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 Значимость в повседневной человеческой жизни такой философской категории как «счастье» бесспорна. При 

этом в философских учениях представление о счастье как высшем благе и идеальном состоянии полного удовлетворе-
ния жизнью неизменно коррелирует с представлением о том, что такое человек, и каковы его ценности в этом мире. 
Представление о ценностных основах бытия дает человеку и систему оценки окружающей реальности, и событий соб-
ственной жизни. Благодаря ей он переживает одни события как счастье, другие – наоборот.  

 

Все многообразие философских представлений о причинах, источнике, основе счастья, сводится к 
двум основным позициям. Согласно первой, наиболее полно представленной в философии Нового вре-
мени, счастье основано на материальном благополучии, т.к. человек есть часть природы и его поведение 
определяется естественным стремлением к самосохранению. Счастье состоит в возможности удовлетво-
рять свои потребности и желания, для которых необходимы материальные ресурсы. В таком случае мате-
риальные ценности могут выступать не только в роли определѐнных ориентиров (или целей), но и также 
деклараторов важных для человеческого бытия моментов, доминантных событий. Смыслом жизни стано-
вится успех, измеряемый размером капитала. Преобладающим становится экономический способ мышле-
ния и состояние счастья как «счастья обладания» [4, с. 76]. 

Согласно второй позиции – человек является существом в первую очередь духовным, поэтому для 
него главное – раскрыть свое духовное начало. Материальное благополучие не является главным в дос-
тижении счастья, поскольку счастье – это внутреннее состояние, которое достигается обретением духов-
ности и гармонии.  

Из этого следует, что существуют два пути к счастью: 1) увеличивать собственные возможности, 
наращивать ресурсы, чтобы иметь больше возможностей удовлетворять свои желания; 2) развивать свое 
духовное начало и опираться на нематериальные ценности в поисках внутренней гармонии [3, с. 21]. 

Согласно исследованиям, проводимым под руководством профессора Р. Винховена, именно эко-
номическое благополучие является доминирующим показателем счастья [5, с. 312]. При этом статистика 
самоубийств в самых развитых странах, таких как Швеция, Япония, свидетельствует, что основной причи-
ной самоубийств является вовсе не отсутствие (или недостаток) материальных благ, а потеря человеком 
смысла жизни [1].  

Причина того, что материальное благо не в состоянии дать человеку полноценное чувство счастья 
заключается в том, что оно обеспечивает в первую очередь потребности тела, а человек – существо го-
раздо более сложное. Сущность человека имеет много измерений, а не только телесное. Для достижения 
гармонии человек должен удовлетворить потребности всех измерений своей сущности.  

Безусловно, пока не удовлетворены самые основные физиологические потребности человека: го-
лод, жажда, безопасность, комфорт – материальная составляющая имеет огромное значение для ощуще-
ния счастья. Но когда вышеперечисленные вопросы решены, рост благосостояния не прибавляет челове-
ку ощущения счастья, а иногда может быть источником несчастья. Еще Платон отмечал: «Хороши ли эти 
вещи по какой-нибудь иной причине, кроме той, что они ведут к удовольствию и предотвращают или пре-
кращают страдание? Применяете ли вы какое-то иное мерило, кроме удовольствия и страдания, когда 
называете их хорошими?» [1]. Любая нравственная ценность выражает отношение субъекта к объекту, 
оценку субъектом объекта. Применительно к категории счастья субъект выступает в своей личностной 
модальности, а объектом оценки является жизнь личности. Счастье выражает положительную и интегри-
рующую оценку жизни. Его можно рассматривать как своеобразный мотив деятельности и в качестве мо-
тива счастье существует как нечто, само собой разумеющееся. Что касается императивной характеристи-
ки счастья, то она весьма условна.   

Таким образом, философский анализ материальных и духовных основ философской категории 
«счастье» носит принципиально открытый и незавершенный характер, поскольку сам феномен счастья 
противоречив. Ни материальные блага, ни духовные ценности сами по себе в отрыве друг от друга не в 
состоянии дать человеку гарантированное душевное равновесие и, тем более, ощущение счастья. Но 
гармоничное сочетание материальных и духовных ценностей дает человеку самые оптимистичные пер-
спективы. 
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