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В статье изложены результаты теоретического исследования ситуации оскорбления, вызывающей серьезные 
последствия для психики человека. Оскорбление представляет собой негативное воздействие эмоционального харак-
тера, унижающее человека, и рассматривается в научной литературе как предумышленный, намеренный, целена-
правленный вид эмоционального насилия. Латентная природа оскорбления, не оставляющего видимых физических 
повреждений у жертвы, зачастую предшествующего или сопутствующего другим видам насилия (физическому, 
сексуальному), существенно осложняет изучение данного явления. Оскорбление является стрессором высокой ин-
тенсивности, угрожает психологическому благополучию и целостности личности. Унижение достоинства, осо-
бенно принимающее систематический характер, негативным образом сказывается на самооценке человека, спо-
собствует его виктимизации и социальной изоляции. Приводятся такие основные характеристики оскорбления, 
как антропогенность, активность, осознанность, зависимость от контекста. Анализируются отличия оскорбле-
ния от другого, пассивного, подчас неосознаваемого агрессором вида эмоционального насилия – пренебрежения. От-
мечаются особенности переживания оскорбления людьми разных возрастов и в различных отношениях (детско-ро-
дительских, партнерских, профессиональных). Особое внимание уделяется изучению психологических последствий 
оскорбления, включающих посттравматический стресс, некоторые психические расстройства и значительный 
ущерб для са мооценки человека, его представления о себе самом. 
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The article presents the results of a theoretical study dedicated to situation of insult that causes serious consequences 
for the human psyche. Insult is a negative impact of an emotional nature that degrades a person. In the scholarly literature 
it is considered to be a premeditated, intentional, purposeful type of emotional abuse. Insult is of latent nature; it does not 
result in actual physical insult for the victim’s body, but often precedes or accompanies other forms of abuse (physical, 
sexual). This feature of insult complicates the study of this phenomenon significantly. Insult is a stressor of high intensity; 
it threats the psychological well-being and integrity of a personality. Humiliation, especially systematic, affects a person’s 
self-esteem negatively, contributes to its victimisation and social isolation. The main characteristics of the insult such as 
anthropogenicity, activity, awareness, contextual dependence are given. This article presents analysis of differences of the 
insult from the other, passive, and sometimes unconscious by the aggressor type of emotional abuse – from neglect. Features 
of experiencing of insult by people of different ages and in various relationships (parent-child, partner, professional) are 
noted. Particular attention is paid to the study of the psychological consequences of insult, including posttraumatic stress, 
some mental disorders and significant damage to a person’s self-esteem, his self-image.
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ПСИХОЛОГИЯ

Ситуации, связанные с серьезной угрозой 
здоровью, а подчас и жизни человека, 
вызывают затяжную или отсроченную 

реакцию – посттравматический стресс. При изу-
чении таких ситуаций необходимо учитывать не 
только личностные особенности людей, уязвимых 
к его влиянию, но и специфику самого стрессо-
ра [Практическое руководство по психологии пост-
травматического стресса: 11].

Как свидетельствуют исследования, наиболь-
шую психическую травматизацию вне зависи-
мости от возраста влекут негативные ситуации, 
связанные с действиями других людей, особенно 
самых близких. Среди интенсивных травматиче-
ских стрессоров антропогенного характера выде-
ляется оскорбление. Его воздействие, на первый 
взгляд, не связано с непосредственной угрозой 
жизни и здоровью человека. Тем не менее оскор-
бление создает опасность для психологического 
благополучия личности, оно способно нарушить 
устойчивость и адекватность представлений чело-
века о самом себе. По сути, оскорбление угрожает 
целостности человека, уничтожает его как лич-
ность [Харламенкова 2016a: 50]. 

Психологи отмечают скрытый, «неосязаемый» 
характер последствий оскорбления, их латентную 
природу: у жертвы не остается видимых поврежде-
ний, по которым можно было бы судить о тяжести 
нанесенного вреда [Nelms: 103]. Психологические 
последствия высмеивания, умаления заслуг, уничи-
жительной критики, пререканий, очернительства, 
клеветы и других оскорбительных действий неред-
ко называют «невидимыми ранами» [Sims: 381].

