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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема становления 
позитивной качественной социологии в отношении исследования катего-
рии «счастье». В современных социологических исследованиях внимание 
авторов, в  основном, обращено на  социальные проблемы и  патологии, 
но не на конструктивные социальные паттерны, с помощью которых до-
стижима категория «счастье» в  ее социальном восприятии. Цель статьи 
заключается в  выявлении основного направления исследования катего-
рии «счастье» в рамках количественного и качественного подходов.

Задачи исследования заключаются в  следующем: рассмотреть общий 
вклад социологии в  разработку концепции «счастье»; выявить возмож-
ности позитивной социологии в изучении данной концепции; сформули-
ровать научно-обоснованные выводы.

Методология исследования основана на  системном анализе и  вклю-
чает в  себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, индукция, 
дедукция), а  также ряд специальных методов: контент-анализ научной 
литературы по  теме исследования; метод сопоставительного анализа, 
критический анализ. По  итогам проведенного исследования автор при-
шел к  следующим выводам: для современной социологии важен кон-
цептуальный поворот от изучения социальной патологии к исследованию 
позитивных параметров общественной жизни, в  том числе — понятия 
«социальное счастье», что позволит достичь более значимых результатов 
в качественной социологии.

Ключевые слова: неоклассический позитивизм, социология, позитивная 
социология, социальные блага, социальное счастье.

А ктуальность темы исследования обусловлена 
тем, что в последнее время в отечественной и за-
рубежной социологии концепция «счастье» ста-

ла привлекать все большее внимание . При этом, среди 
ученых, интересующихся социальными аспектами сча-
стья, в  последние несколько лет стало общепринятым 
заявлять, насколько незначительный вклад в  изучение 
счастья внесли социологи [7, с . 19] .

Такие заявления вполне понятны, поскольку соци-
ология в  целом явно неохотно рассматривает счастье 
(или связанные с  ним понятия, такие как благополу-

чие, процветание и качество жизни) в качестве главной 
темы или специализированной области . По  сравнению 
с психологией, экономикой и философией, другие соци-
альные науки практически не принимали участия в об-
щественной дискуссии о  понятии «счастье» . Например, 
качественная социология (в  широком смысле включа-
ющая социокультурную антропологию и  культурные 
исследования) почти ничего не говорит о счастье . В ан-
тропологии ХХ  века моральный релятивизм и  отчасти 
романтизм помешали развить концепцию социального 
счастья . При этом, в  XXI  веке можно было  бы ожидать, 
что антропология скажет о счастье больше, чем социо-
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логия: хотя и та, и другая возникли в результате критики 
современности, многие антропологи были более пози-
тивно настроены на исследование счастья в незападной 
научной парадигме .

Тем не  менее серьезное антропологическое внима-
ние концепции счастья никогда не проявлялось в ХХ-м 
веке . Профессор Университета им .  Эразма Роттердам-
ского (Нидерланды), Рут Винховен, который считается 
одним из  основоположников социологической дис-
куссии о  счастье, утверждал, что «социология ХХ  века 
устремилась в изучение качества жизни, в количествен-
ные социальные показатели, в исследования «успешного 
старения», психологию благополучия и здоровья, но при 
этом — полностью проигнорировала такую категорию, 
как счастье» [15, p .52] .

Ключевой контраст, по-видимому, заключается меж-
ду количественной социологией, с одной стороны, кото-
рая внесла значительный вклад в исследования счастья 
и качества жизни на протяжении всего ХХ века), и каче-
ственной (этнографической, нарративной, интерпрета-
ционной или аналитической) социологией и антрополо-
гией, — с другой .

С 1930-х годов количественные социологические ис-
следования были ориентированы в основном на изуче-
ние социальных индикаторов, количественного измере-
ния социальной жизни . При этом, как ни парадоксально, 
сами социологи полагают, что эта наука способствует 
счастью и социальному прогрессу . Как отмечает в своей 
статье британский исследователь Р . Нэттлз, «для соци-
олога-гуманиста социология — это исследование того, 
как сделать мир лучше; в такой науке именно люди име-
ют ключевое значение» [12, c .92] .

Другие авторы, И . Шау [13] и К . Нарровни [11] утвер-
ждают, что основной ценностью, на которую социология 
должна ориентировать свои усилия, является «челове-
ческое благополучие», хотя оба не  дают исчерпываю-
щего определения этому довольно широкому понятию . 
При этом, если развить мысль этих авторов, если «люди 
имеют значение», то они явно имеют значение не только 
как объекты научного интереса, но и как субъективные 
лица, переживающие и оценивающие свои собственные 
условия существования . Тем не менее, счастье, или бла-
гополучие в  более общем смысле, кажется, рассматри-
вается в  большинстве современных социологических 
работ [1, 2, 3] как проблема «здравого смысла», которая 
пока не  получает окончательной универсальной дефи-
ниции .

