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Проанализирована проблема личностной детерминации социально-сравнительной ревности. Выявлены поведен-
ческие стратегии совладания с ситуацией социально-сравнительной ревности, а также индивидуально-личностные 
и когнитивно-мотивационные характеристики-предикторы, определяющие уровни значимости ситуации социаль-
но-сравнительной ревности и таких ее видов, как когнитивная и эмоциональная социально-сравнительная ревность. 
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PERSONAL DETERMINANTS  
OF SOCIO-COMPARATIVE JEALOUSY
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The problem of personal determination of socio-comparative jealousy is analysed. The individual-personal and cog-
nitive-motivational characteristics-predictors determining the levels of significance of the situation of socio-comparative 
jealousy, cognitive and emotional socio-comparative jealousy, behavioural strategies of coping with the situation of so-
cio-comparative jealousy are determined.
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Введение

Анализ литературы показывает, что ревность, как 
психологический феномен, изучается главным об-
разом в контексте романтических и супружеских 
отношений и определяется в качестве страха поте-
ри значимых отношений с другим человеком (или 
результата реальной потери) из-за наличия суще-
ствующего или воображаемого соперника. Однако 
реакция ревности присутствует не только в роман-
тических отношениях, но и в ситуациях конкурен-

ции за атрибут, качество или навык. Такой тип рев-
ности, в основе которой лежит процесс социального 
сравнения, получил название «социально-сравни-
тельная ревность» [1; 2]. 

Под рассматриваемым феноменом чаще всего 
понимаются чувства, мысли и действия, возникаю-
щие у одного индивида, когда другой пользуется 
бóльшим успехом и, следовательно, материальны-
ми и нематериальными преимуществами, а также 
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достижениями. Однако следует отметить, что такое 
определение является плохо операционализирован-
ным, особенно в отношении психологических ин-
дикаторов переживания и поведения в этой ситуа-
ции [3]. В результате проведенного исследования [4] 
было установлено, что социально-сравнительная 
ревность возникает при высокой значимости си-
туации социального сравнения и характеризуется 
совокупностью переживания негативных эмоций 
(прежде всего волнения, печали, гнева, отвраще-
ния, презрения), связанных между собой мыслей 
о незаслуженности, несправедливости, неправиль-
ности и необъективности существующих преиму-
ществ другого индивида и комплексом действий, 
направленных на совладание со сложившейся си-
туацией с помощью стратегий самосовершенство-
вания, уравнивания или уклонения.

Результаты исследований детерминации соци-
ально-сравнительной ревности позволили конста-
тировать, что, помимо социально-демографических, 
социально-психологических и ситуационных фак-
торов, существует целый ряд личностных характе-
ристик, которые так или иначе воздействуют на ее 
эскалацию или ингибицию. Так Б. P. Бунк и Ф. X. Гиб-
бсонс [5], изучая процесс социального сравнения, 
предположили, что некоторые индивиды из-за своих 
личностных особенностей могут быть более склон-
ны к социальному сравнению, чем другие. Многие 
авторы отмечают, что с проявлением социально-
сравнительной ревности связаны определенные ин-
дивидуально-личностные факторы (низкий уровень 
самооценки, тревожность и депрессивность, склон-
ность к сильным эмоциональным переживаниям 
и резкой смене настроения). Обнаружена отрица-
тельная взаимосвязь между социально-сравнитель-
ной ревностью и уровнем самооценки [6; 7; 8], а так-
же значимая положительная связь между людьми, 
склонными к ревности, и тревожностью, депрессив-
ностью [5; 9; 10]. В работе [9] утверждается, что ин-
дивиды с высоким уровнем психотизма в большей 
степени демонстрируют потребность в социальном 
сравнении, и это обусловливает появление сильных 
эмоций гнева и ревности [9]. 

В других статьях [1; 11; 12] обнаружена положи-
тельная взаимосвязь между людьми, склонными 
к ревности, и такой чертой личности, как чувстви-
тельность. 

Авторы исследований [13; 14] отмечают некото-
рые когнитивные и мотивационные факторы со-
циально-сравнительной ревности (использование 
внутренней каузальной атрибуции, наличие само-
эффективности, локуса контроля, а также мотивации 
достижения успеха и избегания неудач). 