Действуя намеренно, прибегающий к оскор-
блению человек старается подчинить своей воле 
другого, нанести ущерб его чувству собственного 
достоинства. Приобретая хронический характер, 
оскорбление приводит к потере чувства собствен-
ного достоинства, психологической депривации, 
развитию виктимности (склонности стать жертвой 
в будущем) [Харламенкова 2016b: 205–206].

С оскорблением можно столкнуться в различ-
ных отношениях – профессиональных, семейных, 
партнерских, дружеских. Несмотря на распростра-
ненность данной травматической ситуации, при ее 
изучении возникает ряд трудностей. Прежде всего, 
это отсутствие четкого определения оскорбления – 
понятия, являющегося предметом рассмотрения 
психологии, юриспруденции и лингвистики. В част-
ности, правоведы указывают на субъективный ха-
рактер представления об оскорблении, отмечая, что 
это понятие законодатель относит к оценочным. 
Содержание таких понятий нельзя определить 
однозначно, их смысл и значение зависят от кон-
кретной обстановки, контекста [Кусов: 11]. Напри-
мер, контроль на основе принуждения, вербальная 
и невербальная агрессия могут маскироваться под 
проявления любви или юмор [Francis, Pearson: 2–3].

За последние годы число исследований разного 
рода насилия неуклонно росло, однако негативное 
воздействие эмоционального характера, в том числе 
оскорбление, долго не получало должного внима-
ния исследователей. А между тем эмоциональное 
негативное воздействие переживается в той же сте-
пени, что и физическое насилие [Karakurt, Silver: 
804], выступая стрессором высокой интенсивности. 

Общая характеристика стрессора «оскор-
бление». Толковый словарь при определении су-
ществительного «оскорбление» отсылает к глаголу 
«оскорбить» – «тяжело обидеть, унизить» [Ожегов, 
Шведова: 462]. Таким образом, под оскорблением 
следует понимать действия, тяжело обижающие, 
унижающие человека.

В юридической литературе под оскорблени-
ем понимают выраженную в неприличной форме 
отрицательную характеристику личности потер-
певшего, имеющую обобщенный характер и уни-
жающую его честь и достоинство. Отмечается 
умышленность данного воздействия: виновный 
осознает, что наносит оскорбление другому лицу, 
и желает совершить это деяние [Сидорова: 28–29].

Психологи и правоведы считают оскорбление 
агрессивным, целенаправленным, преднамерен-
ным видом эмоционального (психического, психо-
логического) насилия. Проявлениями оскорбления 
являются насмешки, передразнивание, упреки, 
угрозы, придирки, излишне резкая критика с пере-
ходом на личности. Активный характер и осоз-
нанность отличают оскорбление от другого вида 
эмоционального насилия – пренебрежения, кото-
рое подразумевает отказ от общения с другим че-
ловеком, игнорирование его чувств, равнодушие 
к нему. Пренебрежение носит пассивный, неумыш-
ленный характер: не проявляющий чуткости, не 
уважающий мнения других человек может считать 
свое поведение совершенно нормальным, не рас-
ценивая его как оскорбительное [Doherty: 4].

Различные проявления оскорбления нередко 
предшествуют физическому насилию. Эмоцио-
нальное негативное воздействие может как сопро-
вождать физическое или сексуальное насилие, так 
и существовать самостоятельно, без причинения 
ощутимого ущерба жертве. Так, родитель может 
демонстрировать неприязнь или враждебность ре-
бенку словесно либо путем высказывания жестокой 
критики, демонстрации гримас [McGee, Wolfe: 4]. 

Обидчики могут прибегать к вербальным и не-
вербальным формам оскорблений. Негативные 
оценки личности жертвы, выраженные вербально, 
нередко содержат бранные слова. Нецензурный 
характер используемой лексики отчасти объясня-
ет недостаток эмпирических исследований фено-
мена «оскорбление» [Hyatt et al.: 6]. К невербаль-
ным оскорблениям относятся неприличные жесты 
и телодвижения, плевки, щелчки по лицу, опре-
деленная мимика, резкие одергивания, задирание 
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одежды, запирание и удерживание в различных 
помещениях.

