
 

29 

СООТНОШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ И НЕКОТОРЫХ 

ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Е.С. Самойленко 
Институт психологии 

Российская академия наук 
ул. Ярославская, 13, Москва, Россия, 129366 

М.Г. Какубери 
Московский городской психолого-педагогический университет 

ул. Сретенка, 29, Москва, Россия 

В статье представлены результаты исследования индивидуальных особенностей в выраженно-
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Социальное сравнение, понимаемое в широком смысле как сравнительное 
суждение о любых социальных субъектах, касающееся их определенных содер-
жательных характеристик [11], является объектом разнообразных эмпирических 
исследований. Одно из направлений этих исследований касается соотнесения осо-
бенностей процессов социального сравнения с личностными характеристиками 
субъектов. 

Так, показано, что люди могут демонстрировать существенные индивиду-
альные различия в склонности сравнивать себя с другими людьми, в уровне по-
требности в социальном сравнении, выраженности эмоционального отношения 
к нему и т.д. [6; 7; 19]. 

В результате ряда таких исследований было предложено понятие «ориенти-
рованность на социальное сравнение» [9]. Высказано предположение о том, что 
человек, высокоориентированный на социальное сравнение, характеризуется соче-
танием высокого осознания собственной личности, интересом к мыслям и чувст-
вам окружающих и некоторым уровнем отрицательных эмоций и неуверенности 
в себе. Такие люди чаще сравнивают себя с другими людьми и более эмоциональ-
но переживают результаты такого сравнения [6; 7]. 

Обнаружено наличие связей между общей склонностью к социальному срав-
нению и некоторыми параметрами личности. Показано, что по сравнению со здо-
ровыми людьми субъекты, страдающие хронической депрессией, демонстрируют 
более высокую потребность в осуществлении социального сравнения прежде все-
го в связи с высокой неопределенностью субъективного представления о себе 
[9; 13; 15; 18]. В других исследованиях выявлено, что люди с высоким уровнем 
нейротизма характеризуются высокой потребностью в сравнении себя с други-
ми людьми [16; 17]. 
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У экстравертов отмечена ярко выраженная потребность в сравнении себя 
с другими людьми [16]. Показано также, что экстраверты поддерживают положи-
тельное представление о себе и мире, скорее уклоняясь от сравнения себя с людь-
ми, находящимися в лучшей, чем они, ситуации [12]. У людей с высоким уровнем 
психотизма также отмечена выраженная потребность в осуществлении социаль-
ного сравнения [16]. 

Были также выявлены связи между повышенным интересом к социальному 
сравнению и определенными стилями реагирования на стресс [10] и стратегия-
ми совладания с ним [4]. Есть данные о наличии у личностей типа А особенностей 
в осуществлении социального сравнения [14]. Такие люди менее склонны исполь-
зовать информацию, содержащую результаты сравнения их с другими людьми, 
в качестве средства поддержания собственного Я [20]. 

Примером такого направления работ является проведенное нами исследова-
ние соотношения выраженности целей социального сравнения и личностных ха-
рактеристик, определяемых с помощью опросника «Большая пятерка». 

Цель исследования заключалась в анализе выраженности целей социально-
го сравнения у людей, обладающих противоположными личностными особен-
ностями. 

В исследовании приняли участие 125 студентов г. Москвы (100 женщин 
и 25 мужчин, средний возраст 22 года). 

Участникам исследования предъявлялись разработанный нами опросник 
на выраженность целей социального сравнения [3] и пятифакторный опросник 
«Большая пятерка» [1]. 

В опросник были включены 58 утверждений, отражавших 13 категорий целей 
социального сравнения (см. ниже). Эти категории были выделены из свободных 
вербализаций, полученных в проведенных ранее исследованиях [2; 3]. По поводу 
каждого из утверждений респонденты указывали степень согласия с ними, исполь-
зуя 5-балльную шкалу. 

