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Раскрываются сущность понятия «жадность», его структура и типология. Делается акцент на содержательных ха-
рактеристиках диспозиционной жадности и этапах разработки шкалы диспозиционной жадности (ШДЖ). Представ-
лены результаты оценки валидности и надежности по устойчивости и внутренней согласованности ШДЖ. Доказано, 
что показатели ШДЖ обладают характеристиками надежности и валидности. Данный инструментарий направлен на 
изучение жадности как устойчивой личностной черты.

Ключевые слова: жадность; ситуативная жадность; диспозиционная жадность; личностная черта; шкала диспо-
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The article reveals the essence of the concept of greed, its structure and typology. The emphasis is on the content cha- 
racteristics of dispositional greed. The main attention in this article is focused on the elaboration stages of the Dispositional 
Greed Scale (DGS). Also are presented the results of evaluating the validity and reliability of the stability and internal consis-
tency of the DGS. Scale elaboration procedure has shown that its indicators are reliability and validity. This toolkit is aimed 
to studying greed as a stable personal trait.
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Проблема жадности приобрела особую актуаль-
ность в результате перехода к рыночным отноше-
ниям, с  развитием которых стало возможным не-
ограниченное приобретение и потребление. Понятие 
жадности является одним из ключевых в экономи-
ке, политике, философии, религии, тем не менее сам 
термин окончательно не операционализирован, ис-
следователи до сих пор пытаются понять природу 
и происхождение этого феномена.

Жадность  – это сложный конструкт, который 
в разных культурах и в разные времена имеет свою 
специфику. Зачастую жадность рассматривается как 
негативная характеристика, безнравственное явле-
ние, часто ассоциирующееся с  разрушительными 
социальными последствиями [1]. Во многих культу-
рах и религиозных направлениях жадность считает-
ся пороком или грехом, а не позитивной движущей 
силой. Также жадность описывается в качестве мо-
тивирующего фактора для порождения других не-
гативных поступков и действий (коррупции, злоу-
потребления властью) [2]. 

Тем не менее некоторые авторы отмечают по-
зитивное влияние жадности на личность человека, 
экономические системы и социум в целом. Она мо-
жет быть конструктивной: способствовать экономи-
ческому развитию общества и управлению им, его 
прогрессивности и продуктивности; улучшать ор-
ганизационное поведение [3]; выступать для ин-
дивида сильным мотивирующим фактором [4–6]. 
К позитивным проявлениям жадности относятся 
трудолюбие, расчетливость и  честолюбие. Однако 
чрезмерная жадность считается негативным вну-
тренним чувством, которое может привести к кор-
рупции, эксплуатации, манипулированию и  зло-
употреблению властью [7]. Деструктивная жадность 
выражается в накопительстве в ущерб другим лю-
дям, концентрируется на получении наиболее вы-
годных преференций для себя или личном интересе, 
который удовлетворяется за счет благополучия иных 
людей или игнорирования их нужд. Учитывая опре-
деленную двойственную природу жадности, приво-
дящую как к положительным, так и к отрицатель-
ным последствиям, некоторые авторы полагают, что 

следует оценивать не саму по себе жадность как мо-
ральную или аморальную, а именно ее последствия, 
продуктивные либо деструктивные [5; 6]. Утвержда-
ется, что быть жадным жизненно важно для челове-
ческого благополучия [3]. Другие исследователи до-
казывают эволюционное происхождение жадности, 
утверждая, что люди могут развивать жадность как 
историческую жизненную стратегию и адаптивную 
черту, особенно это характерно для тех, кто вырос 
в условиях ограниченных ресурсов [8–10].

Изучение психологической литературы позво-
лило заключить, что единого определения понятия 
«жадность» не существует. Однако большинство ав-
торов, несмотря на разнообразие подходов и трак-
товок, сходятся во мнении, что жадность включает 
в себя стремление или желание получить больше, 
причем определяющим признаком жадности явля-
ется желание приобрести больше, чем есть [6; 11]. 
В частности, обращается внимание на то, что жад-
ность – это не просто желание, а чрезмерное жела-
ние [11; 12] и стремление приобретать все больше 
новых благ и нежелание расставаться с накоплен-
ными ресурсами [6; 9; 13].

