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совместно с родителями. Удивительно, но данные варианты порой даже не рассматри-
ваются, и дети в возрасте 10 – 15 лет поясняют причины своего «противоправного» по-
ведения на заседаниях КДН, где присутствует от 10 до 15 взрослых лиц [5]. Зачастую, 
применение профилактических мер воздействия в столь раннем возрасте (наложение 
взысканий без осознания ответственности за случившееся), без устранения причин, 
влияющих на поведенческие проблемы подростка и проведения соответствующей ра-
боты, ведет, наоборот, к формированию чувства безнаказанности и вседозволенности  
и непринятия норм законопослушного поведения. Главный инструмент в работе субъ-
ектов – беседа, не приводит к желаемому результату. Данные мероприятия и проверки по 
месту жительства, уже давно не приносят результата в работе с трудными детьми.  
Для детей-девиантов просто «погрозить пальчиком» или побеседовать (особенно для де-
тей, которые состоят на профилактических учетах длительное время и совершившие 
правонарушение неоднократно) уже давно не действует, наоборот они все больше чув-
ствуют свою безнаказанность и совершают все более тяжкие преступления. Поэтому 
слабое межведомственное взаимодействие (а иногда и его отсутствие), «покрыватель-
ство» несовершеннолетних, совершивших правонарушение, устаревшие методы и формы 
работы – приводит к такому огромному количеству несовершеннолетних с девиацией. 
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РОЛЬ КОГНИТИВНО-МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  
В ДЕТЕРМИНАЦИИ СОЦИАЛЬНО-СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕВНОСТИ 

 

Статья посвящена проблеме личностной детерминации социально-
сравнительной ревности. Теоретически обосновывается необходимость изучения влия-
ния таких когнитивно-мотивационных факторов как самоэффективность, локус кон-
троля, мотивация достижения успеха и избегания неудач, стремления к аффилиации на 
детерминацию социально-сравнительной ревности. 
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Ключевые слова: социально-сравнительная ревность, самоэффективность, локус 

контроля, мотивация достижения успеха и избегания неудач, стремления к аффилиации. 

 

THE ROLE OF COGNITIVE-MOTIVATIONAL FACTORS  

IN DETERMINING SOCIO-COMPARATIVE JEALOUSY 

 

The article is devoted to the problem of personal determination of socio-comparative 

jealousy. The necessity of studying the influence of such cognitive-motivational factors as 

self-efficacy, locus of control, motivation to achieve success and avoid failures, the desire for 

affiliation on the determination of socio-comparative jealousy is theoretically substantiated. 

Keywords: socio-comparative jealousy, self-efficacy, locus of control, motivation  

to achieve success and avoid failures, desire for affiliation. 

 

Введение. Ряд авторов утверждает, что сама социальная среда, может вынуж-

дать индивида прибегать к социальным сравнениям и в результате к возникновению 

социально-сравнительной ревности. Информация о поступках и мыслях других, делает 

индивида, вне зависимости от его желания, знающим о существовании других индиви-

дов, похожих и отличающихся от него.  

Анализ литературы позволил установить, что помимо социально-

демографических, социально-психологических и ситуационных факторов социально-

сравнительной ревности, ряд авторов указывает на существование и личностных де-

терминант социально-сравнительной ревности.  

Результаты и их обсуждение. Как показал анализ литературы, на ряду с инди-

видуально-личностными, важную роль в детерминации социально-сравнительной рев-

ности играют и когнитивно-мотивационные факторы. 

1. Самоэффективность. Самоэффективность – одна из наиболее широко изу-

чаемых концепций в современной психологии, занимающая центральное место  

в социально-когнитивном исследовании А. Бандуры [1]. Самоэффективность трактует-

ся как уверенность или вера в собственную способность выполнять определенные дей-

ствия для достижения целей. Так, А. Бандура указывал на то, что самоэффективность 

согласуется с чертами личности, которые относятся к психологическим структурам, 

делающим поведенческие тенденции людей стабильными, устойчивыми и последова-

тельными. Самоэффективность в значительной степени влияет не только на эффектив-

ность личности в решении проблем, но и на ее отношение к данным ситуациям и выбо-

ру, который она делает. Индивиды с высоким уровнем самоэффективности с большей 

вероятностью будут рассматривать трудности как что-то, что необходимо преодолеть,  

а не как что-то непреодолимое, также таких индивидов препятствия часто побуждают 

их к большим усилиям. Напротив – индивиды с низким уровнем самоэффективности 

верят, что что данная задача сложнее, чем она есть на самом деле, что, в свою очередь, 

усиливает стресс и в итоге приводят к разочарованию. 

