
2017                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия E 

 

 72

ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

УДК 316.613.4  

 

РЕВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ КАК АТТИТЮД 

 

д-р психол. наук, проф. И.А. ФУРМАНОВ, К.В. ЛЕПЕШКО 

(Белорусский государственный университет, Минск) 

 

 

Анализируется феномен социального сравнения. Отмечается, что приоритетной переменной, на 

которую обращают внимание при изучении социального сравнения, является подобие. Дается определе-

ние ревности социального сравнения и рассматриваются условия ее возникновения. Определяются осо-

бенности эмоционального, когнитивного и поведенческого реагирования на ситуацию, провоцирующую 

появление ревности социального сравнения.  
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Социальные сравнения – сравнения между самостью (собственным Я) и другими – являются 
фундаментальным психологическим механизмом, влияющим на суждения, переживания и поведение 
людей. Всякий раз когда люди сталкиваются с информацией о том, что собой представляют другие, что 

другие могут и не могут делать, чего другие достигли или не смогли достичь, они связывают эту инфор-

мацию с собой [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 потребность 
в получении знаний о себе. Поэтому люди постоянно участвуют в социальных сравнениях. 

Во многих исследованиях отмечается, что приоритетной переменной, на которую обращают вни-

мание при изучении 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 опреде-
лено, что сравнения особенно вероятны с подобными другими, находящимися на уровнях немного выше, 
чем сам индивид [7]. По мнению J. Wood [8], это определяется тремя основными мотивационными фак-

торами, побуждающими людей прибегать к социальному сравнению: потребностью в самооценке; 
стремлением к самосовершенствованию; потребностью в повышении самооценки.  

Отмечается, что для удовлетворения указанных потребностей используются восходящие и нисхо-

дящие сравнения. Было выявлено, что восходящие сравнения (с теми, кто лучше, кто добивается больше-
го успеха) вызывают негативный аффект, а нисходящие (с теми, кто хуже, кто добивается меньшего 

успеха) – позитивный. Исследованиями было установлено, что восходящие сравнения могут вызывать 
ревность [9], враждебность [10], фрустрацию [11] и понижение самооценки [12, 13], тогда как нисходя-
щие сравнения, как правило, усиливают ощущение субъективного благополучия [14]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что в тех ситуациях, которые бросают вызов превосходству 

или равенству, возникает такой феномен, как ревность социального сравнения. Опираясь на эксперимен-

тальные данные, S.A. Bers и J. Rodin [15] предложили различать два вида ревности. Под ревностью соци-

ального сравнения они понимают термин, предполагающий желание превосходства в некотором измерении. Ревность 

социальных отношений, примером которой служит романтическая ревность, предполагает желание привилеги-

рованности в отношениях. 

Одно существенное различие между ситуациями, вызывающими эти два переживания, – это коли-

чество вовлеченных людей. Ревность социального сравнения обычно появляется из реальной или пред-

полагаемой конкуренции двух индивидов из-за желаемого атрибута, которым обладает конкурент, 
т.е. целевым объектом является не человек. Романтичная ревность включает трех индивидов, где конку-

рент 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 социального сравнения – это индивид, который имеет или 

угрожает атрибутам или имуществу, желательному для другого. Романтичный конкурент – это индивид, 

который угрожает отношениям с другим индивидом. Когда один человек сравнивает себя с другим и ви-

дит несоответствие, он испытывает ревность социального сравнения. Вместе с тем отмечается, что когда 
отношениям с другим человеком угрожает конкурент, он испытывает романтичную ревность, поскольку 
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предполагает потерю этих отношений, но может одновременно испытывать и ревность социального 

сравнения, поскольку размышляет о сравнительно превосходящих признаках конкурента, которые поз-
волили ему или ей обольстить возлюбленного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. – Различия в ситуациях, вызывающих ревность 

 

В литературе ревность социального сравнения в самом общем виде определяется как чувства, 
мысли и действия, возникающие у одного индивида, когда другой индивид пользуется большим успехом 

и, следовательно, материальными и нематериальными преимуществами, достижениями или имуществом 

в сравнении с ним. Здесь следует обратить внимание, что данное определение является очень неконкрет-
ным, плохо операционализированным, особенно в отношении психологических характеристик (индика-
торов) данного переживания и поведения в этой ситуации. 