Как показал проведенный нами анализ научной ли-
тературы, в  современной социологии постепенно на-
ступает поворот в  сторону позитивных социальных 

исследований . Как отмечает в своей работе М . Хаммер-
сли, «социология на протяжении всего ХХ столетия, как, 
впрочем, и в начале XXI века огромное внимание удела-
ла патологическим темам (преступность, бедность и со-
циальная изоляция), и  даже потенциально позитивные 
темы, такие как социальный статус, пол, образование, 
здоровье, психическое здоровье и семейная жизнь, как 
правило, трактовались и  трактуются с  позиций соци-
альной патологии» [10, c . 87] . Автор также отмечает, что 
«чтобы быть «прогрессивным» как социологу, нужно по-
стоянно подчеркивать страдания и вред, причиняемый 
обществу, с целью их облегчения; социальная патология, 
конечно, жизненно важна и по-своему даже благонаме-
ренна, поскольку ее осознание может отчасти помочь 
людям адекватно жить в  «минимально приличном об-
ществе» [10, c . 102] . Позитивная социология отмечает, 
что существуют важные различия между минимальны-
ми стандартами и действительно хорошим социальным 
качеством, и,  если мы хотим создать лучшее общество, 
нужно учиться на хороших примерах, а не только на пло-
хих [9, c . 295] .

В  отличие от  количественной, «позитивная» соци-
ология обращает внимание на  социальные блага и  со-
циальное конструирование счастья . К  сожалению, си-
стематическое внимание к пониманию и продвижению 
социальных благ (то  есть желательных качеств дей-
ствительно хорошего общества) до  сих пор является 
редкостью в  академической социологии, прикладной 
социальной политике и в социальной работе . Социоло-
гическое исследование, которое не является нейтраль-
но описательным или аналитическим, как правило, 
посвящено изучению и  анализу того, как именно соци-
альные процессы и институты препятствуют счастью [4, 
5, 6] . Между тем, как отмечает С . Кригг, «с конца ХХ века 
«счастье» приобрело ключевое психологическое значе-
ние субъективного благополучия, включая переживание 
хороших чувств, а также более рефлексивную или позна-
вательную самооценку своей жизни в целом» [8, p .19] .

В данном контексте Г . Кокс считает, что «полезно раз-
личать четыре аспекта «линзы счастья»: позитивность, 
уважение к  субъективности, холизм и  взгляд на  всю 
жизнь (эти четыре качества приводят к пятому, а имен-
но — к  «этической прозрачности») [7, с .  29] . Из  них, 
по мнению исследователя, первые два являются основ-
ными минимальными требованиями социального сча-
стья, а  вторые два можно рассматривать как дополни-
тельные . Приводимые исследователем аспекты счастья 
в некотором смысле социально сконструированы и, сле-
довательно, являются подходящим предметом для соци-
ологического исследования .

Тем не  менее, на  пути развития качественной пози-
тивной социологии нам видятся следующие препят-
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ствия . Во- первых, чтобы дать всеобъемлющую или 
хотя бы адекватную дефиницию исследуемого предмета 
(социальное счастье) нужно объединить две части: «со-
циологическую линзу» и «линзу счастья» . «Социологиче-
ская линза» требует внимания к социокультурным кон-
текстам — к тому, как институты, отношения, культурные 
сценарии и социальное обучение влияют на счастье или 
облегчают переживание или понимание счастья . При 
этом пришлось  бы настаивать на  прямом применении 
социологической теории, например, используя типично 
дюркгеймовские концепции солидарности или марк-
систские концепции класса или отчуждения при анализе 
социальных факторов, влияющих на счастье .

Во-вторых, даже чувства, переживаемые как личные 
и «сырые», понимаются и передаются способами, полу-
ченными от других людей, то есть выражаются в опреде-
ленном культурном контексте . При этом, не вся позитив-
ная социология сосредоточится на  счастье, потому что 
гораздо проще исследовать социальные блага, не обра-
щая внимания на субъективность .

Но  при этом социология счастья может рассматри-
вать субъективный опыт социальных благ [2, c .3] . Напри-
мер, простое исследование социальных аспектов удов-
летворенности работой могло  бы служить примером 

самой скромной разновидности социологии счастья, 
поскольку оно включало  бы изучение положительной 
субъективности в отношении социокультурного контек-
ста . Полностью «максимальный» подход повлечет за со-
бой более сложные исследования, возможно, с  приме-
нением социологических теорий класса, отчуждения 
и  социальной идентичности для изучения удовлетво-
ренности работой по отношению к другим сферам жизни 
и по отношению к роли культурных сценариев в жизни . 
Для некоторых исследовательских целей может быть до-
статочно скромного подхода, но полный потенциал по-
зитивной социологии можно будет раскрыть только при 
сочетании всех особенностей «линзы счастья» в рамках 
позитивной качественной социологии .

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
учитывая огромное разнообразие методов и тем в иссле-
дованиях счастья, все разновидности методик требуют 
двойной стратегии: стремление к междисциплинарному 
подходу, с одной стороны, и, с другой стороны, — стрем-
ление к акцентуации не патологического, а позитивного 
социального опыта . Последняя задача является для со-
циологов особенно сложной, поскольку предполагает 
отход от  вековой практики исследований социальных 
патологий . Только при таком условии социология может 
внести важный вклад в понимание социального счастья .
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