Одно из главных расхождений в  определении 
жадности лежит в границах этого понятия. В узком 
смысле жадность иногда трактуется как стремление 
накопить деньги или приобрести материальное бо-
гатство [7], в широком – как «ненасытное стремле-
ние к большему количеству ресурсов, денежных или 
иных» [11] (включая и нематериальные блага), же-
лание прибрести больше и  неудовлетворенность 
от ощущения, что всегда чего-то не хватает [6].  
Также объектами желания может быть все, что че-
ловек считает ценным, включая власть, статус, секс, 
успех, привилегии, друзей или время [9]. 

В концепте «жадность» можно выделить следую-
щие слои [2]: 

• стремление к выгоде (корыстолюбие, жажда 
наживы);

• жадность к деньгам (желание обогащаться, со-
брать значительный капитал, нежелание потра-
тить даже небольшое количество денег, экономия 
во всем); 
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• стремление к материальным благам (желание 
обладать максимально возможным количеством 
благ, приравненных к деньгам, создать комфортные 
условия для жизни, окружить себя дорогими, пре-
стижными вещами); 

• жадность к славе (стремление к известности, 
всеобщему признанию, желание всегда и  везде 
играть первую роль); 

• стремление к власти (желание занять высокое 
положение, желание руководить, распоряжаться, 
подчинять своей воле, не учитывая желания и пред-
почтения окружающих).

Неспособность человека быть удовлетворен- 
ным – это качество, входящее в определение жад-
ности как чрезмерного желания чего-либо (матери-
ального или нематериального). Когда люди говорят 
о жадности, чаще всего они имеют в виду нечто боль-
шее, чем только сильное желание обладать огром-
ным количеством денег, богатством. Жадность может 
проявляться как корыстолюбие, алчность, скупость, 
неимоверное стремление, похоть или ненасытность 
[14]. Жадный человек хочет приобрести как можно 
больше, но потратить гораздо меньше, алчный – по-
лучать предельно много и приумножать свои доходы, 
а скупой стремится ничего не отдавать из уже имею-
щегося и потерять как можно меньше. В различных 
определениях понятия «жадность» часто встречается 
такой важный элемент, как ненасытность человека 
приобретать что-либо. Это качество характеризуется  
страстным, непреодолимым желанием обладать 
чем-нибудь, которое невозможно утолить [15]. Мно-
гие исследователи [6; 9] определили жадность как  
ненасытное желание приобретать больше, вопре-
ки ему возникает неудовлетворенность от того, что 
всегда чего-то не хватает. Если у человека желание 
обладать чем-либо усиливается настолько, что он 
никогда его не сможет осуществить, то это приводит 
к абсолютизации, гиперболизации и доминирова-
нию данного желания над всем остальным. Старуха – 
персонаж «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина – 
прекрасная иллюстрация такого преобразования.

П. Ж. Массель (P. J. Mussel) с коллегами [11] ука-
зывают на то, что жадные люди не просто борются 
за большее, а еще и огорчаются, если недостаточно 
имеют. Маниакальное стремление любой ценой, ча-
сто причиняя вред другим или обществу, получить 
желаемое является важной характеристикой жад-
ности, которая помогает отличить этот конструкт от 
других подобных понятий, таких как скупость, стя-
жательство, личный интерес или потворство своим 
желаниям.