Неконкретность определения данного понятия начинается с того, что само понятие ревность обо-

значается как некое крайне негативное деструктивное чувство, возникающее в ситуации угрозы [17], лю-

бое эмоциональное состояние, классифицируемое как специальная форма тревоги [18]. Еще одна труд-

ность в определении собственно ревности состоит в феноменологическом разграничении с понятием 

«зависть». 

В частности, в толковых словарях понятие «ревность» трактуется как зависть к чужому успеху, 

нежелание делить что-либо с кем-либо [19], в специализированных – как термин, подразумевающий за-
висть к явным либо воображаемым успехам соперника [20], успехам или превосходству другого, жела-
ние обладать чем-то, чем обладает другой человек [21].  

Вместе с тем, хотя в литературе достаточно часто слова «ревность» и «зависть» используют как 

синонимы, некоторые авторы пытались более строго различить эти два понятия [22–25]. Однако М. Sil-

ver 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 различать типы ситуаций, в которых эти чувства возникают независимо от того, ка-
кое из них субъект переживает и как он их определяет для себя. Это и стало для них основанием разли-

чать ревность социального сравнения и ревность социальных отношений. 

Кроме всего прочего, в литературе феномен ревности часто относится только к классу сугубо аф-

фективных явлений и обозначается то как сложная эмоция, то как чувство. Однако это слишком упро-

щенное представление о феномене ревности, а ревности социального сравнения тем более. 
Как показывает анализ литературы, ревность социального сравнения представляет собой социаль-

но-психологический концепт, охватывающий целый ряд различных форм эмоций и чувств, мыслей 

и социального поведения и по своему конструктивному построению напоминающий аттитюд. Во-

первых, ревность социального сравнения можно с полным основанием трактовать как некую предраспо-

ложенность воспринимать, оценивать, переживать и определенным образом действовать относительно 

какого-то социального объекта или ситуации [28]. Во-вторых, если исходить из трактовки аттитюда как 

состояния сознания индивида относительно некоторой социальной ценности [29], то ревность социаль-
ного сравнения может вызывать только тот атрибут, принадлежащий конкуренту, который обладает вы-

сокой ценностью, значимостью и затрагивает самооценку. В-третьих, если атрибуты, принадлежащие 
конкуренту, приравнять к объекту (рисунок), то можно предположить, что ревность социального сравне-
ния имеет, как и аттитюд, трехкомпонентную структуру: когнитивный (восприятие, осознание, оценка 
атрибутов), аффективный (эмоциональная оценка атрибутов) и поведенческий (поведение по отношению 

к конкуренту, обладающему этими атрибутами) компоненты. 

Объект 

Ревнующий Конкурент 

Угроза отношениям 

Атрибут 

Ревнующий Конкурент 

Угроза  
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Сделанные предположения подкрепляются результатами целого ряда, правда, весьма немногочис-
ленных, исследований. В частности, в проведенных ранее исследованиях указывается, что ситуация, 
провоцирующая появление ревности социального сравнения, вызывает у ревнующего индивида неудо-

влетворенность, негодование, возмущение, чувство обиды, а иногда агрессивные действия [15].  

Кроме того, отмечается, чтобы ситуация вызвала ревность социального сравнения, необходимы 

три условия: 
− должна существовать возможность непосредственного сравнения с другим человеком; 

− индивид должен иметь желание обладать [30], чувствовать права на обладание [9], переживать 
печаль и гнев, особенно гнев в отношении другого человека, обладающего чем-то [15]; 

− должны присутствовать мысли о ревнивом поведении, планы об устранении ситуации – при-

нижении другого человека, уравнении с ним или опережении его [9, 31]. 

