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Теоретический анализ стимулирующей функции зависти в служебных отношени-

ях позволил выявить, что направленность активности может быть деструктивной 

и конструктивной. Амбивалентность зависти в служебных отношениях может 

определять социально-психологический климат, производительность труда, кон-
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Зависть становится все более актуальным и интересным фено-

меном для исследователей-психологов. В современных социально-

психологических исследованиях авторы рассматривают зависть во 

взаимосвязи с социальной активностью, субъективным благополу-

чием (Т. В. Бескова, Р. М. Шамионов), ценностными ориентация-

ми и личностной конкурентоспособностью (Н. В. Горшенина), ха-

рактерологическими и гендерными особенностями (Т. В. Бескова), 

самооценкой и самоактуализацией (Н. М. Клепикова, П. Д. Ники-

тенко, А. С. Кучерявенко), психическим здоровьем (О. Р. Бонда-

ренко), агрессией (Т. К. Касумов, Т. В. Бескова), субъективным 

представлением о справедливости и склонности к мести (Н. Д. 

Субботина), девиантным поведением (Ю. А. Клейберг), затруд-

ненным общением (Л. С. Архангельская), терроризмом (Э. М. Ма-

медова). Особенности зависти в курсантском коллективе изучены 

А. В. Пилишиной. Проведено научное осмысление зависти с точки 

зрения ее детерминант, функций и механизмов проявления  

(Е. П. Ильин, П. Куттер, Ю. М. Орлов, Г. Шек). Деструктивное 

влияние зависти на психику человека отмечают Л. С. Архангель-

ская, В. А. Гусова, И. Б. Котова, В. А.  Лабунская, К. Муздыбаев, 
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Е. Е. Соколова и др. Наиболее полное теоретическое обоснование 

феномена зависти представлено в работах Т. В. Бесковой, А. И. 

Донцова, Е. П. Ильина, К. Муздыбаева, П. Куттера, Г. Шека. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что, несмотря на 

имеющиеся в психологии работы по осмыслению природы, прояв-

лений, детерминант и последствий зависти, существенно затруд-

няет исследование данного феномена противоречивость в подхо-

дах к пониманию ее конструктивности/деструктивности. Анализ 

назначения зависти в социальной жизни субъекта, систематизация 

и обобщение знаний о ее функциях – важное направление в изуче-

нии этого чувства. Вопрос о стимулирующей функции зависти 

можно назвать одним из наиболее неоднозначных в теории зави-

сти. Не угасают споры о том, может ли зависть быть стимулом 

личностного роста и совершенствования, или же она несет только 

деструктивность. По мнению Т. В. Бесковой, стимулирующая 

функция связана с побуждением к активности, которая может быть 

созидательной или разрушительной направленности [2].  

Дифференциация зависти на конструктивную и деструктивную 

является наиболее частой и устоявшейся (К. Муздыбаев, Т. В. Бес-

кова, Р. М. Шамионов, В. А. Гусова, А. В. Пилишина). Анализируя 

известную с давних времен пару «злобная и незлобная зависть»,  

К. Муздыбаев отмечает, что особенностью незлобной зависти яв-

ляется стремление иметь то, что имеет другой. Особенностью же 

злобной зависти – стремление к тому, чтобы другой не имел того, 

что имеет. В фокусе злобной зависти, таким образом, находится 

устранение, разрушение ее предмета. Автор отмечает, что, хотя в 

злобной и незлобной зависти желания индивида имеют разную 

направленность, в них содержится и общий элемент – желание 

преодолеть неравенство, но разными путями: «… тот, кем руково-

дит незлобная зависть, хочет лишь быть похожим на своего сопер-

ника. Он говорит: “Я хочу иметь то, что Вы имеете”. Тот же, кем 

руководит злобная зависть, желает разрушить. Он говорит: “Я хо-

чу, чтобы Вы не имели того, что имеете”. В первом случае человек 

сам стремится подняться до уровня объекта зависти, а во втором – 

унизить объект зависти, уравнять его с менее достойным» [8, с. 6]. 

Однако в любом случае, считает К. Муздыбаев, завистник претер-
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певает личностную деформацию, становится скрытным, тревож-

ным, жалеющим самого себя [8]. 

