
194

В статье приводится экономическая трактовка понятия «счастья» как 
удовлетворенности жизнью (subjective well-being), показывается связь счастья с 
экономическими показателями страны и с характеристиками самого индивида, 
в том числе с его относительным статусом в обществе. В работе приводятся 
результаты проведенного автором исследования, указывающие на корреляцию 
счастья со статусом индивида не только в формальных, но и в неформальных 
иерархиях, обсуждаются механизмы повышения счастья, с помощью которых 
обществу удается обходить проблему невозможности одновременного повы-
шения статуса всех индивидов в иерархии с помощью сглаживания иерархии, 
диверсификации критериев сравнения, выбора наиболее удобного для индивида 
критерия сравнения себя с другими и т.д.

В настоящей статье обсуждается пробле-
ма, которая была поставлена еще в конце 
XIX в. Т. Вебленом, а сегодня приобретает 

все более реальные очертания благодаря на-
копленным статистическим данным. Кажется 
очевидным, что главной целью экономической 
политики является повышение счастья всех 
членов общества. Однако исследования соци-
ологов второй половины ХХ в. показывают, 
что счастье человека зависит не только и не 
столько от его абсолютного благосостояния, 
сколько от относительного статуса в общест-
ве. В 1999 г. американский экономист Р. Франк 
публикует книгу «Luxury fever: why money fails 
to satisfy in an era of success».1 Зависимость сча-
стья от статуса означает, что и в богатом об-
ществе существуют индивиды, несчастливые 
лишь потому, что они беднее своих соседей. 
Еще Т. Веблен заметил, что зачастую высокий 
статус необходим человеку не для более пол-
ного удовлетворения потребностей, а для чув-
ства превосходства над окружающими, чем и 
объясняется существование рынка предметов 
роскоши (так называемые «status goods»).

Идеи Веблена перекликаются с феноменом, 
обнаруженным биологами в XX в.: у многих 
видов животных внутри групп существуют 
иерархии, относительное место в которых 
определяет доступ особи к пище и к половым 

партнерам. Задача этих иерархий в том, чтобы 
отобрать для потомства наиболее конкурен-
тоспособные гены. Особи стремятся макси-
мизировать свои шансы передать свои гены 
следующему поколению и поэтому борются за 
статус. 

Исследования психологов показали, что 
неформальные иерархии существуют и у чело-
века. Автором статьи было проведено исследо-
вание, целью которого было проверить, влияет 
ли положение в неформальных иерархиях на 
счастье человека. Результаты исследования 
показали, что счастье, доход и положение в 
неформальных иерархиях положительно кор-
релируют. Связь статуса и счастья, по-види-
мому, является врожденным биологическим 
механизмом, который мотивирует индивидов 
бороться за возможность оставлять потомство. 
Казалось бы, нам остается только смириться с 
этим механизмом и считать, что счастье - это 
отчасти игра с нулевой суммой, где выигрыш 
одних составляется из проигрыша других. Тем 
не менее, автор защищает гипотезу, что с разви-
тием научно-технического прогресса механизм 
естественного отбора оказывается устаревшим, 
а вместе с ним теряет свой изначальный смысл 
и стремление к статусу, зависимость счастья 
от статуса существует по инерции. В обществе 
сформировались механизмы, которые позво-
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ляют сгладить иерархию, а также создавать в 
сознании каждого индивида свое собственное 
видение иерархии, с которым его счастье по-
вышается. Наличие таких механизмов превра-
щает игру с нулевой суммой в игру с положи-
тельной суммой и открывает возможности для 
повышения счастья всех индивидов.

