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Данная статья посвящена рассмотрению вопроса влияния социального оптимизма на оптимальное  
развитие личности и общества в современных условиях информационного общества. В ней представлена 
степень научной разработанности проблемы в междисциплинаром срезе с точки зрения философского, 
психологического и социологического подходов. Выявлена специфика социологической интерпретации 
социального оптимизма, в рамках которой определены и описаны основные модусы изучаемого явления – 
мотивационный, ценностно-инструментальный, прогностический и ресурсный. Обоснована позиция их 
взаимообусловленности, позволяющая преодолеть фрагментарный подход в изучении категории  
социального оптимизма. 
Ключевые слова: оптимизм, социальный оптимизм, развитие личности, ресурсный подход,  
удовлетворенность жизнью, жизненное благополучие, перспективы развития, копинг-ресурсы.

The article is devoted to considering the question of social optimism impact on optimal development of personality 
and society in the modern conditions of information society. It presents the degree of scientific development  
of the problem in interdisciplinary context from the point of view of philosophical, psychological and sociological 
approaches. Within the framework of specificity of sociological interpretation of social optimism, the main modules 
of the phenomenon are defined and described – motivational, value-instrumental, prognostic and resource ones. 
The position of their interdependence which allows to overcome the fragmentary approach in studying the  
category of social optimism.
Keywords: optimism, social optimism, personality development, resource approach, satisfaction with life, life  
well-being, prospects of development, coping-resources.

Данная публикация, посвященная про-
блематике социального оптимизма как ис-
точника индивидуального и общественного 
развития, является логическим продолжени-
ем серии статей по проблеме социального 
самочувствия молодежи в современном 
цифровом обществе, подготовленных при 
финансовой поддержке Министерства обра-
зования Республики Беларусь в рамках про-
екта НИР «Специфика, перспективы и со-
циальные последствия распространения 
цифровых практик в молодежной среде 
в процессе развития информационного об-
щества в Республике Беларусь» по ГПНИ на 
2021–2025 гг. В предыдущих статьях была 
представлена позиция автора, в рамках ко-

торой рассматривался личностный ресурс 
как детерминант социального самочувствия 
[1], а также роль личностных и средовых 
факторов в формировании позитивного са-
мочувствия [2]. В рамках авторской програм-
мы социологического исследования по пред-
ставленной выше теме были поставлены ис-
следовательские задачи, одна из которых 
состояла в определении влияния уровня со-
циального оптимизма молодежи на субъек-
тивное восприятие собственного статуса 
в обществе, видение перспектив его разви-
тия в социальном контексте, а также изуче-
ние перспектив развития самого социума 
в общественном мнении молодежи (на при-
мере студентов БГПУ). Методика измерения 
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и эмпирический анализ феномена социаль-
ного оптимизма является второй частью 
данного исследования и будет представлена 
позже. Обратимся же изначально к теорети-
ческому разбору рассматриваемой социоло-
гической категории. 

