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Жадность имеет как негативное, так и позитивное значение в жизни человека. С одной 
стороны, жадность фокусируется на получении самых лучших последствий для себя или лич-
ном интересе, который удовлетворяется за счет благополучия других людей либо в результате 
игнорирования их нужд. С другой стороны – жадность является необходимым условием для 
личностного и экономического развития, управления бизнесом, создания и приумножения ре-
сурсной базы общества. Следует различать диспозиционную жадность как устойчивую лично-
стную черту, проявляющуюся постоянно по отношению к любым предметам/объектам не зави-
симо от ситуации и ситуационную жадность, мотивированную эмоцией страха, которая являет-
ся избирательной и связана с конкретной ситуацией депривации или фрустрации. 

Ключевые слова: жадность, диспозиционная жадность, ситуативная жадность, деприва-
ция, фрустрация. 

 

Greed has both negative and positive meaning in a person's life. On the one hand, greed 
focuses on getting the best consequences for yourself or the personal interest that is satisfied at the 
expense of the well-being of others or by ignoring their needs. On the other hand – greed is a 
necessary condition for personal and economic development, business management, creation and 
augmentation of the resource base of society. One should distinguish between dispositional greed as 
a stable personality trait, manifested constantly in relation to any objects/objects regardless of the 
situation and situational greed, motivated by the emotion of fear, which is selective and is associated 
with a specific situation of deprivation or frustration. 

Keywords: greed, dispositional greed, situational greed, deprivation, frustration. 
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Введение. Жадность как понятие издревле присутствует в человеческой 
культуре и истории. Как когда-то в древнем мире, так и в современном мире – это 
негативное понятие, которое чаще всего используется в качестве ругательств 
или, по крайней мере, выступает объектом критики. Жадность и все, что с ней 
связанно, осуждается в рамках всей христианской системы ценностей. Однако, 
негативной трактовкой жадности отличаются не только западная культура или 
Христианство. В славянской, азиатских и африканских культурах, в других рели-
гиях – жадность осуждается, считаясь грехом или пороком. Несмотря на то, что 
жадность трактовалась как естественное стремление определенных людей полу-
чить больше, мало кто воспринимал жадность как позитивную движущую силу, 
обозначая ее как безнравственное явление. 

Вместе с тем, некоторые философы видели в жадности позитивную движу-
щую силу, утверждая, что люди нуждаются в большем потому, что они стремятся 
расти. На первый план они выдвигают положительные эффекты жадности, считая 
жадность не только естественным, но и полезным, необходимым стремлением 
человека [1; 2]. Другие ученые считают жадность необходимым условием для 
экономического развития и управления бизнесом и что жадность нужно освобо-
дить от любого морального порицания и этической оценки, рассматривая ее как 
тип рационального, эгоистического личного интереса в противовес альтруизму.  

В этом смысле представляет интерес точка зрения эволюционной психоло-
гии, в рамках которой считается, что жадность внутренне присуща природе чело-
века и что все люди являются жадными до некоторой степени. Например, утвер-
ждается – быть жадным жизненно важно для человеческого благополучия [2; 3],  
а жадность – это важный эволюционный мотив, который способствует самосохра-
нению [4; 5]. Люди, которые более предрасположены к выгоде и запасу такого коли-
чества ресурсов насколько это возможно, оказываются в лучшем положении и таким 
образом имеют эволюционное преимущество [6].  

Однако, несмотря на то, что сходные идеи отстаивал еще в XV веке видный 
итальянский гуманист П. Браччолини [7], заявляя, что жадность является не только 
естественной, но полезной и необходимой для людей. Однако до настоящего време-
ни, представления о жадности как позитивном драйвере прогресса и человеческого 
богатства – остаются довольно редкими и непопулярными суждениями. 

Отправной точкой в любых исследованиях должно быть определение изу-
чаемого конструкта. Существует множество различных определений жадности в 
философии, социологии, психологии и экономике, которые отличаются по их 
применимости для определенных контекстов и ситуаций. Например, в некоторых 
из академических определений жадности, внимание, главным образом, концен-
трируется на личном интересе, получении самых лучших последствий для себя 
или личном интересе, который удовлетворяется за счет благополучия других лю-
дей либо в результате игнорирования их нужд. В частности Р. Балот [8] даже ут-
верждает, что жадность – это крайняя, чрезмерно выраженная и безнравственная 
форма личной заинтересованности в убытках других. 

