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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ СТРЕССУ И ЗАВИСТЬ В 

КОНТЕКСТЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Исследование посвящено анализу организационного стресса и зависти в трудовых 

отношениях, которые усиливаются под влиянием современных условий работы – 

увеличения нагрузки, конкуренции и частых форс-мажоров. Установлено, что высокий 

уровень стресса связан с завистью-неприязнью и завистью-унынием, особенно у людей с 

типом поведения А. Результаты подчеркивают необходимость внедрения 

организационных мер по управлению стрессом и профилактике зависти, чтобы снизить 

напряженность и повысить психологическое благополучие сотрудников. 

 

Ключевые слова: организационный стресс, восприимчивость к стрессу, зависть, 

уровень завистливости, зависть-неприязнь, зависть-уныние. 
 

The study analyzes organizational stress and envy in labor relations, which are aggravated 

by modern working conditions - increased workload, competition and frequent force majeure. It 

was found that high stress levels are associated with envy-hostility and envy-despondency, 

especially in people with type A behavior. The results emphasize the need to implement stress 

management and envy prevention measures to reduce tension and improve the psychological well-

being of employees. 

 

Keywords: organizational stress, susceptibility to stress, envy, level of envy, envy-hostility, 

envy-dejection. 
 

Высокая психическая напряженность трудовых отношений в условиях 

реструктуризации организаций, увеличение сложности и количества задач; расширение 

функций и необходимых умений; интенсификация коммуникаций; увеличение количества 

форс-мажорных ситуаций, повышение требований к быстроте принятия решений и другие 

стрессогенные факторы приводят к тому, что служебные отношения все чаще 

характеризуются нестабильностью и напряженностью, что влечет риски обострения 

межличностных отношений. Все чаще повышение уровня конкуренции между коллегами 

приводит к формированию зависти. Организационный стресс и зависть на рабочем месте 

могут выступать взаимосвязанными феноменами с различной направленностью причинно-

следственных отношений.  

Интерес к организационному стрессу как к междисциплинарной научной проблеме 

связан с его последствиями с точки зрения опасности для физического и психического 

здоровья, а также экономического ущерба. Повышение стрессогенности жизненного 

пространства современного человека обусловливает формирование стресс-менеджмента 

как актуального научно-практического направления. Существенно возрастающий риск 

стресса в современных организациях приводит к нестабильности кадрового потенциала. 

Организационный стресс может возникнуть каждый раз в ситуации, когда требования к 

работнику не соответствуют или превосходят его возможности, ресурсы или потребности. 

Многочисленные эмпирические и теоретические исследования стресса на рабочем месте 

свидетельствуют, что потребности в области профилактики организационного стресса 

высоки, но принимаемые меры недостаточны [5].  
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Организационный стресс обусловлен различными факторами производственной 

среды и индивидуально-психологическими характеристиками личности, такими как 

тревожность, фрустрированность, напряженность, эмоциональная незрелость, низкий 

самоконтроль [5].В опубликованном в 2022 г. Докладе ВОЗ о психическом здоровье в мире 

«Охрана психического здоровья: преобразования в интересах всех людей» подчеркивается 

значение рабочего места в качестве важного примера условий, нуждающихся в 

преобразованиях для защиты психического здоровья [3]. 

Для изучения связи между организационным стрессом и показателями зависти 

проведено эмпирическое исследование. Всего было опрошено 50 студентов-заочников, 

включенных в систему трудовых отношений и являющихся сотрудниками предприятий 

различных отраслей экономики (промышленность, образование, военные ведомства, 

индивидуальные предприниматели, бьюти-сфера, экономика и финансы, а также матери, 

воспитывающие детей в возрасте до 3 лет и находящиеся в декретном отпуске). Из них 5 

мужчин, 45 женщин в возрасте от 18 до 41 года. Средний возраст респондентов – 23 года.  

Статистическая обработка полученных данных включала в себя процедуры проверки 

на нормальность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова, корреляционный 

анализ по Пирсону, реализованные с помощью программы SPSS Statistics v. 13. 