Жадность может включать в  себя мотивацию 
как к сохранению, так и к приобретению объекта 
ценности (материального или нематериального). 
Некоторые определения жадности акцентируют 
внимание на приобретении вещей, в то время как 
другие – на желании удержать или сохранить то, что 
человек имеет. Т. Дж. Сеунтдженс (T. G. Seuntjens) 

утверждает, что и удержание, и приобретение – ос-
новные компоненты жадности, хотя приобретение 
является доминирующим. В исследовании [6] обна-
ружено, что люди с высоким уровнем жадности тра-
тят больше, а экономят меньше. Кроме того, авторы 
подчеркивали, что жадность была связана с мень-
шими сбережениями и большими расходами (в вы-
борке подростков). В работе [9] авторы определили 
жадность как мотив удержания, исследуя взаимо-
связь между жадностью и возросшим уровнем от-
вращения к потерям, когда люди хотели сохранить 
то, что у них было.

Традиционно жадность воспринималась как со-
стояние, которое может активизироваться в опре-
деленных ситуациях. Большинство исследователей 
в области психологии изучали этот феномен с ситуа- 
ционной точки зрения, пытаясь проанализировать 
жадное поведение человека в конкретных обстоя-
тельствах. Такое поведение может рассматривать-
ся как результат ситуации (жадность как эмоция), 
так и личности (жадность как черта), тем самым 
ограничивается понимание того, что люди в опре-
деленных ситуациях могут отличаться друг от дру-
га уровнями жадного поведения [9]. 

Таким образом, жадность представляет собой как 
эмоциональное состояние (ситуативная жадность), 
так и черту личности (диспозиционная жадность). 
Ситуативная жадность возникает в результате отсут-
ствия или недоступности не столько необходимых 
для удовлетворения потребности предметов/объек-
тов, сколько их количества [14]. Определенные ситу-
ативные стимулы могут временно актуализировать 
жадность. Однако, независимо от ситуации, жадных 
людей объединяет следующее: они желают того, что 
они в настоящее время не имеют или имеют, как им 
кажется, недостаточно. Жадность (стремление к на-
копительству впрок, алчность и корыстолюбие) мож-
но трактовать как один из способов совладания со 
страхом в ситуациях депривации и фрустрации в бу-
дущем [14]. Результаты некоторых исследований 
подтверждают точку зрения о том, что люди в ситу-
ации угрозы смерти имели более высокие финансо-
вые ожидания в отношении себя в будущем и пред-
полагали тратить больше денег на удовольствия [16]. 
Даже простое напоминание испытуемым об их соб-
ственной смертности приводит к  значительному 
усилению мотива жадности [17].

Диспозиционная жадность – это ненасытное, 
эгоистичное желание большего независимо от ис-
пользуемых средств (материальных или нематери-
альных). Так, ряд ученых [11] определили жадность 
как устойчивую черту личности, которая может 
быть активирована ситуационными характеристи-
ками. В определенных ситуациях сочетание эмо- 
ционального и мотивационного компонентов ин-
дивида может временно вызвать жадность, кото-
рая расценивается как неудовлетворенность тем, 
что есть, в комплексе с желанием приобрести боль-
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ше [6]. Диспозиционная жадность проявляется по 
отношению к любым предметам/объектам вне за-
висимости от ситуации.

Таким образом, проанализировав ряд существую- 
щих определений понятия «жадность», можно ска-
зать, что жадность  – желание приобрести боль-
ше, чем человек имеет, или сохранить то, что у него 
есть, любой ценой; недовольство тем, чем никогда не 
будет обладать в достаточной мере, включая стрем-
ление иметь вещи, которые для него значимы: мате-
риальные ценности (деньги, богатство, одежда и др.) 
или нематериальные блага (власть, статус, время, 
секс и др.).