В словарных определениях жадность описывается как эгоистичное и чрез-
мерное желание большего количества чего-то, чем необходимо; сильное желание 
большего количества богатства, имущества, власти, чем человек нуждается; чрез-
мерное стремление удовлетворить свое желание. 

Однако, если обратиться к этимологии слова «жадность», то его значение 
схоже во многих языках. Например, в языках славянской группы оно связано со 
словом жадать – желать, жаждать, быть нескромным в своих желаниях, в англий-
ском и множестве родственных других германских языков происходит от græd или 
grædig, означая жадный или нетерпеливый. В зависимости от трактовки, жадность 
может проявляться как корыстолюбие, алчность, чрезмерное стремление, вожделе-
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ние, похоть или ненасытность. Таким образом, когда люди говорят о жадности, они 
имеют в виду нечто большее, чем только чрезмерное желание большего количества де-
нег, богатства («жадность до денег»). Люди могут быть жадными в отношении еды, вла-
сти, секса или чего-то другого. 

Т.Дж. Сеунтдженс с коллегами [9] отмечала, что ядро переживания жадности 
составляет не только желание приобрести больше, но и неудовлетворенность от 
ощущения, что всегда чего-то не хватает. Как указывают П. Мюссель и др. [10], та-
кая трактовка жадности означает, что жадные люди не просто борются за боль-
шее, а еще и огорчены, что не имеют достаточно. Дж. Крекельс и М. Панделаэр [11] 
также расценивая ненасытность как ядро жадности, определили жадность как 
жадное желание большего количества ресурсов, денежно-кредитных или других.  

В основном дискуссия по поводу феномена жадности разворачивается в трех 
плоскостях. Во-первых, хотя, фактически все соглашаются, что люди могут быть 
жадными в отношении денег или других материальных благ (одежды, автомоби-
лей, драгоценностей и пр.), в основном дебатируется вопрос о существовании 
жадности также в отношении нематериальных благ. Иногда, различают 
philargyria (любовь к деньгам) и pleonexia (общую тенденцию хотеть большего, 
чем есть) [12]. Philargyria предполагает более традиционное представление о 
жадности как жажде денег (корыстолюбие/алчность), тогда как pleonexia охваты-
вает более широкое поле представлений и может также включать другие чрез-
мерные желания, такие как жадность в отношении еды (ненасытность, обжорст-
во), сексу (похоть), власти, успеху и т.д. [13]. 

Во-вторых, в одних случаях жадность используется для описания поведения, 
которое сосредоточено на приобретении как можно большего количества новых 
ресурсов, тогда как в других – используется для очерчивания поведения, которое 
направлено на сохранение как можно большего количества имеющихся ресурсов. 
Поэтому, хотя жадность чаще всего трактуется как сосредоточенность на приоб-
ретении, иногда она используется, чтобы обратиться к процессам удержания. Ис-
ходя из этого различают два типа жадности: алчность и скаредность. Другими 
словами, жадный индивид может быть тем, кто хочет что-то приобрести в макси-
мально возможной степени или тем, кто не хочет терять то, что он уже имеет. 
Вместе с тем, многие исследования доказывают, что жадные люди, как правило, 
не сосредотачиваются не только на приобретение большего, но также и на сохра-
нении того, что они уже имеют. 

В-третьих, предпринимаются попытки осмыслить проблему является жадность 
эмоцией или мотивацией. Как эмоции, так и мотивация играют важную роль в де-
терминации человеческого поведения. Как показывает ряд исследований жадность, 
вероятно, представляет собой гибрид эмоционального и мотивационного компонен-
тов [14]. С одной стороны, определенные ситуативные стимулы временно могут ак-
туализировать жадность, но с другой стороны, некоторые люди вообще, не зависимо 
от ситуации, более мотивированы жадностью, чем другие.  

Таким образом, жадность, которая помогает людям совладать с ситуациями, 
когда они хотят чего-то, но еще не в состоянии этого иметь, может трактоваться 
как мотивация, так и как эмоция. Исходя из этого, можно выделить два вида жад-
ности – диспозиционную и ситуативную. 