Для измерения показателей организационного стресса использована методика «Шкала 

организационного стресса», разработанная A. McLean (1974) и адаптированная 

Н.Е. Водопьяновой (1999)[2]. Шкала измеряет восприимчивость к организационному 

стрессу (occupationalstress), связанную с недостаточным умением общаться, принимать 

ценности других людей, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего здоровья и 

работоспособности, негибкостью поведения и пассивностью по отношению к активным 

формам отдыха и восстановления жизненных сил. Для поведения типа А характерна 

высокая эмоциональная напряженность, сверхвовлеченность в работу, длительная борьба за 

достижение целей, нетерпеливость, несдержанность, враждебность и агрессивность при 

блокировании потребностей, динамичная и интенсивная экспрессия. Противоположному 

типу поведения, типу Б, такие проявления не свойственны. Методика позволяет измерить 

показатели пяти субшкал: «Способность самопознания», «Широта интересов», «Принятие 

ценностей других», «Гибкость поведения», «Активность и продуктивность». Информация 

может быть применима для разработки мероприятий, направленных на коррекцию 

персональной восприимчивости организационных стрессов.  

Для измерения показателей зависти использовалась «Методика исследования 

завистливости личности» Т.В. Бесковой [1], которая предполагает измерение таких видов 

зависти как зависть-неприязнь и зависть-уныние. 

Проведенное исследование позволило установить, что восприимчивость к 

организационному стрессу у респондентов находится в диапазоне от 31 до 73 баллов, 

средний уровень в баллах составляет 52,2. При этом низкий уровень восприимчивости к 

стрессу (от 20 до 39 баллов) выявлен у 4 человек, что составляет 8%. Это означает, что 

небольшое количество людей в группе обладает устойчивостью к стрессовым ситуациям, 

хорошо справляется с давлением и сохраняет спокойствие в трудных обстоятельствах. 

Средний уровень восприимчивости к стрессу (от 40 до 49 баллов) выявлен у 18 

человек, что составляет 36 %. Значительная часть респондентов (более трети) способна 

выдерживать умеренные стрессовые нагрузки и адаптироваться к ним. Эти люди могут 

проявлять стрессоустойчивость в большинстве ситуаций, но при высоких нагрузках могут 

испытывать трудности. 

Высокий уровень восприимчивости к стрессу (от 50 до 100 баллов) установлен у 28 

человек, что составляет 56%. Это говорит о том, что больше половины опрошенных 

склонны к более интенсивному переживанию стрессовых ситуаций и могут испытывать 

трудности с управлением эмоциями и эффективной адаптацией в стрессовых условиях. У 
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таких людей могут чаще возникать негативные реакции на стресс, что может требовать 

дополнительных стратегий или поддержки для поддержания их психологического 

благополучия. Таким образом, большинство участвовавших в исследовании испытывают 

сложности в стрессовых ситуациях, и лишь небольшая часть обладает высокой 

стрессоустойчивостью. Это может указывать на необходимость внедрения мер, 

направленных на развитие навыков управления стрессом и повышения 

стрессоустойчивости. 
Результаты по методике исследования завистливости личности показали, что низкий 

уровень зависти-неприязни установлен у 38 человек, средний уровень – у 11 человек, 

высокий уровень – у 1 человека. Субъект зависти-неприязни испытывает озлобленность, 

гнев, раздражение, направленные на того, кто добился большего, что проявляется в 

ненависти, неприязни, подозрительности, враждебности, раздраженно-придирчивом 

отношении к более успешному человеку, а также в таких низменных формах, как клевета, 

сплетни и беспочвенная критика. В случае зависти-неприязни доминирует желание 

превзойти другого любым способом, лишить другого предмета зависти, навредить ему (хотя 

бы в своих мыслях и фантазиях). Присутствует эмоциональный дискомфорт, вызванный 

чужим превосходством. Завистник убежден, что успехи и достижения другого принижают 

его, обесценивают его собственные достижения [1]. 
Низкий уровень зависти-уныния установлен у 27 человек, средний уровень – у 21 

человека, высокий уровень– у 2 человек. Эмоциональные переживания субъекта зависти-

уныния отличаются от эмоциональных переживаний субъекта зависти-неприязни. Зависть-

уныние вызывает обиду, досаду, грусть, отчаяние, неуверенность, бессилие что-либо 

изменить, ощущение «незаслуженной непреодолимой обделенности» [1]. В случае зависти-

уныния у субъекта на фоне придуманной им же тотальной несправедливости и в конечном 

итоге неудовлетворенных потребностей возникает завистливое отношение к тем, кто, на его 

взгляд, менее упорен, трудолюбив и активен, но имеет все то, что не имеет, но очень желает 

иметь он. Субъект «зависти-уныния» часто умалчивает, игнорирует достижения конкурента 

как несуществующие или же намеренно восхваляет достоинства менее достойного 

человека[1].  