Согласимся с мнением В. А. Гусовой, которая считает, что, не-

смотря на некоторый негативный оттенок, который содержится  

в феномене зависти, функционально он может играть и положи-

тельную роль, стимулируя дух соперничества, конкуренции, 

стремления к успеху или к изменению своего социального поло-

жения [3]. В таком случае осознание превосходства другого инди-

вида рассматривается как противоречие, выступающее источни-

ком движения личности к обладанию желаемым, но недоступным 

на данный момент. 

Схожая позиция прослеживается в работах К. Л. Ерофеевой, по 

мнению которой «нельзя рассматривать зависть в качестве просто-

го душевного изъяна, так как она обусловлена объективными про-

тиворечиями между самореализацией и самоутверждением, сущим 

и должным» [4, с. 335]. Объясняя зависть с точки зрения здорового 

соперничества между объектами и субъектами зависти, М. И. Ро-

зенова утверждает, что неправильно рассматривать зависть лишь 

сквозь призму ее деструктивного характера и смысловых характе-

ристик: часто именно зависть, по мнению автора, становится мо-

тивацией для научных открытий, самообразования, профессио-

нальных достижений [10]. 

О том, что зависть выступает преимущественно как деструк-

тивная реакция на изменяющиеся условия жизни, пишет А. В. Пи-

лишина. Однако она делает оговорку: зависть может быть кон-

структивной, направленной на саморазвитие, рефлексию, поста-

новку новых жизненных целей и преобразование субъективной 

картины мира. В этом случае она выступает как стимул роста, 

движения, позитивного изменения. Зависть может быть выражена 

как негативной эмоцией, так и амбивалентным явлением, без четко 

определенных позитивных или негативных границ, быть субъек-

тивным и неосознаваемым переживанием [11]. 

Наряду с признанием конструктивной функции зависти одни-

ми авторами в исследованиях других однозначно подчеркивается 

ее деструктивность, конструктивные начала зависти ставятся под 

сомнение. Так, Е. В. Золотухина-Аболина пишет: «Зависть бывает 

одна – черная, ибо зависть всегда ненависть. То, что именуется 
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белой завистью, на самом деле совсем другое. Это, быть может, 

соревновательность, или элегическое сожаление по поводу отсут-

ствия у себя неких благ и качеств, присущих другим людям, или 

стремление быть лучше через подражание идеалу…» [5, с. 51]. По 

мнению автора, мотивирующее к развитию влияние на личность 

не может быть функцией зависти, а отождествление зависти с та-

кими эффектами объясняется подменой понятий или терминоло-

гической многозначностью. 

Анализируя подходы разных авторов по проблеме конструк-

тивности/деструктивности зависти как отношение к достижению 

(успеху) другого, согласимся с позицией Т. В. Бесковой, которая 

отмечает, что по модальности оно может быть положительное, 

нейтральное, амбивалентное и отрицательное. В самых общих 

чертах именно отрицательное отношение к успеху другого и опре-

деляется как зависть. Однако «исключить амбивалентного отно-

шения субъекта к достижениям другого из анализа зависти пред-

ставляется нам неверным в силу того, что модальность при данном 

типе отношения, являясь неустойчивой, может менять свой знак с 

положительного на отрицательный и наоборот» [1, с. 16–17].  

Рассматривая представления о конструктивности / деструктив-

ности зависти применительно к сфере служебных отношений, от-

метим, что в контексте служебных отношений феномен зависти 

является наименее изученным, хотя социально-психологические 

закономерности зависти таковы, что служебные отношения пред-

ставляют собой достаточно «благоприятную арену» для ее прояв-

лений. 

Под завистью в служебных отношениях понимается отношение 

к объекту, предмету превосходства и самому себе, сопровожда-

ющееся комплексом преимущественно негативных эмоций, осо-

знанием своего более низкого положения и желанием прямо или 

косвенно нивелировать превосходство и восстановить субъектив-

ное равенство, при этом объект и предмет зависти связан с систе-

мой служебных отношений [7].  

К предметному полю зависти в служебных отношениях отно-

сится: уровень заработной платы, формальный и неформальный 

статус сотрудника, карьерный рост, условия и режим труда, доступ 

к информации и ресурсам, возможность участвовать в управлении, 
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взаимоотношения с руководством и коллегами и др. Объектом за-

висти в служебных отношениях является обладающий предметом 

зависти превосходящий другой (коллега, сотрудник, руководи-

тель), которому завидует субъект. Субъектом зависти в служебных 

отношениях является сотрудник, испытывающий зависть. Меха-

низмом возникновения зависти в служебных отношениях является 

социальное сравнение, условиями выступают неравенство и зна-

чимость сферы служебных отношений для индивида.  