Анализ литературы позволил выявить лишь небольшое количество исследований в области эмо-

циональных последствий ситуаций, вызывающих ревность социального сравнения. В одних исследова-
ниях участники выбирали из списка аффективных состояний те, которые они чаще всего испытывали 

вследствие ревности. Факторы, которые были получены, включали эмоциональное опустошение (де-
прессию и беспомощность), реактивное возмездие (желают свести счеты), общее возбуждение, поиск 

социальной поддержки, интрапунитивность и гнев [32]. В других – индивиды реагировали чувствами 

гнева, обиды, смущения, непринятия, фрустрации и печали в моделируемой ситуации ревности [33]. Од-

ной из наиболее сильно связанных с ревнивым поведением эмоцией S.A. Bers и J. Rodin [15] считают 
гнев. Кроме того, состояние тревоги имеет тенденцию положительно коррелировать с показателями рев-
ности [34, 35].  

Ревность социального сравнения тоже подразумевает мысли об атрибуте или ситуации с последу-

ющей поведенческой реакцией. В качестве одной из когнитивных стратегий отмечается принижение срав-
ниваемого индивида. В частности, М. Silver и J. Sabini [31] выявили, что индивид воспринимает другого ин-

дивида как ревнивого, когда видит его неуместные попытки унизить кого-то, чтобы сохранить собствен-

ную самоценность. В их исследовании участники приписали больше ревности неуспешному актору, ко-

гда он действовал неадекватно, безучастно или с недостаточной сдержанностью и уважением к успеш-

ному актору. Из этого следует, что результатом ревности социального сравнения должно быть приниже-
ние сравниваемого индивида. 

Анализ литературы позволил определить многообразие поведенческих стратегий при возникнове-
нии ревности в ситуации социального сравнения: 

− стратегию самосовершенствования, когда действия направляются на то, чтобы стать лучше и 

опередить другого в чем-либо [8, 36–39]; 

− стратегию уравнения – когда действия направляются на то, чтобы стать таким же или достичь 
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 использует возможности ухода от сравнения [8, 39, 40].  

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

− инструментальную – направляет субъекта к тем объектам (атрибутам), которые служат дости-

жению его целей, помогает ему оценить, как он и другие люди относятся к данным атрибутам, дает воз-
можность заслужить одобрение и быть принятым другими людьми; 

− выражение ценностей – выступает как средство выражения личности, самореализации, самосо-

вершенствования; 
− эго-защитная – способствует разрешению внутренних конфликтов личности, ограждает от 

негативной информации, защищает самооценку; 

− организация знаний – позволяет упорядочить представлений об окружающем мире, оценить 
поступающую из внешнего мира информацию, соотнести ее с имеющимися у человека представлениями, 

мотивами, ценностями и интересами.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что ревность социального сравнения возни-

кает у одного индивида, когда он видит, что другой индивид пользуется большим успехом и, следова-
тельно, нематериальными и материальными преимуществами, достижениями или имуществом в сравне-
нии с ним. Ревность как аттитюд можно охарактеризовать совокупностью связанных между собой ком-

плекса переживаний негативных эмоций и чувств, мыслей, направленных на когнитивное переструкту-

рирование ситуации, и действий, направленных на совладение со сложившейся ситуацией. 

Кроме того, исходя из биопсихосоциальной природы человека, было бы целесообразным разде-
лить и мишени ревности социального сравнения. К биологическому уровню можно отнести телесные 
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преимущества другого человека – фигуру, телосложение, красоту, физические качества; к психологиче-
скому – знания, способности, личностные, черты, качества и свойства; к социальному – достижения, со-

циальный статус, властные полномочия, материальную обеспеченность. 
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SOCIAL COMPARISON JEALOUSY AS ATTITUDE 

 

I. FURMANOV, K. LEPESHKO 

 
The phenomenon of social comparison is analyzed. It is noted that the priority variable, which is paid at-

tention in the study of social comparison, is similarity. The definition of social comparison jealousy is given and 

the conditions of its origin are considered. Specific features of emotional, cognitive and behavioral response to a 

situation provoking the appearance of social comparison jealousy are determined. 

Keywords: social comparison, social comparison jealousy, emotions, cognitions, behavior. 
 