Корреляционный анализ позволил установить, что зависть-неприязнь положительно 

связана с широтой интересов (r=0,30; p≤0,05), активностью и продуктивностью (r=0,31; 

p≤0,05), восприимчивостью к стрессу (r=0,39; p≤0,05).  

Связь зависти-неприязни с широтой интересов (r=0,30; p≤0,05) указывает на то, что 

чем больше у человека разнообразных интересов, тем выше может быть выраженность 

зависти-неприязни. Это может означать, что люди с широким спектром интересов могут 

чаще испытывать зависть к другим, возможно, из-за того, что они больше сравнивают себя 

с окружающими в различных сферах и испытывают неудовлетворенность собственными 

достижениями. 
Связь зависти-неприязни с активностью и продуктивностью (r=0,31; p≤0,05) говорит о 

том, что люди с более высокой активностью и продуктивностью могут сильнее проявлять 

зависть и неприязнь. Это может быть связано с тем, что активные и продуктивные люди 

склонны стремиться к достижению высоких целей и часто находятся в конкурентной среде, 

где появляется больше оснований для сравнения и соперничества. 

Связь зависти-неприязни с восприимчивостью к стрессу (r=0,39; p≤0,05) показывает, 

что более восприимчивые к стрессу люди могут испытывать больше зависти-неприязни. 

Возможно, это связано с тем, что они хуже справляются с напряженными ситуациями, что 

усиливает негативные чувства по отношению к успехам или благополучию других людей. 

Таким образом, зависти-неприязнь положительно связана с широким спектром 

интересов, активностью и продуктивностью, а также восприимчивостью к стрессу. Это 

может указывать на то, что люди, более активно взаимодействующие с окружающей средой 
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и воспринимающие много стимулов, также более склонны испытывать зависть-неприязнь. 

Корреляционных связей зависти-уныния с субшкалами «Способность самопознания», 

«Принятие ценностей других», «Гибкость поведения» не установлено. 

Зависть-уныние положительно связана с восприимчивостью к стрессу (r=0,34; p≤0,05), 

с широтой интересов (r=0,37; p≤0,01). 
Связь зависти-уныния с восприимчивостью к стрессу (r=0,34; p≤0,05)указывает на то, 

что чем выше восприимчивость человека к стрессу, тем сильнее он склонен испытывать 

зависть, сопровождающуюся чувством уныния. Это может свидетельствовать о том, что 

более чувствительные к стрессу люди с трудом принимают успехи других, что вызывает у 

них чувство зависти, а также может усиливать их собственное чувство 

неудовлетворенности. 
Связь зависти-уныния с широтой интересов (r=0,37; p≤0,01) говорит о том, что люди с 

разнообразными интересами также могут чаще испытывать зависть и уныние. Это может 

быть связано с тем, что широкий спектр интересов заставляет их оценивать себя в разных 

сферах, что может приводить к переживанию зависти и внутренней неудовлетворенности 

своими успехами или прогрессом. 

Таким образом, зависть-уныние тесно связана с восприимчивостью к стрессу и 

широтой интересов. Люди с высокой восприимчивостью к стрессу и широким спектром 

интересов, возможно, более склонны испытывать уныние и зависть, когда сталкиваются с 

успехами других или с собственными неудачами в тех областях, которые их интересуют. 

Корреляционных связей зависти-уныния с субшкалами «Способность самопознания», 

«Принятие ценностей других», «Гибкость поведения», «Активность и продуктивность» не 

установлено. 

