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Ревность является одной из ключевых эмоций, возникающих в романтических отно-
шениях, и может проявляться как в конструктивных, так и в деструктивных формах
поведения. Г.М. Бреслав выделяет 2 типа ревности: нормальную и аномальную. Под нор-
мальной ревностью следует понимать долгосрочную реакцию на реальную угрозу взаи-
моотношениям с близким человеком со стороны другого человека, а аномальная ревность
порождается воображением существующей угрозы, то есть связана с искажённым воспри-
ятием ситуации [2]. Способы выражения ревности во многом зависят от социокультурного
контекста, поскольку разные общества по-разному регулируют и оценивают ревностное
поведение [5,6].

Современные общества становятся всё более мультикультурными, что приводит к необ-
ходимости изучения особенностей восприятия друг друга представителями разных этни-
ческих групп. Россия и Узбекистан являются яркими примерами стран, где сосуществуют
этнически разнородные сообщества. Одним из значимых аспектов, влияющих на личные и
семейные отношения в таких условиях, являются представления о ревности. Эти представ-
ления нередко формируются под воздействием межэтнических стереотипов и установок.

Термин социальной установки был введен У. Томасом и Ф. Знанецким в 1918 году.
Подвидом социальной установки является этническая установка – готовность человека
к восприятию определенных явлений национальной жизни, межэтнической коммуника-
ции и представителей этносов, и на основании этого восприятия, готовность действовать
определенным образом в различных ситуации [3].

Впервые термин «социальный стереотип» ввел У. Липпман (1922), понимая под стерео-
типом организованную картину мира, способствующую адаптации и предупреждающую
о вероятном поведении другого человека. Разновидностью социальных стереотипов явля-
ется этнический стереотип –сложившийся у индивида образ своей и чужой этнической
группы, в основе которого зачастую могут содержаться приписывания поведения людям
определенной национальности [4].

В нашем исследовании принимали участие люди, проживающие в Узбекистане (n=61)
и в России (n=33). Использовалась модифицированная методики множественной иденти-
фикации В.Ф. Петренко с использованием пунктов методики «Коммуникативные реакции
на ревность» в адаптации И.А. Фурманова, А.О. Вергейчик. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что существуют различия в представлениях о тактиках поведения в
ситуации ревности у людей, проживающих в Узбекистане и России.

При проверке значимости различий в представлениях между двумя группами людей,
проживающих в Узбекистане и России, мы получили значимые различия, что подтвер-
ждает выдвинутую гипотезу.

Люди, проживающие в Узбекистане, оценивают себя как более склонных к исполь-
зованию следующих тактик поведения по сравнению с жителями России: активное ди-
станцирование, негативная аффективная экспрессия, дистрибутивная коммуникация, кон-
троль/ограничение, манипуляция, контакт с соперником. Данные результаты могут быть
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обусловлены тем, что в одних культурах ревность является социально неодобряемым фе-
номеном, а в других, наоборот, носит положительный или нейтральный характер [5,6],
культуры различаются по распространенности и интенсивности проявлений ревности, а
также по диапазону приемлемых стратегий преодоления ревности [6] и учитывая культур-
ные различия людей, проживающих на территории Узбекистана и России, можно пред-
положить, что в обществе Узбекистана ревность является более социально приемлемым
феноменом, и, как следствие, люди, проживающие в Узбекистане, не склонны к социаль-
но желательному приуменьшению оценок своих действий и тактик поведения в ситуации
ревности.

Сравнивая представления людей, проживающих в Узбекистане, о представителях рус-
ской национальности и представления людей, проживающих в России, о представителях
узбекской национальности, были получены следующие результаты. Люди, проживающие
в России, оценивают представителей узбекской национальности как более проявляющих
деструктивные тактики поведения в ситуации переживания ревности (дистрибутивная
коммуникация, насильственное взаимодействие/угрозы, контроль/ограничение, манипу-
ляция, контакт с соперником) и как менее проявляющих конструктивные тактики (инте-
гративная коммуникация и компенсация/замещение). Аналогичным образом люди, про-
живающие в Узбекистане, оценивают представителей русской национальности как более
проявляющих деструктивные тактики поведения. Причиной появления таких различий в
представлениях может выступать феномен межгрупповой дифференциации [1], который
заключается в следующем: представители аутгруппы ("чужие") оцениваются более вы-
соко, чем представители ингруппы ("свои"), по негативным основаниям. В основе лежат
стереотипы, предрассудки, установки, в том числе и этнические. Для людей, проживаю-
щих в России, представители узбекской национальности выступают аутгруппой, они оце-
ниваются как более проявляющие деструктивные тактики поведения, и сходным образом
оцениваются представители русской национальности со стороны людей, проживающих в
Узбекистане.

Таким образом, полученные данные позволяют глубже понять, каким образом социо-
культурные нормы формируют стратегии поведения в ситуации ревности, а также каким
образом межэтнические установки могут влиять на восприятие партнёра. Практическая
значимость данной темы заключается в возможности применения полученных результа-
тов в работе психологов, консультирующих межэтнические пары, а также специалистов
по семейной терапии.
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