Было установлено, что объяснение неудачи че-
рез внутреннюю атрибуцию, а также через устой-
чивые причины вызывало у индивидов бóльшую 

ревность, чем объяснение неудачи через внешние 
причины [13].

А. Бандура [14] указывал на то, что самоэффек-
тивность согласуется с чертами личности, которые 
относятся к психологическим структурам, делаю-
щим поведенческие тенденции людей стабильными, 
устойчивыми и последовательными. Самоэффектив-
ность в значительной степени влияет не только на 
эффективность в решении проблем, но и на то, как 
человек относится к данным ситуациям и выбору, 
который он делает. Индивиды, обладающие высо-
ким уровнем самоэффективности, с большей веро-
ятностью будут рассматривать трудности как то, что 
необходимо преодолеть. Препятствия часто побуж-
дают их к бóльшим усилиям. Люди с низким уров-
нем самоэффективности думают, что данная задача 
сложнее, чем она есть на самом деле. В свою оче-
редь, это усиливает стресс и в итоге приводит к ра-
зочарованию.

Результаты исследования Ли Ю [15] показывают, 
что самоэффективность влияет на то, как индиви-
ды обрабатывают информацию о восходящих соци-
альных сравнениях. Так, человек с высоким уров-
нем самоэффективности, сталкиваясь с восходящим 
сравнением в социальных сетях, верит в то, что бла-
годаря его усилиям однажды он сможет стать луч-
ше, чем другие люди. Однако, когда индивид с низ-
ким уровнем самоэффективности сравнивает себя 
с объектом, имеющим некоторые преимущества, 
он чувствует, что его возможности слишком огра-
ничены для достижения такого же уровня жизни. 
Это доказывает, что личность с низким уровнем 
самоэффектив ности больше склонна к эмоциям за-
висти и депрессии в процессе восходящего социаль-
ного сравнения. 

Исследования К. Кармоны и ее коллег [16] пока-
зали, что индивиды, которые активно вовлекаются 
в восходящие социальные сравнения и идентифи-
цируют себя с объектом сравнения, будут предпо-
лагать, что они могут достичь уровня и положения 
данного объекта, и это связано с высокой самоэф-
фективностью и лучшей производительностью. Лич-
ности, которые склонны к нисходящим сравнениям, 
имеют низкий уровень самоэффективности и худ-
шие показатели продуктивности, поскольку они ду-
мают, что ситуация неуспешных Других представля-
ет собой возможное Я для них самих.

В работе [13] установлена взаимосвязь социаль-
но-сравнительной ревности и локуса контроля. Люди 
с внутренним локусом контроля, которые связыва-
ли неудачу с негативными чертами своей лично-
сти, а успех другого – с позитивными чертами субъ-
екта, отмечали негативное влияние на самооценку, 
что способствовало развитию большей ревности, 
чем у индивидов с внешним локусом контроля. Вну-
тренняя стабильная атрибуция по сравнению с не-
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стабильной усиливает угрозу для самооценки, по-
скольку указывает на то, что ситуация не является 
случайной, а отражает устойчивую самооценку. Та-
ким образом, внутренняя устойчивая атрибуция мо-
жет усугубить социально-сравнительную ревность.

Так, К. Кармона и ее коллеги [16], изучая лично-
стей с разной мотивацией социального сравнения, 
обнаружили, что индивиды с мотивацией избега- 
ния неудач были больше ориентированы на ни-
сходящее социальное сравнение. Чем сильнее они 
пытались предотвратить неудачи, тем больше были 
обеспокоены тем, что могут оказаться такими же, 
как объект нисходящего сравнения. Эти результа-
ты свидетельствуют о том, что индивиды с мотива-
цией избегания неудач более уязвимы к социально-
му сравнению. Также было замечено, что мотивация 
достижения успеха взаимосвязана только с восходя-
щим социальным сравнением, т. е. чем больше инди-
виды сосредоточивались на достижении, тем больше 
они были уверены в достижении такого же уровня, 
как у объекта сравнения. 