Переживание оскорбления в разные периоды 
взрослости. Большинство исследований посвяще-
но переживанию эмоционального насилия (в том 
числе и оскорбления) в детстве. Находясь в уязви-
мом положении в силу особенностей возраста, ре-
бенок не всегда способен противостоять нападкам, 
особенно если он находится в зависимом положе-
нии по отношению к обидчику. Оскорбления (кри-
ки, угрозы, брань) часто исходят от взрослых, на-
деленных в глазах ребенка авторитетом (родителей, 
других родственников, нянь, учителей, спортивных 
тренеров). В этом случае излишне резкая критика 
или проявления повышенного контроля, даже вы-
зывая страдания ребенка, могут восприниматься им 
как нечто обыденное, позволительное взрослому.

Дети и подростки нередко становятся жертвами 
эмоционального насилия со стороны сверстников. 
Буллинг (травля) обычно исходит от более сильных 
физически и психологически ровесников [Duncan: 
45]. В последнее время, с развитием компьютер-
ных технологий, приобретает актуальность тема 
кибербуллинга – враждебных, агрессивных дей-
ствий в электронной, цифровой среде, исходящих 
от одного человека или группы людей. Обычно это 
оскорбительные, угрожающие сообщения, при-
чиняющие эмоциональный дискомфорт или вред 
другим пользователям. По данным ряда исследо-
ваний, именно дети и подростки наиболее уязвимы 
к травле в Интернете [Emirtekin et al.].

Даже существуя в целом комплексе видов на-
силия, эмоциональное негативное воздействие 
характеризуется особо травмирующим эффектом. 
Оно самым пагубным образом сказывается на раз-
витии детей, вызывая трудности в эмоциональной, 
поведенческой и когнитивной сферах [Glaser: 698]. 

У испытавших эмоциональное насилие детей 
впоследствии наблюдаются эмоциональная неу-
стойчивость, агрессия, проблемы с учебой и соци-
ализацией, заниженная самооценка, предрасполо-
женность к большому депрессивному расстройству 
и дистимии. Развивается уязвимость к таким пси-
хическим расстройствам, как депрессия, реактив-
ное расстройство привязанности и диссоциативное 
расстройство личности. Эмоциональное насилие, 
пережитое в детстве, является этиологическим 
фактором для ряда психических расстройств, 
в частности диссоциального расстройства лично-
сти, синдрома Брике и пограничного расстройства 
личности. Кроме того, для жертв эмоционального 
негативного воздействия велик риск стать агрессо-
ром или жертвой насилия уже во взрослой жизни 
(в частности, в партнерских отношениях), а также 
перенести жестокое отношение на собственного 
ребенка [Thompson, Kaplan: 146].

В подростковом возрасте на первый план выхо-
дит эмоциональное насилие (в том числе оскорби-

тельное поведение) в романтических отношениях. 
По данным зарубежных исследований, подростки 
сообщают о травмировавших их ситуациях кле-
веты, унижения (в том числе публичного), вер-
бальной агрессии. Подобное жестокое обращение 
чревато проблемами уже во взрослой жизни: рас-
стройствами пищевого поведения и развитием де-
прессии [Francis, Pearson: 2–3].

Пережившим эмоциональное насилие подрост-
кам, как и взрослым людям, угрожают социальная 
изоляция, снижение самооценки, а также развитие 
виктимности, рискованного стиля поведения, па-
губных пристрастий, склонности к правонаруше-
ниям и суицидальному поведению [Doherty: 14].

Люди крайне болезненно переживают воздей-
ствие событий, грубо нарушающих суверенность 
их личного пространства и причиняющих им эмо-
циональные страдания. В период средней взросло-
сти одним из таких наиболее травмирующих лич-
ность событий является оскорбление со стороны 
супруга (супруги) или деловых партнеров [Тараб-
рина и др.: 102].