Надежность опросника проверялась в исследовании, проведенном с участи-
ем 169 студентов (102 девушки и 67 юношей, средний возраст 22 года). Для опре-
деления надежности теста использовался коэффициент альфа-Кронбаха. Высокие 
показатели альфа-Кронбаха (0,7—0,8) по большинству категорий позволяют счи-
тать, что созданный инструмент обладает хорошим уровнем надежности [8]. 

По данным статистического анализа (программа SigmaStat, версия 3.0.1, SPSS) 
получены данные о значимых различиях между средними значениями субъективно 
оцениваемой выраженности 13 целей социального сравнения у индивидов, диф-
ференцированных по основным и вторичным факторам опросника «Большая 
пятерка». 

В отношении таких целей, как поддержание социальных отношений и связей 
и поддержание собственного Я не выявлены значимые различия в их выражен-
ности у индивидов, относящихся к полярным группам, выделяемым как по ос-
новным, так и по вторичным факторам. 

Выявлены значимые различия при анализе следующих целей социального 
сравнения. 
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Социальное сравнение с целью положительной самопрезентации перед дру-
гими людьми более выражено: 

— у импульсивных людей (М = 1,79), чем у людей с высоким самоконтролем 
поведения (М = 1,24) (t = 2,72, р < 0,008, t-тест), дифференцируемых по основному 
фактору 3, и у той же группы импульсивных людей (М = 1,63) по сравнению 
с людьми с высоким самоконтролем (М = 1,17) (t = 2,37, р < 0,02, t-тест), диффе-
ренцируемых по вторичному фактору 3.4; 

— у равнодушных (М = 1,70), чем у склонных к теплым отношениям (М = 
= 1,25) людей (t = 2,47, р < 0,02, t-тест), дифференцируемых по вторичному фак-
тору 2.1; 

— у людей с тенденцией к самоуважению, чем с тенденцией к уважению дру-
гих (T = 1364, р < 0,04, тест Манна—Уитни), дифференцируемых по вторичному 
фактору 2.5. 

Социальное сравнение с целью научения более выражено: 
— у людей с выраженным пониманием (М = 2,71), чем с выраженным не-

пониманием (М = 2,26) других людей (t = –2,56, р < 0,01, t-тест) ) — дифферен-
цируемых по вторичному фактору 2.4; 

— у предусмотрительных (М = 2,87), чем у беспечных (М = 2,31) людей (t = 
= –3,05, р < 0,003, t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 3.5. 

Социальное сравнение с целью самопознания и самооценивания более выра-
жено у пассивных (М = 2,64), чем у активных (М = 2,19) людей (t = 2,39, р < 0,02, 
t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 1.1. 

Социальное сравнение с целью самосовершенствования более выражено: 
— у людей с выраженным пониманием (М = 2,5), чем с выраженным непони-

манием (М = 2,0) других людей (t = –2,43, р < 0,02, t-тест), дифференцируемых 
по вторичному фактору 2.4; 

— у предусмотрительных (М = 2,77), чем у беспечных (М = 2,01) людей (t = 
= –3,73, р = 0,0004, t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 3.5. 

Социальное сравнение с целью достижения социальной идентичности бо-
лее выражено: 

— у привязанных, чем у обособленных людей (T = 1403,5, р < 0,02, тест Ман-
на—Уитни), дифференцируемых по основному фактору 2; 

— у общительных, чем у замкнутых людей (T = 1105, р < 0,002, тест Манна—
Уитни), дифференцируемых по вторичному фактору 1.3; 

— у людей, склонных к сотрудничеству, чем у людей, склонных к соперни-
честву (T = 762, р < 0,05, тест Манна—Уитни), дифференцируемых по вторичному 
фактору 2.2; 

— у предусмотрительных (М = 1,57), чем у беспечных (М = 1,04) людей (t = 
= –2,81, р = 0,006, t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 3.5. 

Социальное сравнение с целью познания других людей более выражено у пре-
дусмотрительных (М = 2,99), чем у беспечных (М = 2,56) людей (t = –2,36, р = 0,02, 
t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 3.5. 

