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Социальные сравнения -  сравнения между самостью (собственным Я) и другими -  являются фундаментальным психологическим механиз
мом, влияющим на суждения, переживания и поведение людей.

Цель статьи -  на основе анализа феномена социального сравнения теоретически обосновать, что ревность социального сравнения вы
ступает в качестве аттитюда.

Материал и методы. Материалом послужили результаты психологических исследований ревности социального сравнения.
Результаты и их обсуждение. В статье отмечается, что приоритетной переменной, на которую обращают внимание при изучении 

социального сравнения, является подобие. Делается сопоставительный анализ и указываются различия в ревности социальных отношений и 
ревности социального сравнения. Дается определение ревности социального сравнения и расс/иатриваются условия ее возникновения. Теоре
тически обосновывается, что ревность социального сравнения является аттитюдом. Определяются особенности эмоционального, когни
тивного U поведенческого реагирования на ситуацию, провоцирующую появление ревности социального сравнения.

Заключение. Ревность социального сравнения возникает у одного индивида, когда он видит, что другой индивид пользуется большим 
успехо/и U, следовательно, нематериальными и /иатериальны/ии преи/иуи^ества/ии, достижения/ии или и/иуи^ество/и в сравнении с ним. Рев
ность как а т т и т ю д  люжно охарактеризовать совокупностью связанных между собой колшлексов переживаний негативных элюций и 
чувств, /мыслей, направленных на когнитивное переструктурирование ситуации, и действий, направленных на совладение со сложившейся 
ситуацией.

Ключевые слова: социальное сравнение, ревность социального сравнения, аттитюд, элюции, когниции, поведение.

Jealousy of Social Comparison 
as an Attitude

Furmanov I.A., Lepeshko K.V.
Belarusian State University

Social comparisons are comparisons between the self (me) and others and they are a fundamental psychological mechanism which influences 
judgments, emotions and behavior of people.

The purpose of the article is through the analysis of social comparison phenomenon, to prove theoretically that jealousy of social comparison is an 
attitude.

Material and methods. Findings of psychological studies of social comparison jealousy are the research material.
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Findings and their discussion. The priority variable, which is paid attention to while studying social comparison, is likeness. Comparative analysis is 

made and differences are singled out between the jealousy of social relations and the jealousy of social comparison. The definition of jealousy of social 
comparison is given and conditions of its emergence are considered. Jealousy of social comparison is theoretically proven to be an attitude. Features of 
emotional, cognitive and behavioral reaction to the situation which provokes the emergence of jealousy of social behavior are identified.

Conclusion. An individual experiences jealousy of social comparison when he sees that another individual is more successful and, consequently has 
non-material and material advantages or property compared to him. Jealousy as an attitude can be characterized by a complex of feelings, negative 
emotions, thoughts, which are aimed at cognitive restructuring of the situation, and actions which are aimed at coping with the situation.

Key words: social comparison, jealousy of social comparison, attitude, emotions, cognition, behavior.
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| оциальные сравнения -  
сравнения между само
стью (собственным Я) и 

другими -  являются фундаментальным психоло
гическим механизмом, влияющим на суждения, 
переживания и поведение людей. Всякий раз, ког
да люди сталкиваются с информацией о том, что 
собой представляют другие, что другие могут и не 
могут делать, чего другие достигли или не смогли 
бы достичь, они связывают эту информацию с со
бой [1]. Аналогично этому всякий раз, когда люди 
хотят знать, что собой представляют они сами,
что они сами могут и не могут сделать и достичь -
они сравнивают свои собственные характеристи
ки, шансы и слабости с таковыми у других людей. 
В своей теории социального сравнения L. Festinger 
[2] прямо указывает, что индивиды используют 
других, чтобы удовлетворить собственную потреб
ность в получении знаний о себе. Поэтому люди по
стоянно участвуют в социальных сравнениях.

Цель статьи -  на основе анализа феномена 
социального сравнения теоретически обосно
вать, что ревность социального сравнения высту
пает в качестве аттитюда.