Данное определение глубже раскрывает сущность 
жадности как психологической категории и  кон-
кретнее отражает содержательные характеристи-
ки диспозиционной жадности. В течение последних 
лет зарубежными исследователями были разрабо-
таны методики для оценки жадности: Greed Trait 
Measure [11]; the Greed Subscale of the Vices and Virtues 
Scale [18]; the Dispositional Greed Scale [9]; Dispositional 
Greed Scale [6]. На украинской выборке испытуемых 
К. Л. Милютиной и А. Ю. Трофимовым была адапти-
рована методика диспозицii жадiбностi[19] на осно-
ве шкалы диспозиционной жадности, разработан-
ной Т. Дж. Сеунтдженс и коллегами [6]. Центральным 
конструктом, лежащим в  основе концепции этих 
шкал, является чрезмерное и ненасытное желание 
большего, а также представление, что жадность мо-
жет фокусироваться на нескольких типах желаний: 
материальных или нематериальных.

Тщательный анализ психологической литера-
туры позволил констатировать, что русскоязыч-
ный инструментарий для изучения диспозицион-
ной жадности отсутствует. Это явилось основанием 
для разработки и валидизации шкалы диспозици-
онной жадности (ШДЖ) в целях изучения жадности 
как устойчивой личностной черты. 

Процедура разработки методики. Для разра-
ботки ШДЖ выполнялись следующие процедуры:

• подготавливался предварительно русский пе-
ревод имеющихся англоязычных шкал для изуче-
ния жадности;

• редактировался и экспертно оценивался исход-
ный вариант шкалы психологами, знающими ан-
глийский язык;

• проводилась первичная эмпирическая провер-
ка методики в целях определения психометриче-
ских характеристик;

• осуществлялась эмпирическая проверка нали-
чия взаимосвязи между шкалой диспозиционной 
жадности и другими методиками, предназначен-
ными для измерения сходных характеристик;

• выполнялась вторичная эмпирическая провер-
ка методики в целях установления психометриче-
ских характеристик.

Определение психометрических характери-
стик ШДЖ. Исходным материалом для разработки 

шкалы диспозиционной жадности являлись англо-
язычные шкалы жадности: Greed Trait Measure [11]; 
the Greed Subscale of the Vices and Virtues Scale [18]; 
the Dispositional Greed Scale [9]; Dispositional Greed  
Scale [6].

На базе указанных методик был составлен пило-
тажный вариант ШДЖ, включающий 29 утвержде-
ний (26 прямых и 3 обратных), каждое из которых 
оценивается по 5-балльной шкале Ликерта. В  це-
лях апробации первичной версии шкалы было об-
следовано 156 респондентов от 20 до 61 года, сред-
ний возраст которых составил 40,5 года. На первом 
этапе стояла задача выявить пункты, обладающие 
наилучшими измерительными свойствами. Далее 
с помощью факторного анализа (пороговое значе-
ние факторной нагрузки  ≥  0,40) и  анализа надеж-
ности (корреляция пункта с  суммарным баллом 
составила r ≥ 0,45 при p ≤ 0,000 1, коэффициента кор-
реляции переменной с суммой остальных перемен-
ных – r ≥ 0,40; α-коэффициент Кронбаха при удале-
нии пункта – α ≥ 0,8) выбрали 16 пунктов, которые 
были включены в окончательный вариант шкалы для 
оценки диспозиционной жадности. Все отобранные 
утверждения являются прямыми пунктами.

Определение надежности методики по кри-
терию устойчивости. Для проверки стабильности 
диагностируемых признаков был применен метод 
тест-ретест. Промежуток между первичным и по-
вторным предъявлением методики составил 3 неде-
ли. Данные были получены на выборке из 154 чело-
век (86 мужчин и 68 женщин).

При оценке надежности шкал методики по кри-
терию устойчивости учитывались следующие пока-
затели:

• средние значения и среднеквадратические от-
клонения значений, которые были получены на 
первом и  втором этапах тестирования по итого-
вым пунктам шкалы;

• коэффициент корреляции Спирмена между 
баллами, найденными по пунктам шкалы при пер-
вом и повторном тестировании;

• различия между баллами, установленными по 
итоговым пунктам шкалы при первом и повторном 
тестировании, которые определялись при помощи 
t-критерия Стьюдента для связанных выборок.