Постановка проблемы
Казалось бы, в настоящее время нет ме-

ста для оптимизма и совсем неуместно гово-
рить о социальном оптимизме, учитывая 
происходящие события – военные конфлик-
ты, расширяющееся санкционирование, 
иные угрозы, связанные с дальнейшим раз-
витием информационного общества и вызо-
вов цифровизации, расшатывающие состоя-
ние общества и личности, дающие основа-
ния для всеобщего пессимизма. Описывая 
образ современного информационного об-
щества, Е. В. Петрова зафиксировала сгуще-
ние красок над, казалось бы, безоблачным 
небом цифровизации, используя при этом 
такие его характеристики, как «зловещая 
долина», «усталость от Zoom», информаци-
онное загрязнение, информационный ко-
кон. Рассуждая о трансформации представ-
лений, сложившихся в отношении инфор-
мационного общества, российский социолог 
писала: «В определениях и оценках инфор-
мационного общества, предложенных фи-
лософами и социологами в 80–90-х гг. про-
шлого века, подчеркивались его достаточно 
оптимистичные для общества технологиче-
ские характеристики. Спустя три десятиле-
тия в рассуждениях о влиянии этих характе-
ристик на повседневную жизнь стали прева-
лировать негативные оценки современного 
«информационного ландшафта» [3, с. 26]. 
Именно поэтому «технологический опти-
мизм» замещается «гуманитарным песси-
мизмом», что приводит к смещению акцента 
с технологических достижений на невыяс-
ненное до конца, а следовательно, неодно-
значное воздействие информационных  
технологий на человека, на его сознание 
и психоэмоциональное состояние, на его 
ценностное мировоззрение и когнитивные 
способности. Однако, несмотря на иронию 
в отношении восприятия будущего, выра-
женную в следующей фразе: «Пророчество-
вать чрезвычайно трудно – особенно в отно-
шении будущего», социология в лице ее  
родоначальника Огюста Конта призывает 
нас придерживаться известного принципа: 
«Знать, чтобы предвидеть, а предвидеть, 
чтобы регулировать». 

Позиция оптимизма в отношении инфор-
мационного общества и его дальнейшего 
развития заключается в том, что, с одной 
стороны, происходит интеграция мирового 
сообщества, и рассматривается как позитив-
ная глобальная ценность с точки зрения 
единства мирового сообщества. Цифровой 
пессимизм основан же на обратной идее, 
связанной с тотальной разобщенностью 
и дифференциацией людей на основании 
различного доступа к технологической со-
ставляющей нашей жизни у различных 
групп, цифровых компетенций и грамотно-
сти, также дифференцирующих общество, 
различий в ценностях и нормах в отношении 
собственных виртуальных практик людей, 
поддерживающихся благодаря информаци-
онно-коммуникативным технологиям. Имен-
но «пессимистичная перспектива» как осно-
ва мировоззрения личности способна по-
родить то, что в интерпретации Элвина 
Тоффлера звучит как «шок будущего», т. е. 
болезнь перемен, которой, по его мнению, 
«уже страдает возрастающее число людей» 
[4]. Невзирая на надежды, которые возлага-
ются на развитие науки, техники и новых тех-
нологий, подлинный оптимизм зиждется на 
возможности прогресса на личностном, груп-
повом и общественном уровнях, и определя-
ется он степенью ответственности и созна-
ния, морали и поведением людей. 

В научной статье, подготовленной док-
тором психологических наук, профессором 
РАН Т. А. Нестиком, имеющей показатель-
ное название в контексте данной публика-
ции «Образ будущего, социальный оптимизм 
и долгосрочная ориентация россиян: соци-
ально-психологический анализ», автор оп-
ределяет ряд факторов, рожденных новым 
цифровым состоянием общества, привед-
ших к формированию у людей пессимистич-
ного образа не только в отношении настоя-
щего, но и будущего. Рассматривая антропо-
логию будущего, Т. А. Нестик пишет: 
«Переход к экономике интернет-платформ 
подстегнул наблюдавшийся на протяжении 
2000-х годов рост численности прекариата, 
то есть людей, не имеющих стабильной 
и полной трудовой занятости. Осознание 
людьми своей беззащитности перед буду-
щим, воспроизводство и рост неравенства, 
а также новые его виды, связанные с циф-
ровой трансформацией, диспропорциями 
в культурном и пространственном развитии, 
пандемиями, а также изменением климата, 
в ближайшие годы будут усиливать поляри-
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зацию в представлениях о том, куда долж-
на двигаться страна» [5, с. 6–7]. Изменение 
социального пространства и организации 
времени под влиянием цифровых техноло-
гий является дополнительным фактором, 
соз  дающим диспропорции как в доступе 
к средствам прогнозирования будущего, так 
и в сфере наличия самого времени для про-
спективной рефлексии и рационального 
стратегического диалога. В заключении ав-
тор призывает к тому, что «важно помнить, 
что путь к решению общенациональных 
и глобальных проблем лежит не через алар-
мизм, нагнетание тревоги и запреты…». Ре-
шение проблемы лежит в сфере выбора 
ориентации на формулирование позитивных 
целей, на создание основ для социального 
доверия, поддержку сопереживания и взаи-
мопомощи, критического мышления, реф-
лексивности и долгосрочной ориентации. 