Экономическое понимание счастья: 
subjective well-being. Понятие «счастье» пе-
регружено философско-религиозными трак-
товками, которые сформировались и укрепи-
лись еще до развития статистических методов. 
В русском языке «счастье» обычно означает 
краткосрочное эмоциональное состояние, в 
английском – качество жизни, удовлетворен-
ность, оценка того, насколько человеку что-то 
нравится. В современных экономических ста-
тьях о счастье его часто считают «общей полез-
ностью»2. Вместо слова happiness для устране-
ния лишних ассоциаций западные экономисты 
и социологи применяют термин subjective 
well-being (SWB). Под SWB понимается ответ 
человека на вопрос «All things considered, how 
satisfied are you with your life-as-a-whole now?» 
(«Принимая во внимания все обстоятельства, 
насколько Вы в целом удовлетворены своей 
жизнью?») Вопрос формулируется в разных 
вариациях, для ответа дается шкала, например, 
от 0 до 10 баллов. Имеется в виду субъективная 
оценка, причем измеряться должно не настро-
ение в момент опроса, а то, как человек оце-
нивает свою жизнь за некоторый промежуток 
времени до сегодняшнего момента, например, 
за неделю или месяц. Голландский социолог Р. 
Винховен дает следующее определение счастья: 
«Счастье – это то, насколько позитивно чело-
век оценивает общее качество своей текущей 
жизни в целом... иными словами, насколько 
человеку нравится его жизнь»3. Далее слово 
«счастье» и сокращение SWB будут использо-
ваться как синонимы4.

Факторы счастья5. Исследование subjective 
well-being социальными психологами и про-
ведение массовых опросов началось в США в 
60-х гг. С конца 90-х. гг. группа экономистов 
в университете в Цюрихе6 во главе с Б. Фреем 
проводит лабораторные эксперименты и ис-
пользует SWB как приблизительную оценку 
полезности7. Технология измерения счастья 
еще не достаточно разработана и остается ряд 
вопросов о надежности данных8, однако уже 
сейчас есть основания говорить о факторах 
счастья.

За последние десятилетия был накоплен 
огромный массив данных (в основном, по раз-
витым странам). С 1984 г. эти данные сохраня-
ются в общей базе,9 стали возможны сравне-
ния по странам, нахождение корреляций SWB 
с макроэкономическими показателями. При 
сравнении ВВП и средней SWB в странах было 
обнаружено два важных феномена:

 — во-первых, при межстрановом сравнении 
в заданном году SWB коррелирует с лога-

рифмом дохода на душу населения в стране 
(чем больше доходы, тем больше SWB, но 
прирост SWB замедляется с увеличением 
доходов, а с переходом границы в 20 тыс. 
долл. на чел. становится почти нулевым). 
Население богатых стран счастливее, чем 
население бедных; 

 — во-вторых, при межвременном сравнении 
в заданной стране ВВП очень слабо влияет 
на показатель счастья10. Например, за  ХХ 
в. доходы на душу населения в США воз-
росли в десятки раз, а счастье увеличилось 
лишь немного: с 6,5 – 7 до 7,5 баллов по 
10-бальной шкале11. Получается, что тех-
нический и экономический прогресс почти 
не делают людей счастливее, если при этом 
не меняется статус страны по сравнению 
с другими странами. 
Среди других макроэкономических фак-

торов SWB значительно снижает безработи-
ца и страх безработицы, в т.ч. циклической12 
(особенно в сочетании с низкими пособиями 
для безработных). Сами безработные обычно 
являются наименее счастливой группой в об-
ществе. Снижают SWB войны и политическая 
нестабильность, хотя после их окончания об-
ычно SWB резко возрастает. Счастье зависит и 
от институциональных факторов: оно выше в 
странах, где более выражены элементы прямой 
демократии (принятие решений через рефе-
рендумы и др.) и где государство имеет феде-
ральную структуру (предполагающую высокую 
степень автономии регионов)13. Средняя SWB 
в стране отрицательно коррелирует с неравен-
ством в доходах между социальными слоями, 
между мужчинами и женщинами, между пред-
ставителями разных рас и национальностей 
внутри страны. 