В работе [17] продемонстрировано, что мотива-
ция достижения положительно взаимосвязана с ре-
зультативностью и достижением цели. Кроме того, 
мотивация избегания неудач снижает результатив-
ность и вероятность достижения цели. Авторы иссле-
дования [18] показали, что мотивация достижения 
имеет положительную корреляцию с восходящим 
сравнением и что эта связь опосредована мотиваци-
ей к самосовершенствованию. Также было выявлено, 
что опыт неудачи побуждает индивидов с мотива-
цией достижения успеха улучшить себя и в боль-
шей степени участвовать в восходящем сравнении.

1Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности : учеб.-метод. пособие. Курган : Курган. гос. ун-т, 2000. 23 с.
2См.: Реан А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум : учеб. пособие. 

СПб. : Прайм-Еврознак, 2006. 255 с.
3См.: Он же. Практическая психодиагностика личности : учеб. пособие. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 224 с.

Если индивид не уверен в своем мнении и объ-
ективные критерии для проверки этого мнения от-
сутствуют, он испытывает потребность в социаль-
ном сравнении [19]. Таким образом, личность начнет 
искать тех, с кем можно себя сравнить, и стремле-
ние к аффилиации будет самым сильным по отно-
шению к тем индивидам, чье мнение считается пра-
вильным.

Б. Ф. Гордон [20] обнаружил, что сильное стремле-
ние к аффилиации возникало в тот момент, когда че-
ловек был не уверен в правильности своего мнения, 
а мнение других считалось близким и действитель-
ным или когда он был уверен в правильности сво-
его мнения, а мнения других были далеки и счита-
лись недействительными. 

На основании анализа результатов вышеперечис-
ленных исследований можно сделать заключение 
лишь о фрагментарности данных, которые оценива-
ют и подтверждают влияние личностных факторов 
на переживание социально-сравнительной ревно-
сти. В свою очередь, работ, посвященных опреде-
лению индивидуально-личностных и когнитивно-
мотивационных характеристик как предикторов 
переживания социально-сравнительной ревности, 
в литературе не обнаружено. Исходя из этого, стрем-
ление к преодолению указанной фрагментарности 
исследований и к более основательному эмпириче-
скому обоснованию личностной детерминации со-
циально-сравнительной ревности стало базой для 
изучения профиля личности с различными инди-
видуально-личностными и когнитивно-мотиваци-
онными характеристиками, склонной к пережива-
нию социально-сравнительной ревности.

Материалы и методы исследования

В качестве диагностических материалов в иссле-
довании были использованы методика оценки си-
туации провокации ревности социального сравне-
ния И. А. Фурманова и К. В. Лепешко [21], методика 
«Большая пятерка» в адаптации А. Б. Хромова1, ме-
тодика «Когнитивная ориентация (локус контроля)» 
Дж. Роттера2 для оценки экстернальности и интер-
нальности, методика, предложенная М.  Ше ером 
и его коллегами [22], в модификации Л. Боярин-
цевой [23] для оценки самоэффективности в пред-
метной деятельности и межличностном общении, 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи»3 
для оценки мотивации успеха (надежда на успех) 
и неудачи (боязнь неудачи), а также методика «Мо-
тивация аффилиации» А. Мехрабиана в модифика-

ции М. Ш. Магомед-Эминова (см., например, [24]) 
для оценки стремления к принятию и страха отвер-
жения.

В исследовании приняли участие 247 респонден-
тов (137 мужчин и 110 женщин).

Использовался метод дискриминантного анали-
за, направленный на прогнозирование значения за-
висимой переменной и определение независимых 
переменных, обеспечивающих точность прогноза. 

В настоящей работе для каждой зависимой пе-
ременной были сгенерированы дискриминантные 
функции (d ), описывающие уровни индексов со-
циально-сравнительной ревности, а также выделе-
ны дискриминантные личностные характеристи-
ки-предикторы.
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Результаты и их обсуждение

По результатам статистической процедуры дис-
криминантного анализа определялась дискриминант-
ная функция для каждой индивидуально-личност-
ной и когнитивно-мотивационной характеристики, 
прогнозирующей уровни индексов различных ком-
понентов социально-сравнительной ревности. 

