверстника что-то сделать. Например, всем известен прием "брать на слабо". При всех 

ребенку говорится, что он не делает чего-то, потому что "трус", "размазня" и т.д., ставя его таким 

образом перед выбором: или согласится сделать, что от него требуют (часто нарушить какие-то 

правила или подвергнуть себя опасности), или же он так и останется в глазах окружающих 

"хлюпиком" и "трусом". Наверное, из всех ситуаций, связанных с обзыванием, эта - самая 

непростая. И здесь очень сложно помочь ребенку выйти из нее с достоинством, потому что 

противостоять мнению большинства, тем более тех, с кем тебе предстоит общаться и впредь, 

нелегко и взрослому человеку.  

 

В этом смысле очень интересно обсудить с ребенком рассказ В.Ю Драгунского "Рабочие дробят 

камень", в котором Дениска решился в конце концов прыгнуть с вышки, но не потому, что над ним 

все смеялись, а потому, что не смог бы себя уважать, если бы это не сделал. Следует обратить 

внимание ребенка на то, что в каждой конкретной ситуации необходимо не торопиться, взвесить 

все "за" и "против", понять, что важнее: доказать что-то окружающим или сохранить самоуважение. 

 

Ответить. Иногда полезно ответить обидчику тем же, не быть пассивной жертвой, а стать с 

обидчиком на равных. 

 

Когда в шестом классе произошла очередная драка и завуч спросила:"Ну почему вы деретесь?!" - 

один из драчунов ответил: "А он меня дразнит. Обзывает "береза лысая"! У мальчика была 

фамилия Березин, а у его противника - сложно выговариваемая грузинская фамилия, звали его 

Коба. И завуч в сердцах воскликнула: "Ну и ты его дразни, говори - "Коба лохматая"! Зачем 

драться-то?!" 

 

Может быть, учить этому и не педагогично, но иногда другого выхода нет. Можно, правда, отвечать 

не оскорблением, а специальной отговоркой. 

 

Отговориться. Согласно наблюдениям М.В. Осориной, для 5-9-летних детей очень важно суметь 

в ответ на обзывание выкрикнуть отговорку - своеобразную защиту от словесного нападения. 

Знание подобных отговорок помогает не оставить оскорбление без ответа, пресечь конфликт, 

сохранить спокойствие (хотя бы внешне), удивить и соответственно остановить нападающего. 

Последнее слово в этом случае остается за пострадавшим. 