Оценка среднего арифметического значения 
и  среднеквадратического отклонения по выборке 
для первого и повторного измерений, а также стати-
стический анализ полученных данных указали на от-
сутствие статистически значимых различий (табл. 1). 

Устойчивость значений ШДЖ проверялась путем 
расчета коэффициентов корреляции между показа-
телями пунктов шкалы первого и второго измере-
ний. Проведенный анализ позволил сделать выводы 
о наличии статистически значимой положительной 
корреляции между исходным баллом и баллом, по-
лученным при повторном тестировании по итого-
вым пунктам шкалы (табл. 2).
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Та б л и ц а  1

Средние значения и среднеквадратические отклонения значений  
по пунктам шкалы (тест-ретест)

Ta b l e  1

Average values and mean-square deviations on the points scale (test-retest)

Пункт шкалы
Тест Ретест

t-Критерий Достоверность
различий, рСреднее 

значение
Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

В1 3,28 1,07 3,12 1,13 1,288 0,199

В2 3,63 1,04 3,48 1,12 1,261 0,208

В3 2,39 1,25 2,51 1,17 – 0,890 0,374

В4 2,64 1,08 2,62 1,07 0,158 0,874

В5 2,50 1,10 2,70 1,14 –1,619 0,107

В6 2,92 1,29 2,88 1,14 0,233 0,816

В7 2,15 1,04 2,18 0,97 – 0,282 0,778

В8 1,79 0,89 2,00 1,00 –1,908 0,057

В9 2,89 1,14 2,98 1,05 – 0,672 0,502

В10 2,00 1,10 2,21 1,15 –1,661 0,098

В11 3,15 1,32 3,14 1,25 0,088 0,930

В12 1,68 0,94 1,81 0,97 –1,246 0,214

В13 2,81 1,12 2,80 1,09 0,103 0,918

В14 2,91 1,16 3,00 1,12 –0,648 0,517

В15 3,16 1,17 3,24 1,18 – 0,625 0,532

В16 3,64 1,02 3,51 1,01 1,118 0,264

Диспозиционная
жадность 43,6 10,12 44,2 10,68 – 0,531 0,596

Таблица 2

Корреляция между пунктами шкалы при первом  
и повторном тестировании (тест-ретест)

Ta b l e  2

Correlation between scale points during the first and second testing 
(test-retest)

Пункт 
шкалы Утверждение

Коэффициент 
корреляции
Спирмена

В1 Независимо от того, сколько я имею, я всегда хочу большего 0,637*

В2 Много денег не бывает 0,622*

В3 Как только я что-нибудь покупаю, я начинаю думать о том, какую 
вещь я  хочу купить в следующий раз 0,595*

В4 Неважно, сколько у меня денег, – я никогда не бываю полностью 
этим удовлетворен 0,676*

В5 Мой жизненный девиз «Чем больше, тем лучше» 0,648*

В6
Когда я размышляю обо всем, что у меня есть, то первая мысль, ко-
торая приходит в голову: «А что я хотел бы иметь потом, в буду-
щем?»

0,544*

В7 Мои действия всегда сосредоточены на получении каких-то мате-
риальных благ 0,671*
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Пункт 
шкалы Утверждение

Коэффициент 
корреляции
Спирмена

В8 Когда со мной делятся чем-либо, я стараюсь получить как можно 
больше 0,462*

В9 Стремясь получить то, что я хочу, я могу смириться с тем фактом, 
что другие люди могут остаться в проигрыше 0,386*

В10 «Мне нужно все» стало бы хорошим девизом для меня 0,653*

В11 Мне понравилось  бы быть членом каких-то эксклюзивных клубов 
или групп, которые открыты не для всех 0,387*

В12 Деньги – это самое главное жизненное благо, а друзья – приходят 
и уходят 0,453*

В13 Даже когда я удовлетворен, я часто ищу чего-то большего 0,577*

В14 Быть финансово состоятельным – моя первоочередная цель 0,604*

В15 Я посчитаю себя успешным, если у меня будет работа, которая даст 
мне много денег 0,646*

В16 Стремление к большему и лучшему – важная цель в моей жизни 0,528*

Общий балл по ШДЖ 0,644*
Примечание.  * – p ≤ 0,01.