Диспозиционная жадность. Опираясь на такую центральную характери-
стику жадности как ненасытность, Дж. Крекелс [15] определяет диспозиционную 
жадность как черту личности, которая влечет за собой ненасытное, эгоистичное 
желание большего, независимо от того являются ли это денежно-кредитные или 
неденежные средства. Считается, что такое определение устраняет несколько 
проблем, связанных с другими представлениями о жадности.  
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Во-первых, исключением из понятия жадность характеристики чрезмерно-
сти выраженности желания «поживиться» за счет других избегается негативная 
коннотация аморальности такого побуждения. Отмечается, что негативные по-
следствия проявления жадности для других – это не более чем ригидное, часто не 
соответствующее действительности, представление, что прибыль одного челове-
ка неминуемо достигается за счет потерь других. Во-вторых, жадности приписы-
вается эгоистическая направленность, в том смысле, что жадные люди исключи-
тельно сосредотачиваются на достижении результатов для себя. В-третьих, отказ 
от идеи, что жадный человек желает большего, чем необходимо, обусловлено су-
ществующими индивидуальными различиями в восприятии нормы необходимо-
сти и возможностей получения необходимого. 

Т.Дж. Сеунтдженс [14] полагает, что жадность может быть устойчивой мотива-
цией (диспозицией). Считается что мотивация, как правило, исчезает, как только цель 
достигнута. Однако, для жадности это может быть не характерно. Люди часто получа-
ют удовольствие в момент, когда достигают чего-то, однако у жадных людей тут же 
появляется желание овладеть чем-то еще или чем-то большим. Для жадных людей 
стремление к достижению цели, вероятно, превращается в хроническое побуждению к 
обладанию еще большим. Исходя из этого, жадность определяется как неудовлетво-
ренность тем, что есть, объединенная с желанием приобрести больше [9]. 

Ситуационная жадность. Есть все основания полагать, что жадные люди мо-
гут отличаться по ценностности предметов/объектов, которые их привлекают. На-
пример, кто-то, кто ценит моду, вероятно, станет жадным в универмаге при покупке 
каких-то вещей, тогда как кто-то, кто хочет добиться успеха или статуса, может про-
являть жадность в конкурентной борьбе за новую должность или работу. Однако, 
вне зависимости от ситуации, жадных людей объединяет то, что они желают чего-то, 
что они в настоящее время не имеют или, как им кажется, имеют не достаточно. 

Исходя из этого, описанную ситуацию можно трактовать как ситуацию де-
привации или фрустрации. С этой точки зрения ситуационная жадность возника-
ет в результате отсутствия или недоступности не столько необходимых для удов-
летворения потребности предметов/объектов, сколько их количества. 

Согласно аффективно-динамической теории адаптации [16], результатом про-
должительного воздействия чрезмерного уровня стимуляции (в нашем случае на-
пряжения, связанного с переживанием необходимости удовлетворить потребность) 
возникает чувство страдания. Одной из базовых эмоциональных реакций на страда-
ние является эмоция страха. Страх возникает как реакция опасения, что потребность 
не будет удовлетворена из-за отсутствия предмета/объекта удовлетворения или 
невозможности устранения препятствия к достижению цели и страдание будет про-
должаться. Однако, общим для людей переживающих страх является ощущение 
сильного желания убежать или спрятаться. Поэтому, страх, главным образом способ-
ствует одному типу поведения – поведению избегания, бегства из ситуации, прино-
сящей страдание. В этом случае жадность, стремление к накопительству впрок, алч-
ность и корыстолюбие, можно трактовать как один из способов совладания со стра-
хом в ситуациях депривации и фрустрации в будущем. Данное умозаключение согла-
суется с результатами некоторых исследований, в которых утверждается, что люди в 
ситуации угрозы смерти имели более высокие финансовые ожидания в отношении 
себя в будущем и предполагали тратить больше денег на удовольствия. Они же от-
личались и большей склонностью к жадности [17]. Другие исследования подтвер-
ждают, что просто напоминание респондентам об их собственной смертности при-
водит к значительному усилению мотива жадности [18]. 
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Заключение. Таким образом, можно сделать заключение, что жадность имеет 
как негативное, так и позитивное значение в жизни человека. С одной стороны, 
жадность фокусируется на получении самых лучших последствий для себя или 
личном интересе, который удовлетворяется за счет благополучия других людей 
либо в результате игнорирования их нужд. С другой стороны – жадность является 
необходимым условием для личностного и экономического развития, управления 
бизнесом, создания и приумножения ресурсной базы общества. Следует различать 
диспозиционную жадность как устойчивую личностную черту, проявляющуюся 
постоянно по отношению к любым предметам/объектам не зависимо от ситуации 
и ситуационную жадность, мотивированную эмоцией страха, которая является из-
бирательной и связана с конкретной ситуацией депривации или фрустрации. 
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