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ПРОБЛЕМА ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ЖАДНОСТЬ» 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
В настоящее время в современном обществе феномен жадности приобретает всe более широкое 

распространение в связи с переходом к рыночной экономике и производству, появлением новых форм 

потребительского поведения, которые вынуждают людей приспосабливаться к новым маркетинговым 

технологиям. Жадность представляет собой исторически древний и достаточно распространенный 

социальный конструкт. Однако как самостоятельный психологический феномен он до сих пор не полу-

чил должной научной трактовки. Цель статьи состоит в операционализации понятия «жадность» 

в психологической науке. В ходе исследования был проведен теоретико-методологический анализ кате-

гории «жадность» на основе современных отечественных и зарубежных исследований с использованием 

метода сравнительного анализа, систематизации и концептуализации научных работ по данной проблеме. 

Ключевые слова: жадность, ненасытность, конструктивная жадность, деструктивная жад-

ность, ситуативная жадность, диспозиционная жадность, материализм, зависть, эгоизм. 

 

The Problem of Operationalization of the Concept of «Greed» in Psychological Science 

 
Currently, in modern society, the phenomenon of greed is becoming increasingly widespread due to the 

transition to a market economy and production, the emergence of new forms of consumer behavior that force in-

dividuals to adapt to new marketing technologies. Greed is a historically ancient and fairly widespread social 

construct. However, as an independent psychological phenomenon, it has not yet received a proper scientific in-

terpretation. The purpose of this article is to operationalize the concept of «greed» in psychological science. In 

the course of the study, a theoretical and methodological analysis of the category «greed» was carried out on 

the basis of modern domestic and foreign studies using the method of comparative analysis, systematization and 

conceptualization of scientific works on this problem. 

Key words: greed, insatiability, constructive greed, destructive greed, situational greed, dispositional 

greed, materialism, envy, selfishness. 

 

Введение 

В современных отечественных иссле-

дованиях целостного психологического ис-

следования феномена жадности не проводи-

лось. Имеется незначительное количество 

исследований жадности, где фокус внима-

ния сосредоточен на изучении материальной 

составляющей жадности: монетарного пове-

дения и отношения к деньгам (Д. А. Баязи-

това, Т. А. Лапшова, О. С. Дейнека, Л. М. Ка-

рамушка, О. Г. Ходакевич, А. Б. Фенько, 

С. Г. Яновская), потребительского поведе-

ния (В. А. Истратов, Н. В. Новак, О. И. Па-

тоша), материализма как ценностной ориен-

тации (В. А. Хащенко), диспозиционного 

материализма (К. В. Карпинский, Н. В. Ки-

сельникова), жадного поведения и страте-

гий по отношению к добыванию и трате де-

нег (Ю. В. Щербатых), представлений о жад-

ности и жадном поведении (С. Г. Яновская, 

Р. Л. Туренко, Р. А. Лютенко), свойствах 

конструкта «жадность» (В. М. Клевцова, 

С. Г. Яновская), жадности как устойчивой лич-

ностной черты (К. Л. Милютина, А. Ю. Тро-

фимов). 

В зарубежной психологии категория 

жадности представлена достаточно широ-

ким пластом теоретических и эмпирических 

исследований. Отдельные аспекты жаднос-

ти рассматривались в рамках различных 

психологических школ: индивидуальной 

психологии (А. Адлер), гуманистического 

психоанализа (Э. Фромм), социокультурной 

теории (К. Хорни), диспозиционного на-

правления исследования личности (Г. Ол-

порт), гуманистической психологии (А. Мас-

лоу). В современных зарубежных исследо-

ваниях можно выделить основные направ-
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ления в изучении данного феномена: эво-

люционное происхождение жадности как 

адаптивной черты (B. Chen, A. Robertson), 

жадность как эгоистичное неограниченное 

потребление (R. Balot), жадность в контек-

сте экономического поведения (T. Kasser, 

B. Klontz, T. Klontz, J. Burroughs, A. Nikelly), 

взаимосвязь детского опыта и жадных дис-

позиций во взрослом возрасте (S. Long, 

B. Chen, K. Winarick, M. Slatter), жадность 

как детерминанта нарушений поведения 

(S. Long), исследования жадности как ус-

тойчивой диспозиции (G. Krekels, M. Pande-

laere, T. Seuntjens, M. Zeelenberg, N. van de 

Ven, S. M. Breugelmans, P. Mussel, J. Rod-

rigues, S. Krumm, J. Hewig, L. Veselka). 

