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СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
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В статье изучается возможность использования прогрессивных подходов позитивной психологии в ка-

честве ресурсов стабилизации общественного сознания. Обосновываются перспективы использования 

подходов позитивной психологии в качестве ресурсов стабилизации общественного сознания. Осмысли-

ваются ключевые понятия: позитивная психология, общественное сознание, социальное настроение, 

паттерны мышления, вера и рассматривается их взаимосвязь. Исследуется потенциал развития пози-

тивного мышления граждан 

Ключевые слова: позитивная психология, общественное сознание, социальное настроение, паттерны 

мышления, вера 

 

This article examines the possibility of using the progressive approaches of positive psychology as a resource to 

stabilize the public consciousness. The prospects of using the approaches of positive psychology as a resource to 

stabilize the public consciousness are substantiated. The key concepts are conceptualized: positive psychology, 

social consciousness, social mood, patterns of thinking, faith. Their relationship is considered. The development 

potential of positive thinking of citizens is examined 
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1. Введение 

Научный интерес к проблемам позитивной 

психологии связан с тем, что в рамках данного 

направления были предложены и внедрены новые 

нестандартные подходы преодоления различных де-

формаций кризисного сознания. В условиях эконо-

мической и политической нестабильности мы 

наблюдаем широкое распространение пессимистиче-

ского, трагического и депрессивного мировосприятия 

среди населения. Все больше людей испытывают по-

давленность, раздражительность, неуверенность и 

тревожность. К сожалению, многие не справляются с 

трудностями, испытывая духовное опустошение и 

резкое понижение уровня адаптивности к стрессам. 

Теории, идеи и методы позитивной психологии могут 

быть использованы как мощный ресурс в решении 

различных проблем, в т. ч. касающихся социального 

настроения. В этих условиях теоретико-методоло-

гическая база позитивной психологии может помочь 

людям в преодолении трудностей, способствуя по-

вышению оптимизма и удовлетворенности жизнью. 

 

2. Анализ литературных данных  

Основоположником позитивной психологии 

принято считать Мартина Селигмана. Ученый стре-

мился переключить внимание психологии от недо-

статков и слабостей людей к их потенциалу. Иссле-

дователь дает мощный толчок в эмпирических иссле-

дованиях «благополучия», а также «потокового со-

стояния». Он занимался анализом сильных сторон 

человека, мудрости, творческих способностей, а так-

же психического здоровья [1, 2]. Организатор евро-

пейской ассоциации позитивной психологии И. Бо-

нивелл продолжила анализ проблем благополучия, 

преодолевая в своей работе медицинскую модель 

психологии [3].  

Позитивная психология является новой и со-

временной наукой. В XX веке многие знаменитые 

психологи [4] занимались теми проблемами, которые 

позднее стали предметом изучения позитивной пси-

хологии. Среди них были Карл Юнг с его концепци-

ей «становления всем, чем человек может быть» и 

Абрахам Маслоу, уделявший особое внимание само-

актуализации. В отечественной науке о позитивной 

психологии известно уже давно, однако эта область, 

с точки зрения наших профессиональных психоло-

гов, относилась скорее к околонаучному, чем к тра-

диционному знанию. Хотя многие отечественные 

психологи, теологи и философы занимались темами 

родственно близкими позитивной психологии. Среди 

таких ученых следует выделить А. Н. Леонтьева,  

С. Л. Рубинштейна, О. К. Тихомирова, В. С. Ильина, 

А. П. Назаретяна, Б. С. Братусь, К. М. Гуревич и т. д. 

[5–8]. Теоретико-методологическая база позитивной 
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психологии является довольно богатой и развитой. 

Многие как зарубежные, так и отечественные авторы 

предоставили фундаментальные исследования таких 

феноменов человеческой жизни, как счастье, успех, 

благополучие, процветание и т. д. Интересными так-

же являются новые подходы в изучении творческих 

способностей, силы духа и психического здоровья. 

Однако в отечественном философском дискурсе не-

достаточно внимания уделяется обоснованию про-

стых, но эмпирически подтвердивших свою эффек-

тивность методик овладения духовными ресурсами, 

помогающими достичь успеха, поднять самооценку и 

обрести уверенность в себе. Особенно перспектив-

ными в современных условиях можно считать разра-

ботки, способные помочь нашим соотечественникам 

обрести душевное равновесие, достичь желаемых це-

лей, а также улучшить отношения в личной и обще-

ственной жизни. 

 

3. Цель и задачи исследования 

Целью статьи является изучение возможно-

стей использования прогрессивных подходов пози-

тивной психологии в качестве ресурсов стабилизации 

общественного сознания.  

Для достижения поставленной цели предпола-

гается решить следующие задачи: 

– обосновать перспективы использования под-

ходов позитивной психологии в качестве ресурсов 

стабилизации общественного сознания; 

– осмыслить ключевые понятия (позитивная 

психология, общественное сознание, социальное 

настроение, паттерны мышления, вера) и рассмотреть 

их взаимосвязь; 

– исследовать потенциал развития позитивно-

го мышления граждан. 