Приведем неутешительную статистику 
ключевых слов по электронным базам жур-
нальных публикаций, касающуюся перекоса 
исследований в сторону «негативных» аспек-
тов. Оказалось, что число работ о гневе 
и беспокойствах, о тревогах и депрессиях го-
раздо превышает количество публикаций 
о радости и счастье, об удовлетворенности 
жизнью и оптимизме [6, с. 41]. Как показыва-
ют международные исследования, большин-
ство людей в развитых странах уже не верит 
в то, что жизнь их детей будет лучше, чем их 
собственная жизнь. Преобладающее число 
респондентов в экономически развитых 
странах характеризуются убежденностью, 

что их жизнь не станет лучше в ближайшие 
пять лет. На этом фоне растет недоверие 
к различным социальным институтам – СМИ, 
банкам, государству, церкви, армии и др. На-
рушаются прежние договоренности, заклю-
ченные как внутри государства, так и на 
межгосударственном уровне, которые долж-
ны были обеспечить постепенное улучше-
ние качества жизни граждан, повысить их 
уровень жизни, жизненное благополучие 
в целом.

Представители позитивных направлений 
в социологических и психологических иссле-
дованиях, такие как Д. А. Леонтьев, М. Се-
лигман, С. Любомирски, К. Шелдон [6], го-
лословно заявляют о необходимости по-
мочь понять не без участия психологического 
и социального знания, какого рода семейное 
воспитание позволяет детям расцветать, вы-
растать в здоровую личность, какие рабочие 
условия создают максимальное удовлетво-
рение у рабочих, какая политика приводит 
к наиболее активному гражданскому уча-
стию и как вообще сделать жизнь людей бо-
лее достойной. И сам этот познавательный 
процесс рассматривать не более чем науч-
ное изучение обычных человеческих сил 
и добродетелей.

Научная разработанность проблемы 
в междисциплинарном срезе

Оптимизм как психологическое и социо-
культурное явление является предметом ис-
следования целого комплекса гуманитарных 
наук (рисунок 1).

Рисунок 1 – Операционализация категории «оптимизм» 
в междисциплинарном дискурсе 
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Интерес к осмыслению данной категории 
сложился в рамках философии и психоло-
гии, социологии и педагогики, культурологии 
и антропологии. Каждая из этих наук рас-
сматривает различные аспекты оптимизма, 
что, с одной стороны, расширяет представ-
ления об этом сложном феномене, с дру-
гой – указывает на отсутствие целостной 
концепции оптимизма как социокультурного 
и психологического явления. 

