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Чувство обиды является всеобщим и неотъемлемым аспектом человеческой психоло-
гии. В своей жизни каждый человек, сталкивается с ситуациями, вызывающими обиду.
Несмотря на то, что некоторые люди менее склонны к обидам и кажутся более устойчи-
выми к негативным влияниям, нельзя сказать, что они никогда не испытывали подобного
эмоционального состояния.

Обида была изучена за рубежом в трудах Э. Берна, М. Кляйна, Ф. Перлза, З.Фрейда,
Э. Фромма, К. Хорни и др. В ряде работ советского периода обида рассматривалась кос-
венно в контексте исследований эмоций (В. К. Вилюнас, Б. И. Додонов, Е. П. Ильин),
самосознания личности (В. В. Столин), семейного консультирования (А. Г. Шмелев) и др.
Согласно Ю.М.Орлову, обида — это болезненная эмоция, которая охватывает три ключе-
вых элемента:

1) индивидуальные ожидания относительно поведения другого человека, формирую-
щиеся в ходе взаимодействия.

2) поведение собеседника, отклоняющееся от установленных ожиданий в неблагопри-
ятном направлении.

3) эмоциональная реакция, вызванная разрывом между предполагаемым поведением
и реальностью [6].

Обида – это эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе, возникающая
в ситуациях, когда человек считает, что к нему отнеслись несправедливо, и ущемили его
достоинство. Такая эмоциональная реакция способствует формированию обидчивости —
свойству личности, проявляющейся в том, что человек склонен испытывать обиду даже
в случаях, когда различие между его ожиданиями и реальными поступками обидчика
незначительно [4].

Реакция на обиду носит как пассивный, так и активный характер. Пассивная реакция
при обиде выражается в стремлении утаить свои эмоции от обидчика, в избежании пря-
мого внимания к причиненной обиде, в попытке забыть неприятный момент и сохранить
отношения на исходном уровне. В свою очередь, активная реакция включает в себя прояв-
ление обиды, требование извинений, возможное возмездие, а также стремление выяснить
отношения, иногда приводящее к дистанцированию и даже прекращению взаимодействия
с обидчиком [5].

Эрик Берн, рассматривает обиду как эмоцию, позволяющая индивидууму накапливать
и коллекционировать "психологические купоны". Индивидуум может специально копить
обиды и затем выражать негодование или агрессию по отношению к другим людям [2].

О. А. Апуневич предложила классификацию обид, выделяя её по нескольким основани-
ям: по степени осознания (осознаваемая и неосознаваемая), по продолжительности (крат-
ковременная и длительная), по особенностям (формам) проявления (открытая и скрытая),
по типу действительности источника (реальная и мнимая, вымышленная), по времени
возникновения (настоящая и прошлая), по направленности на объект (обида на себя, на
другого на группу), по активности проявления (сопровождаемая активными действиями
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и ведущая к бездействию), по степени отклонения от нормы (нормативная как обычный
регулятор взаимоотношений или патологическая, входящая в различные виды отклоня-
ющегося поведения), по возможностям коррекции (корректируемая и некорректируемая)
[1].

Важно отметить, что такие авторы как А.Г. Шмелев и М.В. Зюзько относят обид-
чивость к признакам эгоцентризма личности. Научные исследования подчеркивают, что
обидчивость является проявлением инфантильности и корни такого поведение следует
искать в раннем детстве, именно с этого возраста ребенок начинает манипулировать по-
ведением родителей с помощью обиды [3]. Обидчивость может возникнуть в результате
общего дисгармоничного отношения к жизни, которое проявляется через эмоциональную
ненасыщенность, бессмысленность и недовольство жизнью. Дополнительными проявле-
ниями негативного отношения к жизни могут быть отсутствие веры в собственные силы,
чрезмерный фатализм и неспособность контролировать события в своей жизни. В дан-
ном контексте обидчивость функционирует как показатель общей неудовлетворенности
жизнью [3].

Проанализировав различные литературные источники, мы выделили ведущую точку
зрения выявления обиды, которая утверждает, что корни обиды уходят в детство. Посте-
пенно обида интегрируется в структуру личности, превращаясь в обидчивость, проявляю-
щуюся в эмоциональной реакции на даже минимальные расхождения между ожиданиями
и реальностью в сфере межличностных отношений. Таким образом, психологические осо-
бенности обидчивости укоренены в индивидуальном опыте и влияют на эмоциональные
реакции человека в течение всей жизни.
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