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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ ПРОВОКАЦИИ ЗАВИСТИ 

В СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

В статье рассматриваются особенности взаимосвязи оценки ситуации провокации 

зависти в служебных отношениях и психосоциальной адаптации сотрудников. 

Отмечается, что оценка ситуации провокации зависти коррелирует с такими по-

казателями психосоциальной адаптации, как дезадаптивность, неприятие других, 

эмоциональный дискомфорт, внешний контроль, ведомость, эскапизм.  

Ключевые слова: межличностные отношения, зависть, оценка 

ситуации провокации зависти в служебных отношениях, характе-

ристики психосоциальной адаптации сотрудников. 

Спецификой современного этапа развития организационной 

психологии является понимание значимости межличностных от-

ношений и их места в детерминации успешности функционирова-

ния организации. При этом все чаще признается, что рабочее ме-

сто является сферой проявления таких негативных социальных 

чувств, как обида, враждебность, агрессия, зависть и ненависть.  

В связи с этим изучение природы зависти, факторов и меха-

низмов ее возникновения во взаимоотношениях в трудовых кол-

лективах и на производстве продолжает оставаться достаточно ак-

туальным по многим причинам. Однако одной из главных причин 

является то, что зависть не только деформирует целостность соци-

альных систем, вносит в нее конфликты, она также выполняет 

сдерживающую функцию в развитии отдельной личности, соци-

альных групп и социума в целом. К. Муздыбаев отмечает, что  

«из страха вызвать зависть не реализуются плодотворные идеи,  

из опасения ее спровоцировать не выдвигаются достойные специ-

алисты, стремясь избежать нежелательных реакций завистливых 
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коллег, работники снижают свою трудовую энергию и энтузиазм, 

скрывают свои достижения и т. п.» [3, с. 7]. 

R. Vecchio разработал теорию о способах поведения в ситуации 

зависти в служебных отношениях [8]. Очевидно, что сотрудники не 

только по-разному ведут себя в ситуации зависти, но и по-разному 

склонны проявлять завистливость как личностную и ситуационную 

характеристику. В связи с этим возникает закономерный вопрос: 

какие социально-психологические параметры определяет оценка 

ситуации провокации зависти в служебных отношениях? 

В ходе исследования особенностей взаимосвязи значимости зави-

сти в служебных отношениях и социально-психологической адапта-

ции сотрудников использовались нижеперечисленные методики.  

1. Методика «Совладание с завистью в служебных отноше-

ниях» (Coping with Occupational and Professional Envy – COPE), 

разработанная Angela Luzio Boone [7] в 2005 году и адаптирован-

ная И. А. Фурмановым и Е. Б. Микелевич [5]. Данная методика 

позволяет измерить значимость (релевантность) зависти в служеб-

ных отношениях, характерные стратегии совладания с завистью в 

служебных отношениях. Шкала «Значимость» (ЗН) направлена на 

оценку ситуации провокации зависти в служебных отношениях.  

2. Опросник социально-психологической адаптации, разрабо-

танный К. Роджерсом и Р. Даймондом и адаптированный А. К. Ос-

ницким [4].  

В исследовании приняли участие 271 человек, которые явля-

ются представителями разных социально-демографических групп. 

Из них 113 мужчин, 158 женщин в возрасте от 18 до 70 лет.  

Для обработки данных использовалась программа SPSS. 

В результате анализа интеркорреляций по показателям мето-

дик установлено, что оценка ситуации провокации зависти в слу-

жебных отношениях имеет слабую значимую связь с дезадаптив-

ностью (r = 0,19; p ≤ 0,01), в то время как с показателем адаптив-

ности связи не обнаружено. Таким образом, можно констатиро-

вать, что для неадаптированных сотрудников, вероятно, ситуация 

провокации зависти будет иметь более высокую значимость, а 

следовательно, станет фактором возникновения зависти в служеб-

ных отношениях. Особенно это важно на современном этапе, ко-

гда быстрые социальные изменения в сфере производственных 
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отношений требуют от сотрудников гибкости и быстроты адапта-

ционных процессов. Зависть можно рассматривать как форму дез-

адаптации, так как она способствует «застреванию» на болезнен-

ном переживании чужого превосходства. 