В философском словаре, основанном 
в 1912 г. Генрихом Шмидтом, оптимизм трак-
товался как специфическая форма восприя-
тия жизни и как настроение, для которых ха-
рактерно акцентирование в вещах и явлени-
ях на их лучших сторонах и свойствах, 
предполагающая надежду на благоприятный 
исход и веру в непрерывный прогресс [7]. 
Религиозно-метафизический вариант опти-
мизма основан на убеждении в том, что при 
существующих порядках наш мир такой, ка-
ков он есть, и является лучшим из всех воз-
можных миров, а то, что основано и подчи-
нено разуму, – действительно разумно. Тако-
го рода оптимизм мы находим у Платона, 
стоиков, рационалистов с их верой в безгра-
ничные силы рассудка и познания, в фило-
софии просветителей (Лейбница) и в фило-
софии Гегеля. В словаре указано, что бездея-
тельный оптимизм ведет к квиетизму, с его 
идеалом смиренного подчинения божествен-
ной воле, полного безразличия к собствен-
ному «спасению», на основании которого 
формируется  безучастное, пассивное отно-
шение к жизни. Оптимизм же, основанный 
на действии, приводит и нацеливает челове-
ка на активность. В полном словаре ино-
странных слов, вошедших в употребление 
в русском языке, оптимизм трактуется в духе 
философского воззрения Лейбница, кото-
рый признает наш мир лучшим из миров, как 
совершеннейшее творение Божества. Также 
оптимизм интерпретируется как жизнера-
достность, вера в хорошее будущее, как 
склонность видеть во всем только лучшую 
сторону, отличие от противоположного, т. е. 
пессимизма, как безотрадного взгляда на 
жизнь, подчеркивающего повсюду царству-
ющее зло и насилие [8]. В культурологиче-
ском формате оптимизм рассматривается 
как интегративное явление, имеющее социо-
культурную обусловленность, которое каса-
ется всех сторон социального и личностного 
творчества, имеющее универсальный миро-
воззренческий характер и являющееся од-
ним из смысложизненных компонентов куль-
туры общества. В данной плоскости соци-
альный оптимизм во многом определяет 
духовную культуру социума, являясь эмо-

цио нально-рациональной составляющей его 
мировоззрения. 

В рамках психологического направления 
сложилось следующее понимание оптимиз-
ма как определенного свойства личности, от-
ражающего пропорциональное развитие всех 
ее психических процессов. В данном случае 
оптимизм обеспечивает человеку жизнера-
достное миросозерцание, уверенность в про-
грессе общества, веру в людей, их силы и воз-
можности, а также веру в свои силы и возмож-
ности как субъекта деятельности [9]. Итак, 
в рамках психологии определился взгляд на 
оптимизм как особую черту личности. Извест-
ный представитель позитивной психологии 
Мартин Селигман ссылался на то, что опти-
мизму можно и нужно научиться, ведь его 
роль в сохранении здоровья, в успехе, в ско-
ром выздоровлении весьма значительна. 
И эта идея была положена в основу многочис-
ленных специальных программ, разработан-
ных М. Селигманом, для разных категорий на-
селения, прежде всего, детей, родителей, учи-
телей, врачей [10]. По М. Селигману, деление 
людей на оптимистов и пессимистов является 
делением чисто условным. Однако изучению 
двух данных типов людей М. Селигман посвя-
тил почти четверть века и в ходе исследова-
ния пришел к выводу, что пессимистов, основ-
ная черта которых характеризуется беспо-
мощностью, в обществе достаточно много. 
В своей книге «Как научиться оптимизму. Из-
мените взгляд на мир и свою жизнь» М. Се-
лигман отметил, что «беспомощность – состоя-
ние, при котором любые ваши действия не 
способны повлиять на происходящее. Чело-
век начинает жизнь ребенком в состоянии 
полной беспомощности, в течение жизни сте-
пень беспомощности снижается, самокон-
троль возрастает». И для того чтобы это про-
изошло, человеку нужны определенные навы-
ки, т. е. путем сознательного обретения новых 
навыков можно научить быть оптимистом.

В социологической плоскости социаль-
ный оптимизм трактуется как такая форма 
индивидуального и/или общественного со-
знания, характеризующаяся положительным 
восприятием индивидом, социальной груп-
пой, обществом в целом, явлений и процес-
сов, происходящих в собственной жизни, 
а также на уровне социума, включая пред-
ставления о направлениях их развития 
в ближайшей перспективе, с точки зрения 
интернализированных личностью, группой, 
обществом в целом критериев и «порога» 
жизненного благополучия. В рамках социо-
логического подхода целесообразно опреде-
лить несколько направлений его истолкова-
ния (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основные векторы структурной операционализации категории 
«социальный оптимизм»