Результаты исследования Y. Li [2] показывают, что самоэффективность влияет на 

то, как люди обрабатывают информацию о восходящих социальных сравнениях. Так, ин-

дивиды с высоким уровнем самоэффективности, сталкиваясь с восходящим сравнением  

в социальных сетях демонстрировали, что могут верить, что благодаря их собственным 

усилиям однажды они также смогут стать лучше, как те, с кем они сейчас сравнивают 

себя; однако в противовес, при сравнении с объектом, имеющим некоторые преимуще-

ства, индивиды с низким уровнем самоэффективности чувствовали, что их возможности 

слишком ограничены для достижения такого же уровня жизни. Полученные результаты 

указывают на то, что индивиды с низким уровнем самоэффективности больше склонны  

к эмоциям зависти и депрессии в процессе восходящего социального сравнения.  
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Исследования C. Carmona и коллег [3] показали, что индивиды, которые актив-

но вовлекаются в восходящие социальные сравнения и идентифицируют себя с объ-

ектом сравнения, будут предполагать, что могут достичь уровня и положения этого 

объекта, и это связано с высоким уровнем самоэффективности и лучшей производи-

тельностью. Напротив, те индивиды, которые склонны к нисходящим сравнения – 

имеют низкий уровень самоэффективности и худшие показатели в продуктивности, 

поскольку они предполагают, что ситуация неуспешных других представляет собой 

возможное «я» для них самих. 

Таким образом, вышеописанное результаты исследования позволяют заключить, 

что индивиды с низким уровнем самоэффективности не будут стремиться к высокому 

уровню результативности и в ситуациях восходящего социального сравнения будут ее 

воспринимать как незаслуженную, несправедливую, неправильную и будут испытывать 

комплекс негативных эмоций, следовательно, будут более склонны к переживанию соци-

ально-сравнительной ревности, чем индивиды с высоким уровнем самоэффективности. 

2. Локус контроля. J.B. Rotter [4] определяет локус контроля как степень, в ко-

торой индивид воспринимает результат как зависящий от его собственных действий 

или действий внешних сил, существующий в континууме от более интернализованной 

ориентации к более экстернализованной ориентации. Считается, что люди, которые 

придерживаются убеждения, что результаты зависят от их собственного поведения или 

личностных характеристик, обладают внутренним локусом контроля. Напротив, те,  

у кого внешний локус контроля, считают, что жизненные результаты определяются си-

лами, находящимися вне их контроля, зависят от могущественных других. 

Исследования M.Mikulincer и коллег [5] продемонстрировали взаимосвязь соци-

ально-сравнительной ревности и локуса контроля. Так, индивиды с внутренним локу-

сом контроля, связывая неудачу с негативными чертами своей личности, а успех друго-

го – с позитивными чертами субъекта, отмечали негативное влияние на самооценку и, 

таким образом, это способствовало большей ревности, чем у индивидов с внешним ло-

кусом контроля. Внутренняя стабильная атрибуция, по сравнению с нестабильной, уси-

ливает угрозу для самооценки, поскольку указывает на то, что ситуация не является 

случайной, а отражает устойчивую самооценку. Таким образом, внутренняя устойчивая 

атрибуция может усугубить социально-сравнительную ревность. 

3. Мотивация достижения успеха и избегания неудач. A. J. Elliot [6] указывал 

на то, что мотивация достижения и избегания неудач отличаются друг от друга: моти-

вация достижения направляется положительным или желательным событием или воз-

можностью, тогда как в мотивации избегания неудачи поведение направлено отрица-

тельным или нежелательным событием или возможностью. 

Так, C. Carmona и коллеги [3], изучая индивидов с разной мотивацией социаль-

ного сравнения, обнаружили, что индивиды с мотивацией избегания неудач больше 

были ориентированы на нисходящее социальное сравнение. Аналогичным образом, чем 

больше они пытались предотвратить неудачи, тем больше были обеспокоены тем, что 

могут оказаться такими же, как объект нисходящего сравнения. Эти результаты свиде-

тельствуют о том, что индивиды с мотивацией избегания неудач более уязвимы к соци-

альному сравнении. Указанные авторы указывают на то, что в их исследовании моти-

вация достижения успеха была взаимосвязана только с восходящим социальным срав-

нением, то есть, чем больше индивиды сосредотачивались на достижении, тем больше 

они были уверены в достижении такого же уровня относительно объекта сравнения.  