Зависть в служебных отношениях как отдельный феномен в 

русскоязычной психологической литературе практически не рас-

сматривалась. Некоторые авторы затрагивают отдельные аспекты 

зависти между коллегами. Так, распространенным видом зависти 

на рабочем месте Е. В. Золотухина-Аболина называет зависть к 

социальному статусу, который находит выражение «в худшего 

сорта карьеризме, конъюнктурном поведении, подсиживании, осо-

бенно типичном для структур, связанных с властью. Высокий со-

циальный статус является предметом зависти не только в связи  

с возможностью осуществлять власть, решать человеческие судь-

бы, но и в связи с расширенными материальными возможностями» 

[5, с. 53]. 

К. Муздыбаев анализирует связь зависти в служебных отноше-

ниях и мотивации и результативности и отмечает, что зависть как 

враждебность любому превосходству (материальная обеспечен-

ность, высокие награды, хорошо выполненная работа, человече-

ская красота и привлекательность и т. д.) связана не только с при-

чинением дискомфорта наиболее успешно и продуктивно работа-

ющим людям, но даже с изменением судьбы преуспевающих: из-за 

враждебности завистников работники снижают мотивацию, скры-

вают собственные достижения, вынужденно оставляют службу,  

а порой и место жительства. Установлено, что зависть «отрица-

тельно коррелирует с продуктивностью группы, со сплоченностью 

в ней и удовлетворенностью ею, но положительно связана с явле-

нием социального сачкования в группе, уклонением от работы и  

с прогулами. Более того, низкий уровень экономической произво-

дительности социологи связывают со страхом зависти, сковыва-

ющим всякую инновационную и эффективную работу» [8, с. 38].   
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Проблема зависти в служебных отношениях в современной за-

рубежной психологии представлена в работах авторов [12–19], 

изучающих природу зависти и значение данного феномена в от-

ношениях в трудовых коллективах. Зависть в служебных отноше-

ниях рассматривается, во-первых, как дестабилизирующий меха-

низм, разрывающий социальные связи, выступающий причиной 

разногласий и обострения напряженности в обществе [16]; во-

вторых, как ядро конфликтов, которое, разрастаясь, разрушает из-

нутри всю систему социальных связей и отношений [19].  

R. P. Vecchio анализирует зависть в контексте профессиональ-

ного стресса, указывая, что и зависть, и ревность – это эмоцио-

нальные реакции, которые возникают в случае неспособности 

субъекта управлять событиями, в основном это реакции на реаль-

ные или мнимые социальные угрозы на рабочем месте [18]. Он 

отмечает, что зависть в служебных отношениях определяется как 

паттерн мыслей, эмоций и поведения, который является результа-

том снижения сотрудником самооценки в ответ на превосходство 

другого в значимой сфере [18].  

Зависть в служебных отношениях может возникнуть в ситуа-

ции, когда другой сотрудник более успешен в выполнении работы, 

важной для развития карьеры (при условии, что развитие карьеры 

является центральным, весьма значимым аспектом его самоопре-

деления). С точки зрения направленности, реакции в ситуации за-

висти в служебных отношениях могут быть направлены на себя 

или объект зависти (коллега, рабочая группа, коллектив, организа-

ция). Реакция в ситуации зависти может быть классифицирована 

как эмоциональная (досада, раздражение, враждебность, гнев  

и жадность, депрессия, тревога, стыд, злорадство, обида); когни-

тивная (снижение актуальности сравнения, изменение восприятия 

других, изменение самовосприятия и самооценки); поведенческая 

(уменьшение или устранение разрыва в сравнении между собой и 

другим всеми возможными способами: унижение, причинение 

вреда объекту зависти, улучшение собственной работоспособно-

сти, целеустремленности, производительности) [12; 19].  

В эмпирических исследованиях установлены условия, при ко-

торых зависть в служебных отношениях не возникает так интен-

сивно, как при их невыполнении: R. P. Vecchio, один из первых 
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исследователей зависти в служебных отношениях, выяснил, что 

справедливость вознаграждений, автономия работника и внима-

тельность руководителя отрицательно связаны со склонностью 

человека к зависти на работе [17; 18]. Данное исследование не яв-

ляется исчерпывающим, дальнейшие разработки в этом направле-

нии являются перспективными, так как имеют прикладное значе-

ние.  