Дискриминантная функция, которая определя-
ет уровень индекса значимости ситуации социаль-
но-сравнительной ревности, вычислялась по фор- 
мулам: 

d = (–1,728) + 0,291 (напряженность) + 0,177 (лю-
бо пытство) – 0,285 (понимание), 
d = 0,565 – 0,093 (стремление к принятию) + 
+ 0,03 (самоэффективность в предметной дея-
тельности).

Дискриминантная функция, рассчитывающая уро-
вень индекса когнитивной социально-сравнитель-
ной ревности, определялась по формулам: 

d = (–1,712) + 0,235 (самокритика) + 0,225 (по-
иск впечатлений) + 0,192 (эмоциональная ла-
бильность) – 0,234 (сотрудничество) – 0,229 (де-
прессивность) – 0,036 (привлечение внимания), 
d = (–2,743) + 0,136 (экстернальный локус контро-
ля) + 0,120 (стремление к принятию) – 0,023 (са-
моэффективность в предметной дея тельности).

Дискриминантная функция, вычисляющая уро-
вень индекса эмоциональной социально-сравни-
тельной ревности, рассчитывалась по формулам: 

d = (–0,335) + 0,253 (тревожность) + 0,148 (на-
стойчивость) + 0,129 (доминирование) – 0,241 (ак-
куратность) – 0,240 (ответственность), 

d = (–1,968) + 0,057 (стремление к принятию) + 
+ 0,119 (страх отвержения) – 0,021 (самоэффек-
тивность в предметной деятельности).

Дискриминантная функция, определяющая уро-
вень индекса поведенческой стратегии самореали-
зации социально-сравнительной ревности, вычис-
лялась по формулам: 

d = (–1,426) + 0,277 (настойчивость) + 0,190 (пла-
стичность) – 0,269 (сотрудничество), 
d = (–2,569) + 0,183 (стремление к принятию).

Дискриминантная функция, рассчитывающая 
уровень индекса реализации поведенческой стра-
тегии уравнивания социально-сравнительной рев-
ности, определялась по формуле: 

d = (–2,127) + 0,241 (артистичность) + 0,192 (на-
стойчивость) + 0,162 (сензитивность) – 0,283 (со-
трудничество).

Дискриминантная функция, вычисляющая уро-
вень индекса реализации поведенческой стратегии 
уклонения от ситуации социально-сравнительной 
ревности, рассчитывалась по формулам: 

d = (–2,841) + 0,331 (привлечение внимания) + 
+ 0,247 (самокритика) – 0,291 (мечтательность), 
d = (–1,614) + 0,108 (стремление к принятию) + 
+ 0,050 (самоэффективность в межличностных 
отношениях).

Полученные данные об индивидуально-личност-
ных и когнитивно-мотивационных детерминантах, 
прогнозирующих высокие уровни индексов различ-
ных компонентов социально-сравнительной ревно-
сти, представлены в таблице.

Личностные характеристики-предикторы

Personality characteristics-predictors

Уровень Высокие прогностические показатели Низкие прогностические показатели

Уровень значимости ситуации соци-
ально-сравнительной ревности

Напряженность, любопытство, самоэф-
фективность в предметной деятельности

Понимание, стремление к принятию

Уровень индекса когнитивной соци-
ально-сравнительной ревности

Самокритика, поиск впечатлений, эмо-
циональная лабильность, экстернальный 
локус контроля, стремление к принятию 

Сотрудничество, депрессивность, при-
влечение внимания, самоэффектив-
ность в предметной деятельности

Уровень индекса эмоциональной со-
циально-сравнительной ревности

Тревожность настойчивость, доминиро-
вание, стремление к принятию, страх от-
вержения 

Аккуратность, ответственности, са-
моэффективность в предметной дея-
тельности

Уровень поведенческой стратегии 
самореализации социально-сравни-
тельной ревности

Настойчивость, пластичность, стремле-
ние к принятию

Сотрудничество

Уровень реализации поведенческой 
стратегии уравнивания социально-
сравнительной ревности

Артистичность, настойчивость, сензи-
тивность 

Сотрудничество

Уровень реализации поведенческой 
стратегии уклонения от ситуации со-
циально-сравнительной ревности

Привлечение внимания, самокритика, 
стремление к принятию, самоэффектив-
ность в межличностном общении

Мечтательность
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На основании выявленных прогностических по-
казателей можно определить ключевые личн остные 
особенности индивидов, склонных к проявлению 
ревности в ситуациях социального сравнения.