Эмпирически установлено, что оценка ситуации провокации 

зависти в служебных отношениях положительно коррелирует с 

показателем «Неприятие других» (r = 0,13; p ≤ 0,05) и отрицатель-

но – с интегральным показателем «Приятие других» (r = -0,12;  

p ≤ 0,05). Отметим, что категория «Другой» является фундамен-

тальной в теории зависти, присутствует в большинстве дефиниций 

зависти. Сравнение как социальная основа зависти невозможно без 

Другого. Положительная корреляционная связь с неприятием дру-

гих, вероятно, свидетельствует о страхе перед результатом сравне-

ния не в свою пользу и последующим болезненным переживанием 

собственной ущербности и неполноценности. Преимущества дру-

гого воспринимаются как угроза собственной репутации, популяр-

ности, карьере, статусу. Поэтому неприятие других для завистли-

вых сотрудников выполняет определенного рода защитную функ-

цию, посредством которой происходит защита самооценки и соци-

альной репутации субъекта. 

В результате корреляционного анализа установлена положи-

тельная связь значимости зависти в служебных отношениях с эмо-

циональным дискомфортом (r = 0,18; p ≤ 0,01), а также отрица-

тельная связь с интегральным показателем «Эмоциональная ком-

фортность» (r = -0,20; p ≤ 0,01). Особенности эмоциональной сфе-

ры сотрудников с высокой значимостью зависти характеризуются 

дискомфортом, связанным с невозможностью удовлетворения по-

требности, ведущей к страданию. Основные причины страдания в 

ситуации зависти в служебных отношениях – фрустрация и депри-

вация. В связи с этим могут возникать либо стенические эмоции 

(уныние, упадок духа, одиночество, отверженность, обида, насто-

роженность, тревожность), либо (гораздо чаще) астенические 

(гнев, ярость, негодование). Результаты исследования Н. М. Кле-

пиковой отчасти подтверждают выявленные нами особенности 

взаимосвязи значимости зависти и эмоциональных переживаний: 

автор отмечает, что отрицательные эмоции, а именно раздражение, 

презрение, издевка, вынесение самоприговоров, соотносятся с не-
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приязнью в адрес других людей, желанием превзойти их хоть в чем-

то [2]. Полученные результаты согласуются с выводами Р. М. Ша-

мионова, который выявил больше всего корреляций завистливого 

отношения с такой характеристикой, как выдержка (r = -0,632;  

p ≤ 0,01). Это «эмоциональный» параметр, так как лица с низкими 

показателями по данной шкале характеризуются свободой в про-

явлении эмоций, несдержанностью, низким самообладанием; они 

испытывают трудности перед необходимостью переносить нагруз-

ки и т. п. Видимо, эмоциональная неустойчивость (легкость воз-

никновения эмоционального возбуждения связана с неустойчиво-

стью эмоционального тона) является существенной предпосылкой 

эмоциональной оценки превосходства другого [6, с. 96]. Т. В. Бес-

кова также выявила связь диспозиционной завистливости с эмоци-

ональной лабильностью, указывающей на неустойчивость эмоцио-

нального состояния, проявляющейся в частой смене настроения, 

повышенной возбудимости, раздражительности, недостаточной 

саморегуляции [1]. Сложность зависти, как и других чувств, опре-

деляется ее комплексным строением: она складываются из не-

скольких разных, а иногда и противоположных эмоций, которые 

как бы кристаллизуются на определенном предмете. Зависть опре-

деляют как чувство досады, недовольства, раздражения, вызванное 

превосходством, благополучием другого, желанием иметь то, что 

имеет другой.  

Оценка ситуации провокации зависти в служебных отношениях 

положительно коррелирует с внешним контролем (r = 0,21; p ≤ 0,01) 

и отрицательно – с интегральным показателем «интернальность»  

(r = -0,16; p ≤ 0,01). Этот эмпирический факт свидетельствует  

о повышенном внимании субъектов с высокими показателями зна-

чимости зависти к мнению других. Данные результаты согласуют-

ся с выводами, полученными Т. В. Бесковой, которая отмечает, что 

чаще всего субъекты с экстернальной позицией испытывают за-

висть к карьерному росту. Зависть к карьерному продвижению 

другого свойственна субъектам, приписывающим свои достиже-

ния и неудачи в области производственных отношений и отноше-

ний к своему здоровью не себе лично, а обстоятельствам, случаю, 

судьбе и другим людям [1, с. 16]. Субъекты с экстернальным субъ-

ективным контролем более завистливы, чем интерналы. Различия 
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проявляются как в общем уровне субъективного контроля, так и в 

области достижений и неудач, а также в сфере производственных 

отношений. Субъекты с интернальной позицией более, чем экс-

терналы, склонны считать, что им завидуют другие. Причем в этом 

случае имеет значение как общая интернальность, так и интер-

нальность в области достижений, производственных отношений и 

отношения к здоровью. Наиболее популярными предметами пред-

полагаемой зависти других к себе являются профессиональные 

успехи и интеллект [1, c. 17]. 