Социальное сравнение с целью субъективного позиционирования себя среди 
других людей более выражено у предусмотрительных (М = 2,42), чем у беспеч-
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ных (М = 1,91) людей (t = –2,31, р = 0,02, t-тест), дифференцируемых по вторич-
ному фактору 3.5. 

Социальное сравнение без определенной цели более выражено: 
— у привязанных, чем у обособленных (T = 2037, р < 0,03, тест Манна—

Уитни) людей, дифференцируемых по основному фактору 2; 
— у импульсивных людей, чем у людей с высоким самоконтролем поведе-

ния (T = 1378,5, р ≤ 0,0001), — дифференцируемых по основному фактору 3; 
— у равнодушных, чем у склонных к теплым отношениям (T = 1761, р < 0,006, 

тест Манна—Уитни) людей, дифференцируемых по вторичному фактору 2.1; 
— у людей с выраженным непониманием, чем у людей с выраженным пони-

манием других людей (T = 1039, р < 0,05, тест Манна—Уитни), дифференциру-
емых по вторичному фактору 2.4; 

— у людей с тенденцией к самоуважению, чем с тенденцией к уважению дру-
гих (T = 1393, р < 0,02, тест Манна—Уитни), дифференцируемых по вторичному 
фактору 2.5; 

— у неаккуратных, чем аккуратных людей (T = 1910, р ≤ 0,0001, тест Манна—
Уитни), дифференцируемых по вторичному фактору 3.1; 

— у ненастойчивых, чем у настойчивых людей (T = 1192, р < 0,04, тест 
Манна—Уитни), дифференцируемых по вторичному фактору 3.2; 

— у безответственных, чем ответственных людей (T = 1567, р < 0,01, тест 
Манна—Уитни), дифференцируемых по вторичному фактору 3.3; 

— у импульсивных людей, чем у людей с высоким самоконтролем поведения 
(T = 1507, р = 0,01) — дифференцируемых по вторичному фактору 3.4; 

— у ригидных, чем у пластичных людей (T = 699, р = 0,04), дифференциру-
емых по вторичному фактору 5.5. 

Социальное сравнение с целью повышения мотивации к деятельности бо-
лее выражено: 

— у экстравертов, чем у интравертов (T = 873,5, р < 0,03, тест Манна—Уит-
ни), дифференцируемых по основному фактору 1; 

— у предусмотрительных, чем у беспечных людей (T = 708, р = 0,02, тест 
Манна—Уитни), дифференцируемых по вторичному фактору 3.5. 

Социальное сравнение с целью самореализации более выражено: 
— у привязанных (М = 2,47), чем у обособленных (М = 1,88) людей (t = –2,56, 

р < 0,01, t-тест), дифференцируемых по основному фактору 2; 
— у людей с выраженным пониманием, чем с выраженным непониманием 

других людей (T = 556, р < 0,006, тест Манна—Уитни), дифференцируемых по вто-
ричному фактору 2.4; 

— у предусмотрительных (М = 2,55), чем у беспечных (М = 1,80) людей (t = 
= –2,68, р = 0,009, t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 3.5. 

Социальное сравнение с целью поддержания социальных отношений и связей 
более выражено у импульсивных людей (М = 2,32), чем у людей с высоким са-
моконтролем поведения (М = 1,75) (t = 2,32, р < 0,02, t-тест), дифференцируемых 
по основному фактору 3, и у той же группы импульсивных людей (М = 2,13) 
по сравнению с людьми с высоким самоконтролем (М = 1,64) (t = 2,20, р < 0,03, 
t-тест), дифференцируемых по вторичному фактору 3.4. 
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Итак, в результате проведенного исследования были выявлены закономер-
ности, касающиеся выраженности разнообразных целей социального сравнения 
у людей, обладающих некоторыми полярными личностными характеристиками, 
диагностируемыми с помощью опросника «Большая пятерка». 

Однако проблема соотношения характеристик социального сравнения и лич-
ностных особенностей субъектов, осуществляющих его, еще далека от разреше-
ния и является одним из перспективных направлений исследований. Такие иссле-
дования внесут вклад в развитие современных представлений о феномене соци-
ального сравнения. 
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