Личность с высоким уровнем оценки значимости 
ситуации социально-сравнительной ревности отли-
чается высокой самоэффективностью в предметной 
деятельности, уверенностью относительно наличия 
у нее потенциальных способностей организовать 
и осуществить собственную деятельность, необхо-
димую для достижения определенной цели. Однако 
наряду с любопытством и интересом ко всему ново-
му трудные и необычные ситуации вызывают у нее 
напряженность и нервозность. Вероятно, это можно 
объяснить тем, что такой человек, сталки ваясь с си-
туациями социального сравнения (особенно в сфе-
ре межличностных отношений), обладает низкими 
эмоциональным интеллектом и мотивацией аффи-
лиации, т. е. он не понимает интересы и чувства дру-
гих людей, активно избегает контактов с людьми 
и боится быть отвергнутым (проявляется в нелов-
кости и скованности при общении).

Полученные результаты согласуются с данны-
ми зарубежных исследований, свидетельствующих 
о том, что такие личностные характеристики, как 
тревожность, напряженность и высокая степень не-
понимания, являются предпосылками возникнове-
ния социально-сравнительной ревности [5; 10; 13; 
25–28].

Личность с высоким уровнем индекса когнитив-
ной ревности характеризуется высокой самокри-
тикой, что помогает ей правильно оценивать свои 
сильные и слабые стороны, а также вполне реали-
стичным отношением к собственным слабостям 
и недостаткам. Такой индивид склонен к соперни-
честву, у него доминирует стремление к принятию, 
которое приводит к стилю общения, характеризую-
щемуся уверенностью, непринужденностью, откры-
тостью и социальной смелостью, а также стремление 
к одобрению со стороны окружающих и самоутверж-
дению. Он предрасположен к поиску впечатлений 
и ситуаций, которые рассматриваются как внешнее 
стимулирование для достижения успеха и характе-
ризуются как возможность для демонстрации спо-
собностей. Однако при этом личность убеждена, что 
ее неудачи являются результатом невезения, слу-
чайностей и отрицательного влияния других людей. 

Вместе с тем данному индивиду, несмотря на 
стремление к соперничеству, присуще конформное 
и уступчивое поведение из-за низкой самоэффек-
тивности в предметной деятельности, слабой убеж-
денности в возможности использовать свои уме-
ния в определенном виде деятельности, применять 
опыт, навыки и знания, сформированные в ней, что 
и помогает человеку добиться успеха в этой деятель-
ности.

Таким образом, отличительной особенностью 
личности с высоким уровнем индекса когнитив-
ной ревности является некоторый конфликт ам-
бивалентности. Он, с одной стороны, склонен к со-
перничеству, ориентируется на успех, с другой – не 
уверен в своих способностях и в том, что его уси-
лия и действия имеют успех, а также испытывает 
страх перед ситуациями социального сравнения. 
Именно поэтому, вероятно, у индивидов с указан-
ными личностными характеристиками, когда они 
по падают в ситуации восходящего социального 
сравнения, вырабатывается высокий уровень ког-
нитивной социально-сравнительной ревности, по-
скольку они воспринимают ситуацию восходящего 
сравнения как угрозу для своего Я, чрезмерно сомне-
ваются в собственных качествах и способностях из-
за самокритичности и неуверенности в себе, а также 
воспринимают другую личность (объект сравне-
ния) как конкурента из-за склонности к соперни- 
честву.

Эти данные согласуются с некоторыми исследо-
ваниями когнитивной ревности. Дж. Б. Брайсон [29] 
указывал на то, что индивиды, которые испытыва-
ли страх близости, имели недостаток уверенности 
в себе и были чрезмерно самокритичны, сообщали 
о большей когнитивной ревности. 