Несмотря на разнообразие подходов и 

трактовок, большинство авторов сходятся 

во мнении, что жадность как психологиче-

ский конструкт представляет собой нена-

сытное и чрезмерное желание к неограни-

ченному приобретению как можно больше-

го количества накоплений. Это относится 

как к материальным, так и нематериальным 

доходам. 

 

Результаты и их обсуждение 

Одно из главных расхождений в опре-

делении жадности лежит в границах этого 

понятия. Поэтому, чтобы получить наибо-

лее полное представление и дать четкое оп-

ределение этого конструкта, необходимо 

обратиться к этимологии и словарным оп-

ределениям. Слово «жадность» означает 

«ненасытный, нетерпеливый» и происходит 

от слов «жадоба», «жадь», «жажда». Его 

значение определяется как «жадать» – же-

лать, жаждать, томиться, быть нескромным 

в своих желаниях. Толковые словари опи-

сывают жадность как алчность, скупость, 

корыстолюбие; чрезмерное стремление удо-

влетворить свое желание; настойчивость в 

стремлении удовлетворить непомерные, не-

насытные желания; сильное желание боль-

шего количества богатства, имущества, вла-

сти, чем человек нуждается; напряженный 

интерес (внимание). В словарях паремий 

(пословиц, поговорок) жадность представ-

ляется как порок, зло, несчастье; ненасыт-

ность; непродуманное поведение; постоян-

ная обеспокоенность; постоянная нужда; 

мотиватор безнравственных, беспринцип-

ных поступков, чаще приводящих к поте-

рям. В академических словарях жадность – 

это чрезмерное стремление удовлетворить 

свое желание, негативная черта характера 

человека, способствующая возникновению 

конфликтов между ним и окружающими. 

Жадность часто приводит к конфликтам по 

причине того, что свои желания жадный че-

ловек удовлетворяет за счет других, жадное 

поведение стимулируется и проявляется в 

стремлении к наживе, накопительству, обо-

гащению. Это постоянный голод, который не-

возможно утолить, глубокая форма ненасыт-

ности [1], чрезмерное стремление получать 

как можно больше новых благ и нежелание 

расставаться с накопленным доходом [2], 

склонность манипулировать и предавать 

других ради личной выгоды [3]. 

Жадность может включать в себя мо-

тивацию как к приобретению, так и к сохра-

нению объекта ценности (материального 

либо нематериального). Некоторые опреде-

ления жадности акцентируют внимание на 

приобретении вещей, другие – на желании 

удержать или сохранить то, что человек 

имеет [4; 5]. Следует констатировать, что в 

большинстве определений жадности акцент 

делается на собственном интересе, на при-

обретении наилучших результатов именно 

для себя, а также на заинтересованности за 

счет благополучия других людей. 

Жадность как эгоистичное ненасыт-

ное желание включает в себя неспособность 

быть удовлетворенным и может проявлять-

ся через деструктивные формы жадного по-

ведения: алчность, скупость, стяжательство, 

корыстолюбие, собственничество, накопи-

тельство и ненасытность [6]. Жадный чело-

век стремится получить как можно больше 

прибыли, при этом он стремится потратить 

как можно меньше. Алчный беспокоится об 

увеличении доходов и характеризуется 

склонностью к приобретению и накопле-

нию как можно большего количества благ, а 

скупой тревожится об уменьшении расхо-

дов, старается удержать все имеющееся бо-

гатство и при этом потратиться поминиму-

му. Стяжательство определяется как неуме-

ренная и неудержимая страсть к наживе, на-

коплению, обогащению, приобретательству 

без особой необходимости. Стремление к 

личной выгоде является характерной харак-

теристикой корыстолюбия. Собственниче-

ство может рассматриваться как сильная 

корыстная привязанность к предметам или 

объектам, к своим привычкам или желани-
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ям, если это доставляет удовольствие и нас-

лаждение [7]. Проявлением собственниче-

ства является накопительство как предрас-

положенность к сохранению и накоплению 

как материальных, так и нематериальных 

благ [8]. 