Большой интерес представляют данные о 
связи SWB с индивидуальными характеристи-
ками человека. Так, счастье зависит от социаль-
ного статуса, им объясняется до 10% вариации. 
SWB коррелирует с логарифмом располагаемо-
го дохода, с числом лет образования, уровнем 
квалификации. При этом корреляция счастья 
с доходом тем сильнее, чем беднее страна14. 
Личностные характеристики человека опре-
деляют около 30% вариации счастья. Здоровые 
люди счастливее, экстраверты более счастли-
вы, чем интраверты. SWB выше у состоящих 
в браке (неизвестно, правда, чаще ли женятся 
уже счастливые люди или же уже женившиеся 
более счастливы). Интеллект (по крайней мере, 
его оценка через IQ15), вопреки ожиданиям, не 
коррелирует со счастьем.

Связь счастья со статусом. Корреляция 
(хотя и небольшая) между статусом человека 
и его удовлетворенностью жизнью стала ос-
новой для появившейся в 1970-х гг. гипотезы, 
что счастье зависит скорее не от абсолютного 
дохода, а от разницы между доходом и неко-
торой точкой отсчета (reference level), которая 
зависит от дохода других членов общества16. 
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Таким образом, стремление индивидов к повы-
шению своего статуса в обществе оказывается 
игрой с нулевой суммой. В теории игр этим 
термином означают игру, в которой выигрыш 
первого игрока всегда равен проигрышу вто-
рого и наоборот, а если игроков больше двух, 
то суммарный выигрыш одних игроков всегда 
складывается из суммарного проигрыша дру-
гих. Повышая свой статус, индивид, очевидно, 
«отодвигает» вниз других людей, поэтому его 
прирост счастья от повышения статуса склады-
вается из снижения счастья людей, чей статус 
понизился.

В 1899 г. основатель институционализма 
Т. Веблен в работе «Теория праздного класса» 
высказал мысль, что соревнование за статус 
может в своей основе иметь нечто большее, 
чем стремление повысить свое благососто-
яние. По его мнению, существует целый ин-
ститут «показного потребления» (conspicuous 
consumption), через который богатые индиви-
ды, имеющие в обществе власть, демонстри-
руют свое превосходство над бедными. Для 
демонстрации статуса производятся предметы 
роскоши – товары, полезность которых тем 
выше для потребителя, чем выше их цена, по-
скольку цель их покупки – показать, что по-
купатель имеет достаточные доходы, чтобы 
заплатить. 

В современной цивилизации кроме соци-
ального статуса существуют и другие крите-
рии сравнения индивидов, благодаря кото-
рым параллельно могут существовать разные 
иерархии. Так, один и тот же человек может 
иметь звание полковника, быть менеджером 
среднего звена в фирме, иметь среднее обра-
зование, быть мастером спорта по боксу. По 
всем этим критериям индивид при прочих 
равных условиях обычно хотел бы занимать 
место выше текущего. Психологические иссле-
дования показали, что в любой группе людей, 
независимо от их возраста, пола, образования, 
доходов, всегда образуется своя собственная, 
неформальная иерархия17. Те, кто оказываются 
наверху в иерархии, обычно принимают  реше-
ния, руководят другими, привлекают внимание, 
а в случае конфликта – лучше защищают свои 
интересы. Наиболее ярко иерархия проявля-
ется там, где формально все участники обла-
дают равными правами и равным статусом: 
среди заключенных в тюрьме («паханы» и «ше-
стерки»), в рядовом составе вооруженных сил 
(«дедовщина»), в уличной толпе, среди детей в 
детских домах, в школах18. 