Таким образом, данные, полученные в резуль-
тате двух измерений тестирования, соответствуют 
существующим психометрическим требованиям 
и указывают на устойчивость результатов к повтор-
ному исследованию.

Определение надежности методики по кри- 
терию внутренней согласованности. Для уста-
новления внутренней согласованности ШДЖ ана-
лизировались пункты, подразумевающие стати-
стическую проверку диагностической пригодности 

каждого из пунктов методики, и  рассчитывался 
α-коэффициент Кронбаха (является мерой вну-
тренней согласованности), который для всех пун-
ктов шкалы был высоким (α = 0,86). 

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что все пункты шкалы достаточ-
но однородны. Таким образом, ШДЖ обладает зна-
чительной внутренней надежностью.

Результаты анализа свидетельствуют о высокой 
степени внутренней согласованности (табл. 3).

Та б л и ц а  3 

Показатели надежности пунктов шкалы

Ta b l e  3 

Reliability indicators for scale points

Пункт 
шкалы

Среднее шкалы, 
если элемент 

удален

Дисперсия 
шкалы, если 

элемент удален

Скорректированная 
корреляция элемента 

и суммы

Квадрат 
множественной 

корреляции

α-Коэффициент, 
если элемент 

удален

В1 39,333 3 106,508 0,425 0,334 0,869

В2 40,987 2 106,451 0,419 0,272 0,869

В3 40,666 7 99,578 0,683 0,540 0,857

В4 40,570 5 102,053 0,613 0,433 0,861

В5 40,384 6 104,548 0,464 0,269 0,867

В6 41,333 3 105,514 0,548 0,437 0,864

В7 41,378 2 108,340 0,417 0,362 0,869

В8 40,724 4 106,472 0,405 0,228 0,870

В9 40,038 5 103,908 0,440 0,317 0,869

В10 41,583 3 108,258 0,465 0,365 0,867

В11 40,403 8 103,520 0,507 0,454 0,865

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
E n d i n g  t a b l e  2
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Пункт 
шкалы

Среднее шкалы, 
если элемент 

удален

Дисперсия 
шкалы, если 

элемент удален

Скорректированная 
корреляция элемента 

и суммы

Квадрат 
множественной 

корреляции

α-Коэффициент, 
если элемент 

удален

В12 39,987 2 103,832 0,508 0,376 0,865

В13 40,141 0 100,328 0,661 0,559 0,858

В14 41,032 1 101,554 0,644 0,502 0,859

В15 40,147 4 104,088 0,518 0,390 0,865

В16 39,653 8 106,615 0,466 0,383 0,867

Определение валидности методики. Корре- 
ляционный анализ данных был проведен, чтобы  
выявить конкурентную валидность методики, ко-
торая определялась по корреляциям показателя 
диспозиционной жадности адаптируемой шкалы 
с результатами, полученными при использовании  
других методик, предназначенных для измерения  
схожих с жадностью показателей. Применялись ме- 
тодики измерения психологических свойств и со-
стояний личности, которые (по данным предше-
ствующих исследований) могут выступать преди-
кторами диспозиционной жадности. С этой целью 
респондентам предлагались:

1) опросник «Жадность», разработанный Ю. Щер- 
батых [15], который определяет жадность (ЖД) как 
черту личности и как чрезмерное стремление по-
лучать все больше новых благ и нежелание расста-
ваться с накопленным богатством;

2) опросник «Алчность» (Ю. Щербатых) [15], на-
правленный на выявление личностных характери-
стик: скупость – щедрость (СЩ); ненасытность – 
непритязательность (НН). Сумма этих двух шкал 
измеряет алчность (А) как личностную черту;