Ненасытность человека приобретать 

что-либо является характерным элементом 

жадности. Ненасытность как неспособность 

контролировать свои желания, проявлять 

постоянную неудовлетворенность достиг-

нутым уровнем приобретений, склонность 

постоянно испытывать материальный голод 

является характерной особенностью жадно-

го поведения [9]. У ненасытного человека 

доминирует настойчивое, страстное, непре-

одолимое желание накоплений, которое ни-

когда невозможно удовлетворить. Такая 

одержимость чрезмерным стремлением 

обогатиться часто становится показателем 

достижений, власти и славы. 

Среди конструктивных компонентов 

жадности можно выделить честолюбие, 

расчетливость, дисциплинированность, мо-

тивированность, трудолюбие, здоровые ам-

биции и усердие, экономность, бережли-

вость, «разумный» эгоизм, непритязатель-

ность. Они могут быть полезны, способст-

вовать росту и экономическому развитию 

общества, развитию инноваций, человече-

скому благополучию, создавать возможно-

сти для личностного развития, тем самым 

предупреждая отрицательные последствия 

жадного поведения. Жадность может рас-

сматриваться как крайняя форма честолю-

бия, позитивный элемент личностного раз-

вития, которая именно в такой форме обыч-

но считается полезной и желательной [10]. 

Жадность представляет собой приоб-

ретение и удержание большего количества 

доходов и характеризует не только деньги и 

материальные ценности. В самом конструк-

те «жадность» можно выделить несколько 

самостоятельных категорий [11]: 

1) жадность к деньгам: алчность (ску-

пость), стремление приобретать и накапли-

вать значительные сбережения, чрезмерно 

обогащаться, нежелание растрачивать свои 

доходы, максимальная экономия и ограни-

ченные траты;  

2) жадность к материальным вещам: 

собственничество, стремление к наживе, не-

насытное чрезмерное обладание максималь-

но возможным количеством материальных 

благ, потребность иметь комфортные усло-

вия для жизнедеятельности; неограничен-

ное побуждение приобретать дорогие и пре-

стижными ценности; 

3) стремление к выгоде: скупость (не-

щедрость), корыстолюбие, страсть к нажи-

ве, личному обогащению и преимуществу; 

4) жадность к славе: ненасытное стрем-

ление быть известным и признанным, же-

лание достигать своих целей, получать поо-

щрение за свои действия, решения, дости-

жения; 

5) жадность к власти: неограниченная 

жажда занять особое положение, обрести 

высокий социальный статус, ненасытное 

желание руководить, издавать приказы и 

распоряжения, не учитывая предпочтения и 

интересы ближайшего окружения; 

6) жадность к еде: непреднамеренное 

пристрастие употреблять максимально 

чрезмерное количество пищи и напитков, 

много больше, чем необходимо организму 

для функционирования, переедание; 

7) жадность к знаниям: максимизация 

собственных интересов, стремление полу-

чить максимально возможное количество 

информации, непрекращающийся процесс 

познания, ненасытное желание учиться на 

протяжении всей жизни. 

Таким образом, исследовании мы фо-

кусируемся как на материальной, так и на 

нематериальной составляющей жадности. 

Существует несколько направлений 

определения и понимания понятия «жад-

ность». Жадность можно определить через 

категории состояния, переживания, отноше-

ний, эмоций и мотивации. 

Жадность как состояние. Как из-

вестно, жадность в большинстве исследова-

ний представляет собой негативное состоя-

ние. Жадность как состояние напряжения 

всегда связана с переживанием необходи-

мости удовлетворить потребность. В этом 

случае активизация жадности может проис-

ходить в определенных ситуациях. В ре-

зультате такого воздействия возникает чув-

ство страдания и, как следствие, эмоцио-

нальная реакция на страдание – эмоция 

страха [12]. Страх возникает как реакция 

опасения, что потребность не будет удовле-

творена из-за отсутствия предмета или объ-

екта удовлетворения или невозможности 

устранения препятствия к достижению це-

ли, и страдание будет длиться долго. В этом 
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случае жадность, алчность, корыстолюбие, 

собственничество, накопительство могут 

впоследствии интерпретироваться как один 

из способов преодоления страха в ситуа-

циях нехватки или отсутствия необходимо-

го [12]: происходит выбор объекта, способ-

ного снизить неудовлетворенность, а затем 

возникает неконтролируемое желание его 

приобретения и обладания. 