Личность с высоким уровнем индекса эмоцио-
нальной ревности отличается настойчивостью, ста-
рательностью, серьезностью и прилежностью в от-
ношении к работе, склонностью к доминированию, 
инициативностью и иными лидерскими качества-
ми, однако эти качества присутствуют в комбинации 
с повышенной тревожностью, уязвимостью и рани-
мостью. Вероятно, этим объясняется наличие у та-
кого индивида высокого уровня развития мотива 
«стремление к принятию» и мотива «боязнь быть 
отвергнутым». Сочетание обоих мотивов характери-
зуется сильно выраженным внутренним конфлик-
том между стремле нием к людям и их избеганием, 
который возникает каждый раз, когда этой лично-
сти приходится встречаться с незнакомыми людь-
ми или ситуациями.

Низкий уровень самоэффективности в предмет-
ной деятельности может свидетельствовать о низкой 
самооценке, пессимистических мыслях по поводу 
собственной компетентности и возможных достиже-
ниях, что вызывает чувство беспомощности и страх, 
побуждающие избегать тех социальных ситуаций, 
в успешности разрешения которых возникают со-
мнения и опасения.

По мнению автора настоящей статьи, индиви-
ды с указанными личностными чертами с трево-
гой ожидают неприятностей. Они в случае неудачи 
(например, когда конкурент обладает преимуще-
ствами) легко впадают в отчаяние и депрессию. По-
этому провокационные ситуации социально-срав-
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нительной ревности воспринимаются личностью  
как стрессовые и угрожающие я-концепции и, как 
следствие, усиливают тревогу и напряжение, вызы-
вая переживание эмоциональной социально-срав-
нительной ревности. Безответственность и неакку-
ратность данных индивидов может усиливать у них 
сензитивность к восприятию ситуаций социально-
сравнительной ревности, поскольку переживание 
эмоциональной ревности может выступать свое-
образным механизмом психологической защиты 
от необходимости брать ответственность за желае-
мые, но недостигнутые результаты.

Выявленные данные согласуются с результата-
ми исследований [10; 30]. M. Джаремко [10] обнару-
жил значимую положительная связь между людьми, 
склонными к ревности, и их личностными харак-
теристиками: тревожностью, эмоциональностью 
и низкой самооценкой. А. В. Сергеева [30] выявила 
значимую статическую отрицательную корреляцию 
между эмоциональной ревностью и такими факто-
рами личности, как эмоциональная устойчивость 
и напряженность.  

В работе Б. P. Бунка и Ф. X. Гиббсонса [5] утверж-
дается, что показатели ориентации на социальное 
сравнение положительно связаны с некоторыми 
шкалами опросника «Большая пятерка» (нейротизм, 
согласие (привязанность), сознательность (контро-
лирование)), а также со шкалой депрессии и тре-
вожности.

Личность с высоким уровнем поведенческой стра-
тегии самореализации характеризуется настойчи-
востью в преодолении трудностей, старатель ностью, 
серьезностью, пластичностью и склонностью к со-
перничеству. Такие индивиды уверенны, непринуж-
денны, открыты. Они обладают социальной смело-
стью при взаимодействии с другими людьми. 

Стратегия самосовершенствования предпола-
гает направленность действий на то, чтобы стать 
лучше и опередить другого в чем-либо [6; 7; 31; 32]. 
В работе [12] указано, что личность, используя та-
кую стратегию, показывает сдержанность во внеш-
нем проявлении эмоций и опирается только на свои 
силы для реализации активности и решения соот-
ветствующих задач. Таким образом, указанные лич-
ностные характеристики обусловливают стремле-
ние индивидов быть лучше, чем объект сравнения, 
в определенных качествах, атрибутах или способ- 
ностях. 