В 1922 г. норвежский психолог Schjelderup-
Ebbe, изучая поведение домашних кур, заметил, 
что у них тоже есть иерархия: одна из куриц 
клевала всех остальных, другая – всех, кроме 
первой курицы, и так далее, а последнюю ку-
рицу клевали все, а она - никого19. Schjelderup-
Ebbe назвал иерархию «порядком клевания» 
(Hackordnung, pecking order). Вскоре иерархии 
были обнаружены у многих животных, живу-

щих группами. В XX в. были хорошо изучены 
иерархии у рыб, птиц и млекопитающих, что 
позволило исследователям поведения живот-
ных (этологам) выделить общие черты этих 
иерархий. Выделяют два вида иерархий: деспо-
тическая, в которой один индивид доминирует 
над остальными, а все остальные находятся в 
равном положении (колонии муравьев и пчел) 
и линейная, где все особи выстраиваются в 
виде лестницы и каждый знает свой статус 
(иерархии у многих птиц и млекопитающих). 
Статус (ранг) животные выясняют через стыч-
ки, ритуальную борьбу и танцы, демонстра-
цию агрессивности, по ранговым признакам 
(например, по размеру гребня у петухов), по 
возрасту, размеру особи. Внутри социальных 
групп часто образуется система сигналов, на-
пример, ритуалы приветствия низкоранговым 
шимпанзе высокорангового, по которым одна-
жды установленная иерархия сохраняется без 
необходимости определять ее еще раз, посколь-
ку установление иерархии связано с большими 
издержками.

Экспериментально было показано, что в 
иерархии важно не абсолютное, а относитель-
ное место. Группу цыплят поместили в один ку-
рятник и подождали, пока выстроится иерар-
хия, затем разделили популяцию на три группы, 
поместив их раздельно. В первую группу попа-
ли особи из верхней трети ранговой лестни-
цы, в третью группу - особи нижней трети, в 
среднюю группу - особи из середины иерархии. 
Через некоторое время внутри каждой группы 
образовалась собственная иерархия. Далее всех 
кур поместили в общий курятник, и вскоре 
изначальная иерархия восстановилась20.

Место в иерархии определяет доступ к 
пище21 (если пищи не хватает, то доминантные 
особи едят первыми), к половым партнерам 
(доминантные самцы и самки больше спари-
ваются и оставляют больше потомства22), к 
жизненному пространству. Все эти факторы 
определяют успех в передаче своих наследст-
венных признаков следующему поколению: 
имея больший доступ к здоровым доминан-
тным половым партнерам, особь может оста-
вить больше потомства с лучшими генами, а 
привилегированный доступ к пище позволя-
ет лучше прокормить это потомство. Таким 
образом, иерархии животных вписываются в 
эволюционную теорию, показывая, что отбор 
наиболее приспособленных идет не только 
через выживание лучших особей, но и еще 
на этапе спаривания и выбора партнеров для 
передачи потомству наследственных призна-
ков. Ранг особи является одним из факторов 
ее выживаемости.

Неформальные иерархии у человека и жи-
вотных очень похожи, поскольку предок чело-
века, согласно современной версии, обитал в 
саванне и жил в группах с жесткой иерархией. 
Если счастье человека зависит от его социаль-
ного статуса и дохода, то, скорее всего, оно 
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должно зависеть и от его положения в более 
древней, неформальной иерархии. Насколько 
нам известно, данных об этом в литературе 
нет, поэтому в 2004 г. автором было проведено 
исследование с целью проверить связь счастья, 
дохода и положения в неформальной иерархии.

Исследование связи счастья с рангом в 
неформальной иерархии. Был проведен опрос 
287 студенток и 606 студентов из 12 московских 
вузов (МГУ, МГИМО, МИРЭА, МГПУ, МАИ и 
др.) Счастье измерялось вопросами «Насколь-
ко Вам нравится Ваша жизнь?» и «Насколько 
Вы счастливы?» с 7 вариантам ответа, которые 
переводились в 10-бальную шкалу23. 

Ранг у животных обычно измеряют по ко-
личеству потомства или количеству спарива-
ний.  Для приблизительной оценки ранга мы 
использовали сексуальную активность, здо-
ровье и лидерство, которые оказались корел-
лированы.