Жадные люди сосредоточены на при-

обретении как можно большего количества 

благ. Поступая так, они могут повысить 

свою уверенность в доступе к новым ресур-

сам и возможностям в состоянии неопреде-

ленности. Это состояние характеризуется 

как определенный этап в жизни человека, 

по отношению к которому у него должна 

сформироваться особая позиция [13]. Имен-

но позиция по отношению к неопределен-

ности является регулятором поведения лич-

ности в соответствующих ситуациях. Раз-

личные виды «жадного» поведения могут 

быть вызваны разными типами неопреде-

ленности. Адаптация к неопределенности 

предполагает наличие таких психических 

свойств личности, которые позволяют ей 

относительно легко преодолевать состояние 

напряженности, возникающее в связи с 

ожиданием постоянной новизны и измене-

ний [13]. Это состояние в конечном счете 

определяется неуверенностью в будущем 

доступе к приобретению и удержанию сво-

их приобретений. 

Жадность как переживание. Жад-

ность может быть определена как категория 

переживания. Это переживание желания 

приобрести намного больше, чем есть и по-

стоянной неудовлетворенности, что никог-

да не достигнуть необходимого уровня до-

статочности [4]. Переживание жадности со-

четает в себе чувство неудовольствия своим 

текущим состоянием с постоянной тревогой 

за желания самого лучшего и максимально-

го. Переживание этого желания приобрести 

и сохранить намного больше, чем есть сей-

час, и вместе с тем никогда не быть удовле-

творенным, соотносится со словарными оп-

ределениями жадности и жадного поведе-

ния как ненасытного желания. 

Приобретение и удержание как мож-

но большего количества и качества являют-

ся основными детерминантами жадности. 

Чрезмерное внимание к приобретению и со-

хранению все большего количества благ, 

что характерно для жадности, может приве-

сти людей к пренебрежению как своими 

собственными интересами, так и интереса-

ми окружающих их людей [14]. Из-за по-

стоянного переживания приобретать все 

больше жадный человек чрезмерно фокуси-

руется на самом себе и крайне редко на 

других. Результаты проведенных исследо-

ваний позволяют констатировать, что, когда 

люди сталкиваются с ситуациями неопреде-

ленности или незащищенности в отноше-

нии ресурсов или доступа к ним, они впо-

следствии становятся более склонными к 

приобретению [14]. 

Жадные люди остро переживают те-

кущие жизненные обстоятельства и чувст-

вуют себя более неуверенными в них неза-

висимо от того, каковы они были. Это пере-

живание неуверенности в таких ситуациях 

и восприятие неопределенных обстоятель-

ств как более ненадежных, чем они есть на 

самом деле, зачастую является тем факто-

ром, который заставляет жадных людей 

проявлять потребительское поведение. 

В аспекте переживания жадность есть 

результат осознания неудовлетворенности 

собственным положением. Подстегиваемый 

этим ненасытным желанием, человек пос-

тоянно стремится улучшить свое матери-

альное и нематериальное состояние. Эмо-

циональное переживание желания чего-то 

определенного или желания большего по-

могает достичь своих целей. 

Жадность как отношение. Для по-

нимания жадности как психологического 

конструкта может быть использована кате-

гория «отношение». Система отношений 

как раз и определяет характер переживаний, 

поведенческих реакций и особенности вос-

приятия окружающей действительности. 

Жадность может быть определена как 

отношение, вызванное осознанием постоян-

ной неудовлетворенности собой и собствен-

ным положением, полного отсутствия насы-

щения своих желаний. У человека возника-

ет чувство ненасытности; мотивированный 

этими чувствами, он оказывается на «гедо-

нистической беговой дорожке»: вместо по-

лучения удовольствия он испытывает раз-

очарование уровнем своей некомпетентно-

сти и несостоятельности. 

Жадность как эмоция и мотивация. 
Традиционно жадность рассматривалась 

как состояние, в котором она может активи-
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зироваться в определенных ситуациях. 

Можно предположить, что жадные люди 

могут отличаться по значимости ценностей, 

которые их привлекают и на которых они 

фокусируют свое внимание [12]. Но вне за-

висимости от ситуации их отличает жела-

ние иметь то, что они не имеют сейчас, или 

имеют, но не в том количестве. 