Материал и методы. Материалом послу
жили результаты психологических исследований 
ревности социального сравнения.

Результаты и их обсуждение. Во многих ис
следованиях отмечается, что приоритетной пере
менной, на которую обращают внимание при из
учении социального сравнения, является подобие 
[2-4]. Это следует из того, что сравнения наиболее 
вероятно делаются с людьми, которые подобны 
между собой [5; 6]. Вместе с тем было определе
но, что сравнения особенно вероятны с подобны
ми другими, находящимися на уровнях немного 
выше, чем сам индивид [7]. По мнению J. Wood 
[8], это определяется тремя основными мотива
ционными факторами, побуждающими людей при
бегать к социальному сравнению: потребностью в 
самооценке; стремлением к самосовершенствова
нию; потребностью в повышении самооценки.

Отмечается, что для удовлетворения ука
занных потребностей используются восходящие 
и нисходящие сравнения. Было выявлено, что 
восходящие сравнения (с теми, кто лучше, кто до
бивается большего успеха) вызывают негативный 
аффект, а нисходящие (с теми, кто хуже, кто до

бивается меньшего успеха) -  позитивный аффект. 
Исследованиями было установлено, что восхо
дящие сравнения могут вызывать ревность [9], 
враждебность [10], фрустрацию [11] и понижение 
самооценки [12; 13], тогда как нисходящие срав
нения, как правило, усиливают ощущение субъек
тивного благополучия [14].

Исходя из этого, можно утверждать, что в 
тех ситуациях, которые бросают вызов превос
ходству или равенству, возникает такой феномен, 
как ревность социального сравнения. Опираясь на 
экспериментальные данные, S.A. Bers и J. Rodin 
[15] предложили различать два вида ревности. 
Под ревностью социального сравнения они пони
мают термин, предполагающий желание превос
ходства в некотором измерении. Ревность соци
альных отношений, примером которой служит 
романтическая ревность, предполагает желание 
привилегированности в отношениях.

Одно существенное различие между ситу
ациями, вызывающими эти два переживания, -  
это количество вовлеченных людей. Ревность со
циального сравнения обычно появляется из ре
альной или предполагаемой конкуренции двух 
индивидов из-за желаемого атрибута, которым об
ладает конкурент, т.е. целевым объектом является 
не человек. Романтичная ревность включает трех 
индивидов, где конкурент претендует на объект, 
т.е. другого человека [16]. Следует отметить, что и 
в первом, и во втором случае эти ситуации следует 
рассматривать как триадические (рисунок).

Таким образом, конкурент в ситуации соци
ального сравнения -  это индивид, который имеет 
или угрожает атрибутам или имуществу, которое 
является желательным для другого. Романтич
ный конкурент -  это индивид, который угрожает 
отношениям с другим индивидом. Когда один 
человек сравнивает себя с другим и видит несо
ответствие, он испытывает ревность социального 
сравнения. Вместе с тем отмечается, что когда 
отношениям с другим человеком угрожает кон
курент, он испытывает романтичную ревность, 
поскольку предполагает потерю этих отношений, 
но может одновременно испытывать и ревность 
социального сравнения, поскольку размышляет о 
сравнительно превосходящих признаках конку
рента, которые позволили ему или ей обольстить 
возлюбленного.
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Объект

Угроза
отношениям самооценке

Рисунок -  Различия в ситуациях, вызывающих ревность.

В литературе ревность социального сравне
ния в самом общем виде определяется как чув
ства, мысли и действия, возникающие у одного 
индивида, когда другой индивид пользуется боль
шим успехом и, следовательно, материальными и 
нематериальными преимуществами, достижения
ми или имуществом в сравнении с ним. Здесь сле
дует обратить внимание, что данное определение 
является очень неконкретным, плохо операцио- 
нализированным, особенно в отношении психо
логических характеристик (индикаторов) данно
го переживания и поведения в этой ситуации.

