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Счастье – одно из фундаментальных понятий человеческого бытия, а его достиже-
ние – желаемая высшая ценность для каждого человека. С. И. Ожегов дает определение 
счастья как «чувства и состояния полного, высшего удовлетворения» и во втором значе-
нии – как «успеха, удачи» [1, с. 782].  

Категория «счастье» традиционно относилась к сфере изучения философии и пси-
хологии. В современной философии изучение счастья оформилось в отдельное направле-
ние – фелицитологию, а с выходом в свет труда английского психолога М. Аргайла «Пси-
хология счастья» [2] этот феномен был окончательно концептуализирован и 
в психологии. 

На современном этапе научно-технического прогресса с достижением обществом 
возможности удовлетворить базовые потребности большинства людей тема счастья за-
звучала по-новому, перейдя из разряда эфемерных, неосязаемых и неизмеримых понятий 
в категорию научных показателей. Теперь это не только философско-психологическая 
субъективная характеристика, но и фактор устойчивого социально-экономического раз-
вития страны и стратегическая цель социальной политики государства.  

Руут Веенховен, один из крупнейших современных исследователей счастья, отмеча-
ет, что уровень счастья наряду с уровнем здоровья и благосостояния является критерием 
пригодности и комфортности данного общества для жизни людей [3, с. 124]. 

В экономической теории выделяется такая самостоятельная отрасль, как экономика 
счастья, а в практике государственного управления для оценки эффективности экономиче-
ской политики на смену показателю «валовый внутренний продукт» (ВВП) приходит такой 
индикатор социального развития, как внутреннее валовое счастье (ВВС) [4, с. 356]. Кон-
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цепцию счастья как индикатора социально-экономического развития вслед за Бутаном 
поддержали Франция, Великобритания, Китай, Япония, ОАЭ и другие страны, а в 2011 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция «Счастье: целостный подход к 
развитию» [5].  

Таким образом, неудовлетворенность исключительно материальными составляю-
щими оценки качества государственного управления и развития общества к настоящему 
моменту сформировала открытый запрос к научному сообществу по концептуализации, 
научному осмыслению и операционализации счастья как сложного социокультурного, 
социально-экономического и социально-политического феномена. 

Социологическая наука к настоящему времени также накопила большой массив ис-
следований счастья, разложив его на более конкретные и поддающиеся количественному 
измерению составляющие: социальное благополучие (Е. А. Попова [6], И. В. Мерзлякова 
[7], И. В. Бабаян, Е. И. Пашинина [8]), уровень и качество жизни (И. В. Бестужев-Лада [9], 
Д. Бэлл [10], Д. Гейбор [11]), социальное самочувствие, удовлетворенность жизнью 
(Д. Канеман [12]) и т. д. Кроме того, методология именно социологической науки позво-
ляет фиксировать субъективные показатели счастья: восприятие людьми своего поло-
жения в обществе, оценку самоощущения, настроения и т. д. 

Соотнесение счастья с эмоциональным состоянием человека характерно для пер-
вых социологических попыток изучить счастье в позитивистском ключе. Обращение к 
аффективным составляющим социальной жизни мы находим у классиков социологии – 
Г. Лебона [13], Э. Дюркгейма [14], Ф. Тённиса [15], П. А. Сорокина [16] и многих других.  

Первым, кто стал говорить о счастье как самостоятельном предмете исследования в 
русле социологии, был Г. Зиммель [17]. Он обратил внимание на социальную составляю-
щую счастья, а не только на его субъективно-психологическую сторону, так как счастье 
формируется, исходя не только из личных переживаний, но и из социальных структур и 
норм. 

В русле структурализма Н. Луман отмечал, что эмоции, испытываемые человеком, в 
том числе радость и счастье, во многом определяются социокультурным контекстом, а 
значит, могут отличаться от страны к стране и от эпохи к эпохе [18].  

Интеракционисты (А. Хохшильд) видят в счастье символ, выступающий регулято-
ром социального поведения человека [19]. 

В отечественной социологии исследования счастья появились сравнительно недав-
но. Систематизируя различные подходы к определению счастья, Н. В. Качур определяет 
его как «доминирующую направленность группового и индивидуального сознания, кото-
рая имеет социальную ценность, нормативный характер и непосредственно проявляется 
в высокой степени удовлетворенности личности своей деятельностью, условиями и об-
разом жизни как гражданина, представителя того или иного общества, класса, социаль-
ной группы, в позитивных эмоциях радости» [20]. 

Методическое обоснование исследований счастья заложил американский исследо-
ватель Дж. Б. Уотсон в начале ХХ в., использовав метод анкетного опроса для выявления 
источников счастья [21]. С тех пор методики многократно изменялись, дополнялись и 
совершенствовались. Можно сказать, что теоретическое развертывание концепта «сча-
стье» во многом шло от практики социологических исследований этого феномена.  

Среди наиболее популярных способов исследований счастья можно назвать мето-
дику ВЦИОМ [22], Оксфордский опросник счастья (OHI, Oxford Happiness Inventory [2]), 
шкалу субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер (ШСС, или Subjective Happiness 
Scale) [23], шкалу удовлетворенности жизнью Э. Динера [24], шкалу аффективного балан-
са В. Брендберна [25], а также тест смысложизненных ориентаций Дж. Крамбо и 
Л. Махолика [26]. 

Результаты эмпирических исследований послужили основанием для построения 
интегральных, системных, комплексных показателей, индексов и критериев, отражаю-
щих все стороны счастья – как объективные, так и субъективные. Наиболее популярны-
ми являются индекс счастья на планете («Нappy Planet Index») [27], индекс лучшей жизни 
ОЭСР («OECD Better life index») [28], индекс процветания («Legatum prosperity index») [29]. 
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Итак, накопленный объем практических исследований и теоретических работ поз-
воляет говорить о становлении самостоятельного направления в социологии – социоло-
гии счастья, предметом изучения которой является счастье не столько как эмоция от-
дельного человека, сколько как отражение множества внешних по отношению к 
индивиду факторов социальной среды, социокультурных регуляторов. Иными словами, 
«ощущение счастья – социально, оно связано с ценностно-нормативными представлени-
ями о «должном», о том, какой должна быть жизнь человека» [30, с. 55]. 

Таким образом, счастье в социологическом измерении может быть определено, во-
первых, как высшая ценность и идеальное состояние, к которому стремится  общество и 
государство; во-вторых, как личная ценность – желание человека удовлетворить свои со-
циальные потребности и быть благополучным в обществе в объективном плане и в субъ-
ективных ощущениях; в-третьих, как цель государственной политики по достижению 
желаемого оптимального состояния общества; в-четвертых, как комплексный критерий, 
характеризующий уровень социального, экономического, политического и культурного 
развития общества. 
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