В большинстве ранее проведенных 

исследований предметом изучения высту-

пала жадность с ситуационной точки зрения, 

и были предприняты попытки изучить жад-

ное поведение в конкретных обстоятельст-

вах и ситуациях. Однако помимо времен-

ных переживаний жадности люди отлича-

ются общей предрасположенностью к жад-

ному поведению [4; 5]. Практически все 

люди бывают жадными и демонстрируют 

жадное поведение, но среди них есть такие, 

у кого мотив жадности доминирует. 

Жадное поведение может быть оха-

рактеризовано как результат ситуации (жад-

ность как эмоция), так и личности (жадность 

как черта), тем самым ограничивая понима-

ние того, что люди могут отличаться друг 

от друга уровнями жадного поведения в оп-

ределенных ситуациях [4; 5; 12]. 

Жадность характеризуется наличием 

одновременно эмоционального и мотиваци-

онного компонентов. С одной стороны, пра-

вильные ситуативные знаки могут временно 

вызывать жадность, но с другой стороны, 

среди нас есть некоторые люди, у которых 

жадный мотив доминирует [5; 6; 10; 15]. 

Соответственно, жадность можно рассмат-

ривать как эмоцию (жадность как результат 

ситуации) и как мотивацию (как устойчи-

вую диспозицию). 

Ситуативная жадность возникает в 

результате недостатка или недостижимости 

необходимого количества предметов или 

вещей для насыщения и удовлетворения 

[12; 16]. Ситуативные стимулы обладают спо-

собностью активизировать жадность. Жад-

ных людей привлекают определенные пред-

меты или объекты, которые представляют 

для них ценность, и они начинают их же-

лать, т. к. в настоящее время подобного не 

имеют или имеют недостаточно [4; 5; 12; 16]. 

Поскольку люди могут сильно отли-

чаться в том, что они хотят и желают, воз-

можен широкий спектр ситуаций и собы-

тий, которые вызовут жадность. Однако од-

ного желания будет недостаточно, чтобы 

запустить этот процесс, поскольку жадность 

ненасытна [5; 9; 10; 17]. Чтобы жадность 

была актуализирована, в обязательном по-

рядке должен присутствовать аспект раз-

очарования, поскольку того, что человек 

приобретает, не может никогда быть доста-

точно. Как правило, не устояв перед иску-

шением, поддавшись соблазну и получив 

желаемое, разочарование ассоциируется с 

удовольствием в момент принятия решения, 

и, как правило, мгновенно исчезает [4; 6; 15]. 

Когда люди получают желаемое и достига-

ют своей цели, практически в тот же 

момент они теряют интерес, удовольствие 

снижается, и в последствии у них появля-

ется очередная возможность снова стать 

жадными. 

Жадность может быть операционали-

зирована как эмоция, возникающая, когда 

человек встречается с тем, чего он сильно 

желает, но получить это желаемое у него не 

представляется возможным. Эмоции харак-

теризуются ограниченной продолжительно-

стью, ситуативным характером и всегда яв-

ляются специфической реакцией на опре-

деленные события, чем и отличаются от мо-

тивационных черт личности. Исследование 

жадности с ситуационной точки зрения ис-

ключает возможность понимания того, что 

заставляет одних людей действовать жадно 

в определенных ситуациях, а других – нет. 

Диспозиционная жадность. Жадность 

также можно рассматривать как более ус-

тойчивую мотивацию (диспозицию) [5; 15]. 

Как только достигается цель, обычно моти-

вация исчезает. Когда люди достигают же-

лаемого, в этот момент они получают удо-

вольствие и удовлетворение от достигнуто-

го. Однако для жадности это проявляется 

несколько по-иному. У жадных людей сразу 

же появляется желание овладеть или приоб-

рести что-то еще дополнительно. Это стрем-

ление к достижению цели у них становится 

поводом для преобразования в ненасытное 

побуждение к обладанию еще большим. 

Исходя из этого, жадность можно опреде-

лить как постоянную неудовлетворенность 

сильным желанием приобрести как можно 

больше [2; 4; 5; 15]. Диспозиционная жад-

ность проявляется как ненасытное, чрезмер-

ное и эгоистичное желание максимального 

количества материальных и нематериаль-

ных доходов, причем, в расчет не берутся 

используемые средства [4–6; 17]. 
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Таким образом, диспозиционная жад-

ность как устойчивая личностная черта ха-

рактеризуется независимым отношением к 

предметам или объектам в различных ситу-

ациях и может усиливаться наличием ситу-

ационных характеристик. 