Эмоциональное насилие в партнерских от-
ношениях нередко принимает затяжной характер 
и губительно воздействует на психику жертвы. 
Так, женщины, подвергавшиеся насилию со сторо-
ны супругов и сожителей, в качестве сильнейших 
и самых болезненных отмечали переживания не 
физического, а именно психологического воздей-
ствия. Оскорбления умаляли чувство собствен-
ного достоинства жертв, что негативным образом 
сказывалось на их способности противостоять 
агрессорам. Чтобы утвердить свою власть в пар-
тнерских отношениях, субъекты насилия прибега-
ли к разным тактикам: от насмешек и перехода на 
личности (в том числе публичного) до откровен-
ных угроз причинить вред партнеру, его родствен-
никам, детям и друзьям [Follingstad et al.: 108].

Для описания негативного эмоционального 
воздействия на рабочем месте используются тер-
мины «моббинг», «буллинг», «психологический 
террор». Обозначают они, по сути, одно и то же: 
систематическую травлю, притеснение, унижение, 
жестокое обращение с человеком со стороны его 
коллег, начальства или подчиненных. В качестве 
форм подобного обращения агрессоры прибегают 
к оскорблениям, запугивая жертв, критикуя их про-
фессиональные качества и ставя под сомнение цен-
ность достигнутых результатов. Отмечается, что 
подобное воздействие наносит психике работника 
вред, превышающий психологический ущерб от 
всех остальных напряженных ситуаций на рабочем 
месте, вместе взятых [Hoel et al.: 294, 296].

Пожилые люди сталкиваются с кумулятивной 
психической травмой, страдая как от последствий 
оскорблений, испытанных в детстве, подростковом 
и/или среднем возрасте, так и от актуальных ситуа-
ций негативного эмоционального воздействия. 

Оскорбление как высокотравматичная для личности ситуация
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Ухудшение соматического и психического здо-
ровья, зависимость от других людей, ухудшение 
финансового положения – все эти проблемы, ха-
рактерные для многих пожилых людей, повышают 
их уязвимость к эмоциональному насилию, в том 
числе оскорблению. Унижение, вербальная агрес-
сия, угрозы вызывают у пожилых людей ощуще-
ния беспомощности, никчемности, смущения, 
стыда [Van Den Bruele et al.: 106]. Другие психо-
логические последствия переживания оскорбления 
в пожилом возрасте – выученная беспомощность, 
пассивность, демонстративное поведение.

Субъекты негативного воздействия (как пра-
вило, члены семей или персонал медицинских уч-
реждений) нередко оскорбляют пожилых людей 
обращением к ним без должного уважения, почте-
ния, как к детям. Кроме того, пожилые люди зача-
стую страдают от отсутствия общения, намеренно-
го бойкота, изоляции от привычных круга общения 
и образа жизни [Daly, Jogerst: 57].

Следует отметить и психологические по-
следствия эмоционального насилия (в том числе 
оскорбления), которые наблюдаются у людей всех 
возрастов. Это развитие тревожных расстройств, 
проблем со сном, расстройств пищевого пове-
дения, депрессии и даже посттравматического 
стрессового расстройства [Doherty: 14]. Вне за-
висимости от возраста оскорбление способно вы-
звать отсроченную реакцию в виде посттравмати-
ческого стресса. Высокая травматичность данной 
ситуации связана не только с риском разрушения 
целостности личности, но и с повторяющимся, 
хроническим характером оскорбления, способ-
ствующего закреплению роли жертвы [Харламен-
кова 2016a: 50].

Теоретический анализ научной литературы по 
проблематике эмоционального насилия вообще 
и оскорбления в частности позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. В научной литературе оскорбление рассма-
тривается как активный, агрессивный, предумыш-
ленный вид эмоционального насилия.

2. Представление об оскорблении носит субъек-
тивный характер и зависит от контекста ситуации. 

3. Несмотря на латентный характер психологи-
ческих последствий оскорбления, оно оказывает 
высокотравмирующее воздействие на личность, 
при этом переживание оскорбления имеет возраст-
ные особенности.

4. Наиболее полное рассмотрение в научной 
литературе получила проблема переживания эмо-
ционального насилия (в том числе оскорбления) 
в детстве и подростковом возрасте. В последнее 
время возрос интерес к изучению эмоционально-
го насилия над пожилыми людьми. Представляет-
ся актуальным и необходимым изучение влияния 
эмоционального насилия (включая оскорбление) на 
людей, находящихся в периоде средней взрослости. 
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