Неконкретность определения данного по
нятия начинается с того, что сама дефиниция рев
ность обозначается как некое крайне негативное 
деструктивное чувство, возникающее в ситуации 
угрозы [17], любое эмоциональное состояние, 
классифицируемое как специальная форма тре
воги [18]. Еще одна трудность в определении соб
ственно ревности состоит в феноменологическом 
разграничении с понятием «зависть».

В частности, в толковых словарях дефини
ция «ревность» трактуется как зависть к чужому 
успеху, нежелание делить что-либо с кем-либо 
[19], а в специализированных -  как термин, под
разумевающий чувство зависти к явным либо во
ображаемым успехам соперника [20], зависть к 
успехам или превосходству другого, желание об
ладать чем-то, чем обладает другой человек [21].

Вместе с тем, хотя в литературе достаточ
но часто слова ревность и зависть используют 
как синонимы, некоторые авторы пытались более 
строго различить эти два понятия [22-25]. Однако 
М. Silver и J. Sabini [26] предположили, что часто 
без потери точности, оба эти термина можно 
применить к одному и тому же аффекту. После 
исследования литературы S.A. Bers и J. Rodin [15] 
пришли к выводу, что попытки провести различия 
между чувствами ревности и зависти не имеют 
эвристической ценности. Более продуктивно раз
личать типы ситуаций, в которых эти чувства воз
никают, независимо от того, какое из них субъ
ект переживает и как он их определяет для себя.

Это и стало для них основанием различать рев
ность социального сравнения и ревность социаль
ных отношений.

Кроме всего прочего, в литературе феномен 
ревности часто относится только к классу сугубо 
аффективных явлений и обозначается то как слож
ная эмоция, то как чувство. Однако это слишком 
упрощенное представление о феномене ревности, 
а ревности социального сравнения тем более.

Как показывает анализ литературы, рев
ность социального сравнения представляет собой 
социально-психологический концепт, охватываю
щий целый ряд различных форм эмоций и чувств, 
мыслей и социального поведения и по своему кон
структивному построению напоминающий атти- 
тюд. Во-первых, ревность социального сравнения 
можно с полным основанием трактовать как некую 
предрасположенность воспринимать, оценивать, 
переживать и определенным образом действовать 
относительно какого-то социального объекта или 
ситуации [28]. Во-вторых, если исходить из трак
товки аттитюда как состояния сознания индивида 
относительно некоторой социальной ценности 
[29], то ревность социального сравнения может 
вызывать только атрибут, принадлежащий конку
ренту, который обладает высокой ценностью, зна
чимостью и затрагивает самооценку. В-третьих, 
если атрибуты, принадлежащие конкуренту, при
равнять к объекту (рисунок), то можно предполо
жить, что ревность социального сравнения име
ет, как и аттитюд, трехкомпонентную структуру: 
когнитивный компонент (восприятие, осознание, 
оценка атрибутов), аффективный компонент (эмо
циональная оценка атрибутов) и поведенческий 
компонент (поведение по отношению к конкурен
ту, обладающему этими атрибутами).

Сделанные предположения подкрепляются 
результатами целого ряда, правда, весьма немно
гочисленных, исследований. В частности, в про
веденных ранее исследованиях указывается, что 
ситуация, провоцирующая появление ревности 
социального сравнения, вызывает у ревнующего 
индивида неудовлетворенность, негодование,
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возмущение, чувство обиды, а иногда агрессив
ные действия [15].

Кроме того, отмечается, чтобы ситуация 
вызвала ревность социального сравнения, необ
ходимы три условия:

1) должна существовать возможность непо
средственного сравнения с другим человеком;

2) индивид должен иметь желание обла
дать [30], чувствовать права на обладание [9], 
переживать печаль и гнев, особенно гнев в отно
шении другого человека, обладающего чем-то 
[15];

3) должны быть мысли о ревнивом поведе
нии, планы об устранении ситуации -  принижении 
другого человека, уравнении с ним или опереже
нии его [9; 31].