 

Родственные конструкты жадности 

Поскольку большинство определений 

жадности фокусируется на гиперприобрета-

тельском поведении, возникает необходи-

мость рассмотреть, каким образом она соот-

носится с родственными ей конструктами, 

которые могут быть далее включены в ис-

следования диспозиционной жадности. 

Материализм и жадность. Жад-

ность традиционно считается элементом 

материалистического образа жизни. Мате-

риализм и жадность часто используются 

как взаимозаменяемые понятия. Однако как 

концептуально, так и теоретически суще-

ствуют явные различия между ними. 

Диспозиционная жадность – это внут-

реннее желание получить больше, мотива-

ционная сила, которая заставляет хотеть 

большего, основным компонентом которого 

выступает материальная составляющая 

[3; 5; 10; 17]. Это ненасытное стремление не 

всегда сосредоточено на предметах роско-

ши или ценности, но вместе с тем охватыва-

ет достаточно широкий спектр иных нема-

териальных предметов или объектов. 

Следует сакцентировать внимание на 

том, что понятие жадности намного шире, 

нежели материальные ценности. Жадность 

заключается не только в том, чтобы иметь 

больше материальных сбережений, она так-

же включает в себя и нематериальные жела-

ния [4; 5]. Материализм в отличие от жадно-

сти рассматривается как отношение, общее 

мышление людей для того, чтобы ценить 

эти материальные блага [15]. Для материа-

листов приобретение товаров, предметов 

роскоши, символической ценности играет 

центральную роль в их жизни и является 

неотъемлемым компонентом удовольствия 

и счастья. Материализм определяется как: 

1) стремление накапливать матери-

альные блага, связанное с желанием пред-

ставить свой социальный статус и приобре-

тать материальные ценности путем демон-

стративного потребления [7]; 

2) индивидуально-личностная харате-

ристика, которая определяется преобладаю-

щей склонностью личности придавать наи-

большую ценность материальной составля-

ющей своей жизни и проявлять подобное 

поведение в различных ситуациях [8]; 

3) личная ценность, в которой приоб-

ретение материальных благ является цент-

ральной жизненной целью [18]. 

Жадная или материалистическая мо-

тивация, безусловно, могут стимулировать 

осуществление своих намерений и не всегда 

приводят к сходным результатам. Для мате-

риалиста конечная цель – по-максимуму по-

лучить наилучший результат, а для жадного 

окончательный смысл в том, чтобы добить-

ся максимальной отдачи от определенного 

результата. Материализм как центральная 

диспозиция личности обладает такими ус-

тойчивыми чертами, как зависть, скупость, 

накопительство, собственничество [7; 8]. 

Жадность и зависть. Жадность как 

личностная черта связана с завистью, кото-

рую можно охарактеризовать как особое от-

ношение к успехам и достижениям другого 

человека [19]. Это отношение к объекту, 

предмету превосходства и самому себе. За-

висть чаще всего сопровождается ощуще-

нием негативных эмоций, осознанием свое-

го более недостойного места в обществе и 

желанием устранить это неравенство. За-

висть включает в себя восприятие того, что 

то, что есть у тебя, есть еще у кого-то. Она 

возникает в результате социального сравне-

ния и чувства неполноценности в сравне-

нии с другими [19]. 

В отличие от жадности зависть осно-

вывается на получении того, что есть у дру-

гих людей. Это постоянное осознание того, 

что кому-то другому лучше, чем самому те-

бе. Жадность же сосредоточена на собст-

венном ненасытном желании большего, чем 

у тебя есть в настоящее время [3–5; 17]. 

Безусловно, зависть может выступать триг-

гером жадности. Люди с высоким уровнем 

жадности, как правило, концентрируются 

на себе и внутри себя, но чаще всего не 

сравнивают себя с другими. 

Хотя обе эти мотивации приводят к 

неудовлетворенности своим текущим состо-

янием, завистливые люди чаще сравнивают 

себя с другими (у них доминирует внешний 

мотив), а жадные акцентируют внимание на 

том, чтобы иметь намного больше того, что 

они хотят (у них преобладают мотивы при-

обретения и удержания) [4; 17]. Диспози-
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ционная жадность фокусируется больше на 

абсолютных (конкретная прибыль, польза, 

доход), а не относительных улучшениях 

(сравнение своего состояния с другими). 