Для оценки лидерства использовались во-
просы: 

 — Часто ли Вы оказываетесь лидером? 
 — Когда Вы учились в школе, то в классе были 

неформальные лидеры и, наоборот, дети, 
с которыми никто не считался. Если не-
формального лидера принять за число 1, а 
ребенка, с которым никто не считается – за 
10, то какое число больше всего подошло 
бы Вам?

 — Для оценки здоровья использовались во-
просы:

 — Какое Ваше физическое самочувствие? 
 — Сколько раз Вы можете подтянуться на 

перекладине? (для мужчин).
 — Занимаетесь ли Вы спортом?
 — Если Вам сейчас предложили принять 

участие в соревновании по арм-реслингу,  
то сколько примерно людей Вашего возра-
ста Вы бы смогли победить? (для мужчин)
Для оценки сексуальной активности24  ис-

пользовались вопросы:
 — Сколько у Вас было сексуальных партнеров 

за жизнь? За последние 12 мес.?
 — Сколько оргазмов Вы испытывали за по-

следнюю неделю? Из них с женщиной 
(мужчиной)?

 — Есть ли у Вас постоянный сексуальный 
партнер?

 — Сколько женщин (мужчин) предлагали 
Вам заняться сексом за последние 12 мес.?
Все эти показатели оказались коррели-

рованы с доходами. Доход респондента изме-
рялся вопросом «Сколько примерно денег Вы 
потратили25 в августе? в сентябре? в октябре?», 
затем по трем месяцам находилась средняя. По-
ложительная зависимость наблюдалась как у 
мужчин, так и у женщин. Так, мужчины с рас-
ходами менее 100 долл./мес. сообщили, что в 
среднем имели 7,37 сексуальных партнеров за 
свою жизнь, а за последний год – 1,69, только 
54% из них имели постоянного партнера. Муж-
чины с расходами более 1000 долл./мес. имели 

23,5 партнеров за жизнь и 5,86 за последний 
год, 100% имели постоянного партнера. Жен-
щины с расходами менее 100 долл./мес. сооб-
щили, что в среднем имели 4,67 сексуальных 
партнера за жизнь, только 33% имели посто-
янного партнера. Женщины с расходами более 
1000 долл./мес. имели 15,4 партнера за жизнь, 
94% имели постоянного партнера.

С помощью факторного анализа из пока-
зателей сексуальной активности, лидерства и 
расходов мы получили единую переменную 
«ранг», которая распределена по нормальному 
закону со средней, равной нулю. Корреляции 
ранга с лидерством, сексуальной активностью 
и расходами составили 0,6 – 0,8. Корреляция 
этой агрегированной переменной (т.е. ранга в 
иерархии) со счастьем была значимой и соста-
вила 0,341 у мужчин и 0,3 у женщин. Средний 
показатель SWB (счастья) у 25% респондентов 
с самым низким рангом составила 6,34 балла 
из 10, а у 25% с самым высоким рангом – 8,17 
баллов.

Итак, счастье, расходы и ранг в неформаль-
ных иерархиях положительно коррелируют у 
студентов московских ВУЗов. Чтобы проверить, 
есть ли корреляции у всего населения, необхо-
димо провести сходное исследование на более 
широкой выборке.