Личность с высоким уровнем поведенческой 
стратегии уравнивания также отличается настой-
чивостью и склонностью к соперничеству, конку-
ренции. Она добивается поставленной цели, пре-
одолевая при этом внешние и внутренние трудности. 
Вместе с тем особенностью этой личности являет-
ся повышенная чувствительность к происходящим 
событиям, что может сопровождаться повышенной 

тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей 
и всякого рода испытаний, а также наклонностью 
к самобичеванию. Сензитивные индивиды обычно 
робкие и застенчивые. Они очень впечатлительны 
и склонны к продолжительным переживаниям про-
изошедших или предстоящих событий. Им присущ 
заниженный уровень притязаний. 

Стратегия уравнивания предполагает направлен-
ность действий на то, чтобы стать таким, как объект 
сравнения, или же достигнуть уровня исполнения, 
как у него [11; 31; 33]. Таким образом, указанные 
личностные характеристики обусловливают направ-
ленность индивида на взаимодействие с другими 
людьми и его стремление быть похожим на объект 
сравнения по определенным качествам или способ-
ностям.

Личность с высоким уровнем поведенческой 
стратегии ухода реалистично и рассудительно смо-
трит на вещи, трезво оценивает ситуацию, обла-
дает благоразумием и здравомыслием, умеет про-
сто справляться с проблемами и имеет склонность 
к самокритике, что позволяет ей признавать соб-
ственные ошибки и неудачи, мотивирует ее стрем-
ление к совершенствованию и работе над своими 
недостатками и ограничениями. Однако индиви-
ды, склонные к самокритике, могут подвергать себя 
и свои действия постоянному самоанализу и оцен-
ке из-за опасений быть отвергнутыми и утратить 
одобрение окружающих. Именно поэтому для них 
характерны стремление к принятию, желание по-
стоянно быть с людьми, устанавливать и сохранять 
положительные взаимоотношения с ними. Кро-
ме того, такой человек имеет высокую самоэффек-
тивность в общении, а также убежденность в спо-
собности конструктивно решать различные задачи 
коммуникативного характера. Вероятно, этому спо-
собствует и нарциссическая составляющая их лич-
ности, проявляющаяся в стремлении к привлече-
нию внимания.

Стратегия уклонения связана с действиями ин-
дивида, когда он использует возможность ухода от 
сравнения [6; 31; 34]. В частности, в исследовании [12] 
продемонстрировано, что при использовании дан-
ной стратегии индивиды могут переоценивать  
важность атрибута, определенные характеристики 
или цели. По мнению автора данной статьи, ука-
занные личностные характеристики связаны с не-
уверенностью в себе и низкой самооценкой, таким 
образом обусловливая реализацию стратегии ухода 
из ситуа ции социально-сравнительной ревности как 
единственной возможности подтвердить собствен-
ную идентичность и значимость. Можно предполо-
жить, что индивиды с данными характеристиками 
имеют негативные схемы Я и, как указано в рабо-
те [35], чаще выбирают избегающую стратегию по-
ведения. 
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Заключение

В настоящем исследовании установлены стати-
стически значимые детерминанты следующих по-
казателей:

 • высокого уровня оценки значимости ситуации 
социально-сравнительной ревности: уровень на-
пряженности, любопытство, высокая самоэффектив-
ность в предметной деятельности, непонимание, 
боязнь быть отвергнутым;

 • высокого уровня индекса когнитивной ревно-
сти: самокритика, поиск впечатлений, эмоциональ-
ная лабильность, экстернальный локус контроля, 
стремление к принятию, склонность к соперни-
честву, эмоциональная комфортность, избегание 
внимания, низкая самоэффективность в предметной 
деятельности;

 • высокого уровня индекса эмоциональной рев-
ности: тревожность, настойчивость, склонность 
к доминированию, неаккуратность и безответствен-
ность, низкая самоэффективность в предметной дея-
тельности, амбивалентная мотивация аффилиации;

 • высокого уровня поведенческой стратегии само-
реализации: настойчивость, пластичность и склон-
ность к соперничеству;

 • высокого уровня стратегии уравнивания: на-
стойчивость, артистичность, сензитивность и склон-
ность к соперничеству;

 • высокого уровня поведенческой стратегии ухо-
да из ситуации: стремления к вниманию и к приня-
тию, самокритика, реалистичность и высокая само-
эффективность в межличностном общении.
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