Анализ интеркорреляций позволил установить связь значимо-

сти зависти в служебных отношениях и показателя «ведомость»  

(r = 0,16; p ≤ 0,01). Отметим, что под ведомостью понимается тен-

денция полагаться на чужое мнение, зависимость от чужого мне-

ния, стремление не конкурировать с другими людьми, оставаться в 

тени и следовать указке руководителей без возражений. Ведомый 

человек пассивен, очень доверчив, он не любит принимать реше-

ния и готов уступить это право любому другому. В итоге такие 

люди крайне несамостоятельны, очень зависят от мнения других, 

ничего не могут сделать без одобрения со стороны. Они привыкли, 

чтобы ими постоянно управляли, направляли в нужное русло, ука-

зывали, что и как делать. Такие люди безынициативны, слабоха-

рактерны, беззащитны, они всегда готовы уступать, идти на ком-

промисс, у них заниженное чувство самооценки. Вероятно, поло-

жительная корреляционная связь значимости зависти в служебных 

отношениях и ведомости указывает на низкий уровень субъектно-

сти сотрудников. Отчасти данные результаты подтверждаются вы-

водами Р. М. Шамионова о том, что по ряду характеристик лица с 

низкой субъектной позицией демонстрируют более высокие пока-

затели зависти: они в большей степени завидуют характеристикам 

социального превосходства (карьерному росту, положению/ста-

тусу в обществе, популярности), материальному превосходству 

(дорогие и модные вещи), превосходству в социальных взаимоот-

ношениях (умение общаться, успех у противоположного пола, 

наличие преданных друзей). Атрибуция внешними обстоятель-

ствами, действиями других людей, завышенными целями и притя-

заниями положительно связаны с завистливостью, а ленью, отсут-

ствием желания, цели, собственной неуверенностью, страхом из-
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менений, риска – отрицательно. Выявленная атрибуция собствен-

ной неуспешности в какой-либо сфере и неуспешности других по-

разному связана с завистливостью в зависимости от ее ориентации 

относительно интеллектуальных способностей, активности, моти-

вации, ответственности и притязаний, а также самокритичности  

[6, с. 97]. 

При выраженной субъектной позиции личность оказывается 

более способной к движению по направлению к собственной цели, 

не фиксируясь на превосходстве другого. Кроме того, выраженная 

субъектная позиция действительно является своеобразным сред-

ством достижений: целеустремленные, инициативные личности в 

большей степени ориентированы на задачу и в меньшей − на эмо-

циональную оценку и рефлексию неравенства. 

Установлена положительная корреляционная связь значимости 

зависти в служебных отношениях и эскапизма (r = 0,19; p ≤ 0,01). 

Вероятно, сотрудников с высокой значимостью зависти в служеб-

ных отношениях характеризует стремление уйти от проблем как 

механизм психологической защиты. На склонность завистливого 

человека уходить от проблем указывали К. Л. Ерофеева, Е. В. Зо-

лотухина-Аболина, А. Ю. Согомонов, отмечая, что человека зани-

мает в большей степени стремление не упустить из виду динамику 

чужой жизни, чем прилагать усилия для решения актуальных за-

дач собственной жизнедеятельности. 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического ис-

следования подтверждена детерминация оценки ситуации прово-

кации зависти в служебных отношениях основными параметрами 

социально-психологической адаптации. Установлено, что соци-

ально-психологическая адаптация сотрудника со значимостью за-

висти характеризуется дезадаптивностью, неприятием других, 

эмоциональным дискомфортом, внешним контролем, ведомостью, 

эскапизмом. Отрицательные корреляционные связи с интеграль-

ными показателями «Приятие других», «Эмоциональная комфорт-

ность», «Интернальность» дополняют психологический портрет 

завистника и во многом позволяют прогнозировать эмоциональ-

ный и поведенческий компонент в ситуации зависти в служебных 

отношениях. 
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CORRELATION OF THE ASSESSMENT OF ENVY PROVOCATIVE 

SITUATIONS IN WORK RELASHIONSHIPS AND PSCYCHOSOCIAL 

ADAPTATION OF EMPLOYEES 

Summary 

The article considers the peculiarities of the correlation in assess-

ment of envy provocative situations in work relationships and psycho-

social adaptation of employees. It is noted that the assessment of envy 

provocative situations correlates with such indicators of psychosocial 

adaptation as maladaptiveness, rejection of others, emotional discom-

fort, external control, blind obedience and escapism. 

 

 

 

 

 

 