Первый вектор – мотивационный – ука-
зывает на наличие в оптимизме основы мо-
тивации социальных поступков как личност-
ного качества, детерминирующего выбор 
моделей поведения, ролевых позиций, меха-
низмы формирования жизненных стратегий 
и траекторий, целей и средств их достиже-
ния. Если человек думает, что противоречия 
между его целями и текущей ситуацией или 
референтной ценностью будут уменьшены, 
он предпримет усилия для их достиже-
ния. Оптимист будет знать, как встать, столк-
нуться с проблемами, с которыми он сталки-
вается, сделать все возможное и проявить 
настойчивость. Вместо того чтобы игнориро-
вать трудности, он примет реальность и со-
средоточится на решении проблем, чтобы 
найти решения. Эти проблемы, в свою оче-
редь, будут иметь для него меньше физиче-
ских и эмоциональных последствий, чем для 
пессимистического человека. Если ожида-
ние более негативное, то это приводит 
к уменьшению усилий и/или прекращению 
дальнейших попыток. 

Второй вектор – ценностно-инструмен-
тальный – предполагает понимание опти-
мизма с точки зрения инструментальной 
ценности на личностном и общественном 
уровнях. В этом смысле, по мнению россий-
ского социолога Ш. Х. Боташевой, оптимизм 
лежит в основе определения целенаправ-
ленности, ценностной избирательности жиз-
ненных отношений в социальной реально-
сти, который обеспечивает преобразова-
тельную деятельность личности [11]. Третий 
вектор – прогностический – связан с акцен-

том на благоприятный прогноз возможности 
реализации индивидом своих потребностей 
в рамках общества. Прогностический вектор 
оптимизма основан на вере в достижение 
успеха в будущем. Четвертый вектор – ре-
сурсный – рассматривающий оптимизм на 
уровне составляющей психологического ка-
питала или личностного потенциала, кото-
рый представляет собой создание положи-
тельной установки, стремления следовать 
к успеху в настоящем и в будущем. Ресурс-
ный подход в сочетании с телелогическим 
(название данного подхода происходит от 
слова telos – цель; оперирует такими поня-
тия ми, как «целенаправленность», «целесо-
образность») указывает на тот факт, что 
в уме у каждого из нас существует концеп-
ция цели или идела, которая заставляет до-
биваться большего, чем доступно в данной 
актуальной ситуации; приводит к тому, что-
бы мобилизовать свой потенциал, личност-
ные ресурсы на преодоление имеющихся 
недостатков, затрудняющих достижение 
цели, и трудностей, руководствуясь четкой 
целью в будущем. Именно благодаря этой 
четкой цели личность оказывается в состоя-
нии находить в себе дополнительные ре-
сурсы, опираясь на представление о буду-
щем успехе, т. е. рассчитывая на позитив-
ный исход событий. С этой точки зрения, 
сталкиваясь с проблемами, оптимистичный 
человек разрабатывает «стратегии преодо-
ления», в то время как пессимист принима-
ет более пассивный и фаталистический 
подход. В частности, оптимисты будут ис-
пользовать ресурсные стратегии («актив-
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ное» совладание, вовлечение), в то время 
как пессимисты будут более склонны приме-
нять «избегающие» стратегии (т. е. избега-
ние, отрицание, фатализм, покорность).

Данные векторы социального оптимизма 
связаны друг с другом в том смысле, что не-
обходимость удовлетворения потребностей 
является ведущим мотивом активности че-
ловека, в которой социальный оптимизм как 
вера в прогрессивный характер развития 
общества ориентирует индивида на преоб-
разование социальной действительности. 
С учетом этого, С. А. Ильиных и А. С. Мель-
никова писали о том, что «социальный опти-
мизм может трактоваться как социально-
психологический фактор трансформации  
социальной реальности. Таким образом, 
следует говорить о взаимообусловленности 
социального оптимизма и действий индиви-
да, в том числе таких, которые можно иден-
тифицировать как проявления социальной 
активности» [12, с. 42]. По мнению авторско-
го коллектива, социальный оптимизм как 
вера в собственные силы и возможности за-
трагивает такие важнейшие стороны челове-
ческой жизни, как: 1) реализацию субъект-
ной позиции в отношении своей жизни и жиз-
ни общества; 2) удовлетворение своих 
потребностей; 3) убежденность в прогрес-
сивном характере развития общества; 4) на-
дежду на лучшее будущее. 