3) опросник измерения монетарных аттитюдов  
Б. и Т. Клонц в адаптации Д. А. Баязитовой и Т. А. Лап-
шовой [20]. Данная методика состоит из четырех 
шкал: избегание денег (ИД); деньги как статус (ДС); 
поклонение деньгам (ПД); обеспокоенность день-
гами (ОД). Опросник направлен на выявление де-
нежных установок как материальной составляющей 
диспозиционной жадности;

4) опросник диспозиционного материализма 
(ОДМ), разработанный К. В. Карпинским и Н. В. Ки-
сельниковой (Волковой) [21], диагностирует материа-
лизм как индивидуально-психологическое свойство, 
проявляющееся в  устойчивой предрасположенно-
сти личности наделять высшей значимостью мате-
риальную сторону своей жизни и действовать соот-
ветствующим образом в различных обстоятельствах. 
Данный опросник представлен четырьмя шкалами: 
«жадность» (Ж); «зависть» (З); «собственничество» 
(С), «общий материализм» (ОбМ).

Между показателем диспозиционной жадности 
разрабатываемой шкалы и шкалами используемых 
дополнительных методик были обнаружены корре-
ляционные связи (табл. 4).

Та б л и ц а  4

Взаимосвязь показателя диспозиционной жадности со шкалами опросников «Жадность»,  
«Алчность», ОДМ и монетарных аттитюдов

Ta b l e  4

Correlation of indicator DG with the scales of the questionnaires «Greed»,  
«Avarice», QDM and monetary attitudes

Пункты шкал СЩ НН А ЖД ИД ДС ПД ОД Ж З С ОбМ

Диспозиционная  
жадность 0,13 0,55** 0,49** 0,09 0,00 0,45** 0,37** –0,11 0,13 0,43** 0,24** 0,37**

СЩ – 0,12 0,65** 0,27** 0,03 0,21** 0,17* –0,1 0,16* 0,26** 0,36** 0,36**

НН – – 0,83** 0,11 –0,16* 0,24** 0,25** –0,25** 0,07 0,37** 0,23** 0,31**

А – – – 0,24** –0,10 0,30** 0,28** –0,20* 0,14 0,43** 0,37** 0,44**

ЖД – – – – 0,15 0,16* 0,19* 0,06 –0,00 0,15 0,29** 0,20*

ИД – – – – – 0,41** 0,20** 0,19* –0,00 0,17* 0,02 0,07

ДС – – – – – – 0,56** 0,07 0,14 0,40** 0,23** 0,36**

ПД – – – – – – – 0,29** 0,15* 0,29** 0,23** 0,32**

ОД – – – – – – – – 0,11 –0,05 0,00 0,03

О к о н ч а н и е  т а б л .  3
E n d i n g  t a b l e  3
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Пункты шкал СЩ НН А ЖД ИД ДС ПД ОД Ж З С ОбМ

Ж – – – – – – – – – 0,21** 0,21** 0,71**

З – – – – – – – – – – 0,25** 0,65**

С – – – – – – – – – – – 0,70**

Примечание.  * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01.

Были установлены достоверные положительные 
корреляции между показателем шкалы диспозици-
онной жадности и показателями шкал других мето-
дик: НН (r = 0,55, р < 0,001), А (r = 0,49, р < 0,001), ДС 
(r = 0,45, р < 0,001), ПД (r = 0,37, р < 0,001), З (r = 0,43, 
р  <  0,001), С  (r  =  0,24, р  <  0,002), ОбМ (r  =  0,37, 
р < 0,001). Обнаруженные связи подтверждают, что 

шкала для измерения величины диспозиционной 
жадности обладает внешней валидностью. 

Проведенная процедура разработки ШДЖ показа-
ла, что данная шкала обладает всеми необходимыми 
свойствами надежности и валидности. Следователь-
но, эта методика может применяться для измерения 
жадности как устойчивой личностной черты.
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