Невозможность удовлетворения потребности в позитивном са-

моотношении, признании, самоутверждении, превосходстве, пре-

стиже, власти и обладании в связи с присутствием превосходящего 

коллеги порождает кризисную ситуацию, напряженность, пережи-

вания, которые оказывают влияние на появление (усиление) опре-

деленных личностных качеств и моделей поведения. Анализируя 

зависть в служебных отношениях, зарубежные исследователи [13] 

определили ее последствия для личности и для организации. Лич-

ностные последствия зависти в служебных отношениях характери-

зуются негативным влиянием на личный профессиональный 

успех: 

1. Личность теряет конкурентоспособность, так как желание 

иметь то, что имеют другие, снижает потенциал использования 

собственных способностей. Вместо того чтобы раскрывать свой 

талант, сотрудник тратит слишком много времени на одержимость 

другими и воспринимает их как угрозу. Это препятствует реализа-

ции потенциальных возможностей. 

2. Личность не может быть подлинной. Сотрудник никогда не 

сможет быть тем, кем он действительно является, если постоянно 

заботится о действиях других. Вместо того чтобы создавать свой 

собственный образ, он «застревает», пытаясь стать похожим на 

другого, сравнивая себя с другим. 

3. Способность к коммуникации нарушена. Если сотрудник за-

видует коллегам, он не может заслужить уважение и доверие, не-

обходимые для полноценного общения с другими людьми. Это 

является препятствием для создания полноценных коммуникаций, 

что ведет к утрате множества потенциальных возможностей для 

бизнеса и карьеры. 

4. Низкое приятие себя, снижение самооценки. Зависть мешает 

верить в себя. Отсутствие уверенности в своих силах, в свою оче-
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редь, затрудняет поиск возможностей карьерного роста и участия в 

других позитивных действиях построения карьеры [13]. 

Влияние зависти на организацию или бизнес связано с нару-

шением работы команды, что приведет к упущенным возможно-

стям и организационной неэффективности. Нарушенные рабочие 

отношения подрывают эффективность команд. В исследовании, 

представленном Harvard Business Review, менеджеры технологи-

ческой компании, которые чувствовали превосходство идей дру-

гой группы и воспринимали их как угрозу, игнорировали эти идеи, 

несмотря на их продуктивность. Зависть может привести к тому, 

что идеи, генерированные внутри бизнеса, будут полностью про-

игнорированы или отклонены [13].  

R. Smith, W. Parrott, F. Diener, R. Hoyle по критерию направ-

ленности выделяют зависть двух видов [12]: доброкачественная 

зависть (benign-envy) – связана с мотивацией увеличения работо-

способности, улучшения своего положения, результатов, продук-

тивности статуса, применения своих талантов, способностей; зло-

качественная зависть (malicious-envy) – сопровождается сильными 

негативными эмоциями с тенденцией совершать злонамеренные 

действия по устранению чужого успеха, превосходства или благо-

получия. Данное разделение видов зависти содержательно соот-

ветствует конструктивной и деструктивной зависти. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволил 

сделать вывод, что направленность активности при совладании с 

завистью в служебных отношениях может быть конструктивной и 

деструктивной. Конструктивная стратегия совладания с завистью в 

служебных отношениях характеризуются стремлением улучшить 

свою производительность и конкурентоспособность, чтобы до-

стичь уровня превосходящего коллеги. Такая стратегия, несомнен-

но, выгодна компании, а также имеет положительное влияние на 

личность сотрудника. Она может быть реализована только в том 

случае, если у человека существуют реальные возможности пре-

взойти конкурента или хотя бы сравняться с ним. Объективно осо-

знаваемая возможность (реальность) достижения того, что имеет 

соперник, стимулирует человека на активные конструктивные 

действия, направленные на нивелирование различий между ним и 

объектом зависти и приобретение вожделенного предмета.  
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Деструктивная стратегия совладания с завистью предполагает 

способы поведения, направленные на причинение ущерба или вре-

да превосходящему коллеге или организации. Для служебных от-

ношений справедливо отметить, что модальность этой активности 

прямо или косвенно определяет социально-психологический кли-

мат, результативность и производительность труда, конкуренто-

способность организации или отдельного сотрудника. 
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