Комбинированное сочетание четырех 
выделенных сторон оптимизма – мотиваци-
онной, инструментально-ценностной, про-
гностической и ресурсной – приводит нас 
к преодолению фрагментарного характера 
истолкования данного понятия в социологии 
и, следовательно, к формированию ком-
плексной его теоретизации с возможностя-
ми дальнейшего его изучения на эмпириче-
ском уровне. Какой из этих подходов является 
более верным или определяющим оптимизм? 
Вопрос, вероятно, не корректный. Все они 
верны, взаимодополняют и обогащают фено-
мен социального оптимизма. Скажем, ре-
сурсный подход связывает оптимизм с идея-
ми жизнеспособности и жизнестойкости лич-
ности, ориентирует на понимание оптимизма 
как необходимого, с одной стороны, хотя и за-
тратного ресурса жизнеспособности лично-
сти, как копинг-ресурс личности, позволя-
ющий ей успешно преодолевать жизненные 
трудности на пути к жизненному успеху. 
В  российской социологии чаще всего жизне-
стойкость рассматривается в контексте лич-

ностного потенциала, схожего по своим ха-
рактеристикам с личностным копинг-ресур-
сом. Обращение к проблематике копинга 
как индивидуального модуса взаимодей-
ствия личности с трудными жизненными си-
туациями произошло во второй половине 
XX в. Термин «копинг» происходит от англий-
ского слова to cope и переводится как «со-
владать», «преодолевать», был предложен 
А. Маслоу [13]. 

Таким образом, социальный оптимизм 
понимается как когнитивная переменная, со-
стоящая из общей уверенности в получении 
положительных результатов деятельности, 
причем эта уверенность основана на рацио-
нальной оценке вероятности успеха челове-
ка и уверенности в его личной эффективно-
сти. Подобная склонность к оптимизму, ос-
нованная на общих позитивных ожиданиях 
человека, влияет на тот способ, каким он 
регулирует свои действия перед лицом труд-
ностей или стрессовых ситуаций. Не боясь 
впасть в тавтологию, важно отметить, что 
социальный оптимизм «оптимален» как для 
позитивного личностного развития, так и для 
системного устойчивого развития социума. 
В социальном оптимизме весьма велика роль 
его влияния на процесс формирования соци-
альных установок, а учитывая, что в совре-
менных общественных условиях воздействие 
на оптимизм социальной его составляющей 
возрастает, подобное влияние может приве-
сти как к позитивным, так и негативным тра-
екториям развития личности. Основываясь 
на диалектической взаимосвязи «личного», 
«коллективного», «общественного», а также 
на том, что состояние и функцио нирование 
оптимизма и пессимизма свойственно лично-
сти, коллективу и обществу, важно отметить, 
что индивидуальный, групповой и социаль-
ный оптимизм взаимообуславливают друг 
друга. Учитывая непредс казуемость событий, 
происходящих на глобальном уровне, время, 
которое мы переживаем, возникает огромная 
потребность в социальном оптимизме как 
вере, надежде и позитивных ожиданиях бу-
дущего. Являясь ведущим мотивом к актив-
ным и целенаправленным действиям, соци-
альный оптимизм как неэкономический фак-
тор личностного и общественного развития 
проявляется в уверенности людей в про-
грессивной перспективе этого развития, со-
пряженной с деятельностной верой в то, что 
будут созданы благоприятные условия для 
реализации человеческого потенциала. 
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