Повысить статус каждого. Связь доходов 
и ранга в неформальных иерархиях показывает, 
что неравенство в распределении доходов имеет 
в своей основе биологический механизм естест-
венного отбора, который продолжает действо-
вать и в современном, технологически развитом 
обществе. Тем не менее, если у животных ранг 
зачастую оказывается главным фактором, опре-
деляющим привилегии в разделе ресурсов, то 
у человека, очевидно, наличие института прав 
собственности ограничивает действие нефор-
мальных иерархий лишь ситуациями, где права 
собственности плохо специфицированы (ком-
мунальная собственность) или недостаточно 
защищены (коррупция, лоббирование). В совре-
менной западноевропейской стране доходы все 
же гораздо больше зависят от образования, тру-
долюбия, творческих способностей, интеллекта, 
социальных навыков, которые слабо связаны с 
рангом в неформальных иерархиях. По нашему 
мнению, даже непривлекательный, слабый, бо-
лезненный, низкоранговый индивид, соблюдая 
все формальные правила и пользуясь защитой 
института прав собственности, может достичь 
среднего дохода в современной развитой стране, 
а при наличии достаточно высокой мотивации 
к труду – даже высоких доходов, что может дать 
ему возможность вырастить нескольких детей. 
Этот феномен противоречит механизму естест-
венного отбора, но существует, на наш взгляд, 
благодаря тому, что индустриальное или по-
стиндустриальное общество выше ценит квали-
фикацию индивида и его трудолюбие, которые 
могут быть воспитаны, чем его здоровье и кон-
курентоспособность генов, которые являются 
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врожденными. 

Действие механизма естественного отбора 
все больше теряет смысл в развитых странах: 
с одной стороны, сексуально активные инди-
виды благодаря противозачаточным средствам 
могут произвольно уменьшать число своих де-
тей, с другой стороны, современная медицина 
позволяет выживать почти всем детям, в том 
числе и больным, которые не прошли бы есте-
ственный отбор. Получается, что лучшие гены 
имеют почти такие же шансы остаться в сле-
дующих поколениях, как и худшие гены, а дег-
радацию наследственных признаков общество 
компенсирует совершенствованием медицины 
и образования. Иными словами, идет переход 
от естественного механизма отбора к искус-
ственному, а в будущем, возможно, родители 
смогут через клонирование «конструировать» 
детей. При прочих равных условиях это долж-
но привести к сближению генотипов людей и 
общему улучшению таких характеристик, как 
ум, сила, сексуальная привлекательность26, по-
скольку родители, пытаясь обеспечить детям 
максимальные шансы трудоустройства, будут 
«подгонять» их под «образцы». «Сконструиро-
ванные» дети с большой вероятностью будут 
более конкурентоспособны на  рынке труда, 
чем дети с естественным, случайным геноти-
пом, это может стать фактором постепенной 
замены естественного отбора клонированием.

Несмотря на устаревание механизма есте-
ственного отбора, у современных людей сохра-
няется стремление к высокому статусу самому 
по себе. Это стремление, очевидно, мотивирует 
животных к борьбе за передачу генов. Оно же 
оказывается причиной снижения счастья всех 
проигрывающих индивидов. Счастье оказы-
вается игрой с нулевой суммой, и чем больше 
неравенство, тем несчастнее общество в целом. 
Чтобы сгладить неравенство и повысить счастье, 
человечество изобрело ряд инструментов: ин-
ститут прав собственности, демократический 
принцип равенства прав, а в XX в. даже поста-
вило перед правительствами задачу социальной 
политики, которая ценой снижения эффектив-
ности повышает средний показатель счастья и 
особенно счастье беднейших слоев. 

По нашему мнению, кроме эгалитаризма 
есть и другие способы повысить счастье. Один 
из этих способов - позиционирование индиви-
дом себя по таким критериям сравнения, где он 
стоит наиболее высоко. В обществе есть мно-
жество критериев сравнения людей, и каждый 
человек может в своей картине мира наделять 
эти критерии разным весом. Например, бога-
тый человек может оценивать других, в основ-
ном, по их богатству, а бедный – по критериям, 
не связанным с доходом, например по чувству 
юмора, супружеской верности, оригинальности, 
соблюдении религиозных принципов.