Сравнение завистливых людей с другими 

может быть направлено, скорее, на то, что-

бы не отставать, чем на то, чтобы быть впе-

реди [5; 15]. Различия между этими схожи-

ми, но в то же время различными конструк-

тами находятся в структуре самих пережи-

ваний: человек может быть жадным, не бу-

дучи завистливым, либо быть завистливым, 

не будучи жадным. 

Эгоизм и жадность. Одним из про-

явлений диспозиционной жадности высту-

пает эгоистичная мотивация. Происходит 

сосредоточенность жадных людей на ре-

зультатах исключительно только для себя, 

без учета интересов и желаний иных людей. 

Такая «разумная» мотивация способствует 

увеличению своих доходов за счет убытков 

и потерь, происходящих у других [3; 10; 14]. 

Такой личный интерес может проявляться и 

как рациональная мотивация для увеличе-

ния своих индивидуальных результатов, что 

касается как материальных, так и нематери-

альных достижений и накоплений. 

Однако жадность не всегда является 

рациональной мотивацией и часто может 

приводить к иррациональному поведению 

[4; 5; 7]. Такого рода эгоизм обладает «за-

щитными» и «мотивационными» свойства-

ми, не только побуждая человека к деятель-

ности, но и повышая его адаптивные воз-

можности противостоять стрессам и давле-

нию окружающей среды в процессе дости-

жения целей [20]. 

В течение последних лет для оценки 

индивидуальных различий в жадности оте-

чественными и зарубежными исследовате-

лями были разработаны и адаптированы 

различные шкалы: 

1) Greed Trait Measure (P. Mussel et al.); 

2) The Greed Subscale of the Vices And 

Virtues Scale (VAVS) (L. Veselka et al.); 

3) The Dispositional Greed Scale (DGS) 

(G. Krekels, M. Pandelaere); 

4) Dispositional Greed Scale (DGS) 

(T. Seuntjens et al.); 

5) на украинской выборке испытуе-

мых К. Л. Милютина и А. Ю. Трофимов 

адаптировали методику «Диспозицii жадiб-

ностi» на основе шкалы диспозиционной 

жадности Dispositional Greed Scale (DGS), 

разработанной T. Seuntjens и коллегами; 

6) на белорусской выборке И. А. Фур-

манов и С. М. Ширко разработали «Шкалу 

диспозиционной жадности» (ШДЖ) [21]. 

Центральным конструктом, лежащим 

в основе концепции этих шкал, является 

чрезмерное и ненасытное желание большего, 

а также понимание того, что жадность мо-

жет фокусироваться на нескольких типах же-

ланий: материальных или нематериальных. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ психологиче-

ских источников позволил обобщить имею-

щиеся подходы к определению понятия 

«жадность» и, несмотря на сложность и не-

однозначность трактовок, установить содер-

жательные характеристики жадности: 

1) ненасытное эгоистичное желание 

приобрести намного больше, чем имеется в 

данный момент; 

2) чрезмерное неограниченное стрем-

ление к большему количеству накоплений; 

3) нежелание расставаться с накоп-

ленными достижениями; 

4) сохранение всего того, что имеется; 

5) постоянная неудовлетворенность и 

неспособность быть удовлетворенным; 

6) недовольство и-за неуверенности в 

своих ресурсах. 

На основе указанных характеристик и 

анализе существующих подходов мы опре-

деляем жадность как ненасытное желание 

приобрести больше, чем человек имеет; 

чрезмерное стремление к большему количе-

ству ресурсов; сохранение всего того, что 

у человека есть, любой ценой; неудовлетво-

ренность от ощущения, что всегда чего-то 

не хватает; неспособность быть удовле-

воренным; недовольство тем, что человек 

никогда не будет иметь достаточно, вклю-

чая материальные блага (деньги, богат-

ство и др.) и нематериальные ценности 

(власть, статус, слава, знания и др.). 

Представленный теоретический ана-

лиз жадности как сложного, неоднозначно-

го конструкта явился основанием для даль-

нейших исследований диспозиционной жад-

ности, позволит проверить теоретические 

основания данного определения, подкре-

пить его экспериментальными данными и 

найти эмпирическое подтверждение. 
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