Анализ литературы позволил выявить лишь 
небольшое количество исследований в области 
эмоциональных последствий ситуаций, которые 
вызывают ревность социального сравнения. В од
них исследованиях участники выбирали из списка 
аффективных состояний те, которые они чаще 
всего испытывали вследствие ревности. Факторы, 
которые были получены, включали эмоциональ
ное опустошение (депрессию и беспомощность), 
реактивное возмездие (желают свести счеты), 
общее возбуждение, поиск социальной поддерж
ки, интрапунитивность и гнев [32]. В другом ис
следовании индивиды реагировали чувствами 
гнева, обиды, смущения, непринятия, фрустрации 
и печали в моделируемой ситуации ревности [33]. 
S.A. Bers и J. Rodin [15] считают гнев одной из наи
более сильно связанных с ревнивым поведением 
эмоций. Кроме того, состояние тревоги имеет 
тенденцию положительно коррелировать с пока
зателями ревности [34; 35].

Ревность социального сравнения тоже под
разумевает мысль об атрибуте или ситуации с по
следующей поведенческой реакцией. В качестве 
одной из когнитивных стратегий отмечается при
нижение сравниваемого индивида. В частности, 
М. Silver и J. Sabini [31] выявили, что индивид вос
принимает другого индивида как ревнивого, ког
да видит его неуместные попытки унизить кого- 
то, чтобы сохранить собственную самоценность. 
В их исследовании участники приписали больше 
ревности неуспешному актору, когда он действо
вал неадекватно, безучастно или с недостаточной 
сдержанностью и уважением к успешному акто
ру. Из этого следует, что результатом ревности 
социального сравнения должно быть принижение 
сравниваемого индивида.

Анализ литературы позволил определить 
многообразие поведенческих стратегий при воз
никновении ревности в ситуации социального 
сравнения:

-  стратегию самосовершенствования, ког
да действия направляются на то, чтобы стать луч
ше и опередить другого в чем-либо [8; 36-39];

-  стратегию уравнения, когда действия на
правляются на то, чтобы стать таким же или же 
достигнуть такого же уровня исполнения [8; 9; 26];

-  стратегию избежания деградации (при 
нисходящих сравнениях), когда индивид желает 
или делает все, чтобы не стать хуже [38];

-  стратегию уклонения, когда индивид ис
пользует возможности ухода от сравнения [8; 39;
4 0 ].

Следуя некоторым основаниям теории со
циального сравнения, можно утверждать, что 
ревность социального сравнения, как аттитюд, 
выполняет те же функции [41]:

-  инструментальную -  направляет субъекта 
к тем объектам (атрибутам), которые служат до
стижению его целей, помогает ему оценить, как 
он и другие люди относятся к данным атрибутам, 
дает возможность заслужить одобрение и быть 
принятым другими людьми;

-  выражение ценностей -  выступает как 
средство выражения личности, самореализации, 
самосовершенствования;

-  эго-защитную -  способствует разрешению 
внутренних конфликтов личности, ограждает от 
негативной информации, защищает самооценку;

-  организацию знаний -  позволяет упорядо
чить представления об окружающем мире, оце
нить поступающую из внешнего мира информацию, 
соотнести ее с имеющимися у человека представ
лениями, мотивами, ценностями и интересами.

Заключение. Исходя из всего вышеизло
женного, можно заключить, что ревность соци
ального сравнения возникает у одного индивида, 
когда он видит, что другой индивид пользуется 
большим успехом и, следовательно, нематери
альными и материальными преимуществами, до
стижениями или имуществом в сравнении с ним. 
Ревность как аттитюд можно охарактеризовать 
совокупностью связанных между собой комплек
сов переживаний негативных эмоций и чувств, 
мыслей, направленных на когнитивное переструк- 
турирование ситуации, и действий, направленных 
на совладение со сложившейся ситуацией.

Кроме того, исходя из биопсихосоциальной 
природы человека, было бы целесообразным раз
делить и мишени ревности социального сравне
ния. К биологическому уровню можно отнести те
лесные преимущества другого человека -  фигуру, 
телосложение, красоту, физические качества; к 
психологическому -  знания, способности, черты, 
качества и свойства личности; к социальному -  до
стижения, социальный статус, властные полномо
чия, материальную обеспеченность.
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