В проведенном нами исследовании связи 
ранга и счастья было проверено, влияет ли на 
счастье психологический механизм подстройки 

критериев сравнения. Респондент должен был 
написать 1-3 качества, которыми он восхища-
ется в людях и за которые он может их уважать, 
в другой части анкеты предлагалось написать 
3-5 любых своих качеств, которые, как считает 
респондент, его наиболее полно характеризу-
ют. Совпадение или смысловую близость слов 
в списках можно трактовать как подстройку 
критериев успеха в свою пользу. Результаты 
подтвердили гипотезу: респонденты с высокой 
степенью подстройки (у которых 2 и более каче-
ства были «достойны уважения» и «характери-
зовали» респондента) при всех уровнях дохода 
имели счастье в среднем на 1 балл выше, чем 
респонденты без подстройки (ни одного сов-
падающего качества). Только лишь оценивая 
себя с наиболее выгодной стороны, индивид, 
оказывается, может несколько повысить свою 
удовлетворенность жизнью без изменения ее 
реальных условий!

Еще один способ повышения статуса каждо-
го – это диверсификация рангов, то есть стремле-
ние индивидов создавать новые, выгодные для 
себя, критерии сравнения. Это ускоряет прогресс, 
т.к. сразу же после возникновения какой-либо 
новой области в науке, технике, культуре в эту 
область устремляются специалисты, желающие 
получить более высокий ранг за счет того, что 
отрасль еще относительно не заполнена.

Для расширения критериев сравнения могут 
использоваться даже воображаемые, виртуаль-
ные реальности. Развитие «виртуальных миров» 
началось с 1996 г. с выходом компьютерной игры 
Ultima Online, а к 2008 г. уже выпущены десят-
ки проектов в жанре «массовая многопользо-
вательская ролевая игра» (MMORPG). В такую 
игру одновременно через Интернет могут играть 
миллионы игроков, каждый из них управляет 
персонажем («аватаром»). Возникающие вну-
три игрового мира экономические отношения27 
(обмен и продажа предметов, которыми пользу-
ются персонажи) перебрасываются в реальный 
мир: в 2004 г. продажи виртуальных предметов 
за реальные деньги на торговом портале eBay 
превысили 100 млн. дол.28, а в 2007 г. составили 
уже 880 млн. долл.29 Приверженцы этих игр ут-
верждают, что они ведут свою «вторую жизнь», 
где у них одинаковые стартовые возможности 
с другими игроками и легче достичь высокого 
статуса. Считая успехи своего персонажа свои-
ми собственными, они поддерживают высокую 
удовлетворенностью жизнью, несмотря на низ-
кие доходы или неустроенность личной жизни.

Выводы:
 — Максимизацию счастья (субъективной 

удовлетворенности жизнью) каждого члена 
общества можно считать конечной целью 
экономической политики

 — Счастье зависит как от абсолютного уровня 
благосостояния, так и от «точки отсчета», 
которая зависит от благосостояния других, 
поэтому индивид счастливее, когда он бо-
гаче своих соседей
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 — Важность относительного статуса человека 
в обществе, по-видимому, связана с меха-
низмом неформальных иерархий, который 
в группах животных определяет привиле-
гированный доступ к ресурсам и половым 
партнерам для особей с наилучшими гена-
ми

 — Борьба за статус – игра, в которой выигрыш 
одних складывается за счет проигрыша 
других (игра с нулевой суммой), однако в 
современном обществе изобретены меха-
низмы, которые: 
1) сглаживают иерархию (права собствен-

ности, социальная политика); 
2) повышают восприятие собственного ста-

туса индивидом для увеличения счастья (выбор 
выгодных критериев сравнения себя с другими, 
диверсификация критериев)

Galochkin I.V. Happiness and Status: the 
zero-sum Game? 

Summary: The article brings the definition of 
“happiness” as the subjective well-being, shows the 
connection between happiness and the economic 
data of the country and the characteristics of the 
individual, including his personal social status. The 
publication offers the results of the authors research, 
that point out the correlation of happiness with the 
social status of the individual both in formal and 
non-formal hierarchies, discusses the mechanisms 
of the happiness-raising, due to which the society 
manages to avoid the problem of impossibility to 
raise the status of all the social actors simultaneously 
by means of softening the hierarchy, varying the 
criteria of comparing, choosing the most valid 
criteria of individual’s self-comparing with the 
others and so on.
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