Отметим, что зависть-неприязнь коррелирует с субшкалой «Активность и 

продуктивность», а для зависти-уныния эта связь не установлена. Различная структура 

корреляционных связей свидетельствует о том, что субъекты зависти-неприязни и субъекты 

зависти-уныния по-разному восприимчивы к организационному стрессу. 

Установлено, что 32 человека характеризуются предрасположенностью к поведению 

типа А, 15 человек – к поведению типа АБ, 3 человека – к поведению типа Б. Поведение 

типа А (32 человека)характерно для людей, склонных к высокой активности, 

амбициозности, стремлению к достижениям и соперничеству. Они часто проявляют 

нетерпеливость, испытывают чувство нехватки времени и склонны к стрессу. Большинство 

участников демонстрируют именно поведение типа А, что может свидетельствовать о 

сильной ориентации респондентов на успех, высокие достижения и продуктивность. Тем не 

менее, такое поведение также сопряжено с высоким уровнем стресса и может иметь риски 

для здоровья (например, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний). 

Предрасположенность к поведению типа АБ (15 человек): Поведение типа АБ – это 

нечто среднее между типами А и Б. Эти люди обладают умеренной степенью активности и 

амбициозности, но также умеют проявлять терпение и гибкость. Из 50 человек, 

участвующих в исследовании, 15 демонстрируют такую смешанную предрасположенность. 

Это говорит о том, что треть опрошенных проявляет баланс между целеустремленностью и 

стрессоустойчивостью, что может быть благоприятно для их общего благополучия и работы 

в команде. 

Предрасположенность к поведению типа Б (3 человека): Поведение типа Б 

характеризуется спокойствием, низким уровнем соревновательности и меньшей 

подверженностью стрессу. Эти люди менее склонны к поспешности и активному 

соперничеству. Только 3 человека проявляют черты поведения типа Б, что составляет 

меньшинство (6%). Это говорит о том, что очень небольшая часть респондентов отличается 

спокойным отношением к достижениям и более низкой восприимчивостью к стрессовым 

факторам. 
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Преобладание людей с поведением типа А свидетельствует о высокой 

ориентированности на цели и конкуренцию, но также может указывать на риск стрессов и 

психоэмоционального напряжения. Значительное количество людей с поведением типа АБ 

помогает смягчить этот эффект, так как эти люди способны поддерживать баланс. Однако 

малое количество людей с типом поведения Б может говорить о недостатке тех, кто 

способен сохранять спокойствие и стабильность в стрессовых ситуациях, что важно 

учитывать в контексте здоровья и продуктивности. 

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований других авторов в 

том, что в совладании с организационным стрессом ключевую роль играют такие 

характеристики, как способность принимать решения и реализовать поставленные цели, 

высокая самооценка личностных качеств, доверие к другим людям, стремление к общению, 

совместной деятельности; удовлетворенность жизнью, позитивное эмоциональное 

состояние; способность принимать на себя ответственность за происходящие события и 

делать самостоятельный жизненный выбор, отсутствие тенденции к избеганию трудностей, 

использование в сложных жизненных ситуациях различных стратегий, направленных на 

эмоциональную проработку проблемы [4]. 

Таким образом, исследование подтвердило актуальность изучения организационного 

стресса и зависти в контексте современных трудовых отношениях, особенно в условиях 

интенсивного усложнения и роста нагрузки на работников. Установлено, что преобладает 

высокий уровень восприимчивости к стрессу, что способствует нестабильности 

межличностных отношений и усиливает риск негативных эмоций, таких как зависть-

неприязнь и зависть-уныние. Выявленная связь зависти с характеристиками личности, 

такими как широта интересов и восприимчивость к стрессу, свидетельствует о том, что 

широкие интересы и активность могут приводить к частым социальным сравнениям, а 

высокая восприимчивость к стрессу обостряет отрицательные эмоциональные 

переживания. Большинство участников демонстрирует тип поведения А, который 

характеризуется активностью, амбициозностью и склонностью к конкурентности, что, хотя 

и повышает производительность, но связано с повышенной уязвимостью к стрессу и 

напряженностью. Эти факторы подчеркивают необходимость развивать программы стресс-

менеджмента и повышать осведомленность о негативных аспектах зависти и 

стрессоустойчивости на рабочем месте. 
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