A. Cecalupo с коллегами [7] в своем исследовании продемонстрировали, что 

мотивация достижения положительно взаимосвязана с результативностью и достиже-

нием цели, тогда как мотивация избегания неудач снижает результативность и веро-

ятность достижения цели. 
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Результаты исследования Y. Park и S.W. Park [8] показали, что мотивация дости-
жения была в значительной степени положительна взаимосвязана с восходящим сравне-
нием, и что эта связь была опосредована мотивацией к самосовершенствованию. Также 
они обнаружили, что опыт неудачи побуждает индивидов с мотивацией достижения 
успеха улучшить себя и в большей степени участвовать в восходящем сравнении. 

На основе вышеописанных исследований можно предположить, что индивиды 
с мотивацией избегания неудач в ситуациях восходящего социального сравнения бу-
дут воспринимать ее как незаслуженную несправедливую, неправильную и будут ис-
пытывать комплекс негативных эмоций, следовательно, будут более склонны к пере-
живанию социально-сравнительной ревности, в сравнении с индивидами с мотиваци-
ей достижения успеха. 

4. Стремление к аффилиации. L. Festinger [9] указывал на то, что если 
индивид не уверен в своем мнении и не существует никаких объективны критериев 
для проверки этого мнения, он испытывает потребность в социальном сравнении .  
Таким образом, индивид будет искать других, с кем можно себя сравнить и стремле-
ние к аффилиации будет самым сильным по отношению к тем индивидам, чье мнение 
считается правильным. 

В исследовании B.F. Gordon [10] было обнаружено, что сильное стремление к аф-
филиации возникало, когда индивид был не уверен в правильности своего мнения,  
а мнения других считались близкими и действительным или когда был уверен в пра-
вильности своего мнения, а мнения других были далеки и считались недействительными.  

Можно предположить, что индивиды с высокой мотивацией аффилиации  
в большей степени склонны к социальным сравнениям, и попадая в ситуацию восходя-
щего социального сравнения могут чувствовать угрозу «Я», испытывая комплекс нега-
тивных эмоций, что в свою очередь будет приводить к переживанию социально-
сравнительной ревности. 

Заключение. 
Результаты вышеуказанных исследований лишь фрагментарно оценивают и под-

тверждают влияние некоторых психологических факторов на переживание социально-
сравнительной ревности. В свою очередь, исследований посвященных влиянию именно 
когнитивно-мотивационных факторов на переживания социально-сравнительной рев-
ности в литературе не обнаружены. Исходя из этого, стремление к преодолению ука-
занной фрагментарности исследований и к более основательному эмпирическому обос-
нованию личностной детерминации социально-сравнительной ревности и позволило 
очертить проблему более системного, целостного изучения профиля личности с раз-
личными индивидуально-личностными и мотивационно-когнитивными характеристи-
ками склонной к переживанию социально-сравнительной ревности. 
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ИЗУЧЕНИЕ СКЛОННОСТИ К СУИЦИДАЛЬНЫМ РЕАКЦИЯМ ЛИЦ,  

СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

Статья отражает наиболее актуальные на сегодняшний день факторы, способ-

ствующие развитию суицидального риска среди лиц, имеющих хроническую алкоголь-

ную зависимость. 

Ключевые слова: хроническая алкогольная зависимость, агрессивность, тревож-

ность, суицидальные реакции, суицидальное поведение. 

 

STUDY OF INCLINATION SUICIDAL REACTIONS SUFFERING  

WITH CHRONIC ALCOHOL DEPENDENCE 

 

The article reflects the most relevant factors today that contribute to the development 

of suicidal risk among people with chronic alcohol dependence. 

Keywords: chronic alcohol dependence, aggressiveness, anxiety, suicidal reactions, 

suicidal behavior. 

 

Введение. Проблема алкоголизма приобретает сегодня все большую остроту. 

Это связано, в первую очередь, с такими факторами как неуклонный рост количество 

больных алкоголизмом не только среди мужчин, но и женщин, и детей. Алкоголизм  

в последние годы продолжает «молодеть», алкогольная зависимость служит причиной 

преждевременной смертности и утраты трудоспособности большой части населения. 

Алкоголизм уже перестал быть просто социальной проблемой. Сегодня его изуче-
нием занимаются специалисты различных отраслей: врачи-наркологи, психиатры, психо-
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