 

4. Ресурсы позитивной психологии в реше-

нии проблем деструктивного общественного со-

знания 

Все больше и больше граждан Украины начи-

нают серьезно задумываться о том, как не потерять 

себя в бурном водовороте современной жизни. Стре-

мительные экономический спад, а также военное 

противостояние в восточных областях нашей страны 

ввергло миллионы наших сограждан в состояние тре-

воги и растерянности. В последнее время население 

существенно обнищало, появились вынужденные пе-

реселенцы из горячих точек, а также убитые и ране-

ные в зоне АТО. В философском дискурсе более ак-

тивно стали обсуждаться проблемы повышения 

уровня конфликтности и социальной напряженности. 

Особенную актуальность приобрели работы, актуа-

лизирующие вопросы деформации общественного 

сознания, а также острого дефицита веры и доверия в 

современном украинском обществе. Мы вынуждены 

наблюдать интенсивное распространение нигилизма, 

квиетизма и цинизма в общественном сознании. В 

таких кризисных условиях нам просто необходимо 

искать и находить новые нестандартные ресурсы ста-

билизации общественного сознания. И если в благо-

приятных исторических условиях гуманитарии могут 

себе позволить ограничиться рефлексивной теорией, 

то в период тяжелых испытаний, выпавших на долю 

нашей страны важно направить усилия философов, 

социологов и психологов на разработку социально 

полезных практических рекомендаций. Из мировой 

исторической практики хорошо известно, какую 

важную роль играет общественное сознание практи-

чески во всех социальных процессах. Общественное 

сознание – это совокупность идей, теорий, взглядов, 

социальных чувств, привычек и нравов людей, обу-

словленных объективной действительностью и воз-

действующих на нее. Являясь продуктом историче-

ского развития, оно играет роль культурных основа-

ний личности. Общественное сознание существует в 

качестве двигателя истории и культуры, когда его 

содержание освоено индивидуальным сознанием и 

деятельностью. Разочарованные, подавленные, утра-

тившие веру люди практически не способны обрести 

счастье и участвовать в социальном созидании. От-

рицательный заряд пессимистического, трагического 

и депрессивного мировосприятия может лишь усу-

гублять кризисные явления в любом государстве. И в 

этом смысле Украина, конечно, не является исклю-

чением. Практикующие психологи обосновано утвер- 

ждают, что если быстро преодолеть объективные 

угрозы и опасности не удается, необходимо оказать 

психологическую помощь, связанную с освобожде-

нием сознания от страха, связанного с воображаемы-

ми опасностями. И в этом направлении работы мож-

но легко обнаружить вполне реальную перспективу 

повышения социального настроения, которое являет-

ся одним из интегральных показателей восприятия 

населением социально-экономических, общественно-

политических, духовных процессов, происходящих в 

социуме, самоощущения людьми своего материаль-

ного и должностного положения. 

В условиях т. н. информационной войны раз-

рушительное влияние на сознание способны оказы-

вать деструктивные идеи, смыслы и установки. Они 

постоянно смущают разум и угнетают людей, вызы-

вают вспышки фрустрации агрессии. Подобно болез-

нетворным бактериям и вирусам мрачные пессими-

стические информационные послания подавляют за-

щитные свойства организма, вызывая общий спад 

жизненных сил, раздражительность, тревогу и заме-

шательство. К сожалению, такие дистрессовые со-

стояния регулярно истощают как духовные, так и фи-

зические силы граждан нашей страны. Возможно, 

кому-то информационная война напоминает борьбу с 

фантомами в некой виртуальной реальности. И скеп-

тики могут заявлять, что сейчас нам не до этого, ведь 

так много практических забот и проблем. Но позво-

лю себе с ними не согласиться, поскольку главной 

победой каждого человека и общества в целом явля-

ется победа над собственными пороками и слабостя-

ми, способность избавиться от деструктивных паттер-

нов мышления. Как справедливо отмечал Н. Д. Лин- 

де, автор книги «Основы современной психотера-

пии» в своей «Сутре о счастье», Врата ада заперты 

изнутри. А если они заперты изнутри, то, как Бог 

может вывести оттуда людей? Им хочется там нахо-

диться, и они держат круговую оборону, чтобы толь-

ко не попасть в рай. Как может попасть в рай гнев-
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ный человек? Как может попасть туда подавленный 

человек? Как может это сделать пораженный страха-

ми и тревогами человек? В раю нет атомных боего-

ловок! Но есть люди, которые так держатся за боего-

ловки, что не могут попасть в рай! Самый лучший 

способ избавиться от войны и боеголовок – научить-

ся жить в раю и научить этому своих врагов. 

Если обратиться к работам в области позитив-

ной и гуманистической психологии можно обнару-

жить богатую палитру разнообразных методик на- 

правленных на трансформацию деструктивных пат-

тернов мышления. Понятие «паттерн» встречается в 

физике, информатике, дизайне, музыке и психологии. 

В переводе с английского оно означает «шаблон, 

«модель». Применительно к психологии паттерн 

можно кратко обозначить как парадигму поведения, 

свойственную человеку в определенных обстоятель-

ствах. Эта модель работает автоматически, непроиз-

вольно, в процессе взаимодействия человека с окру-

жающим миром. Паттерн в самом общем смысле – 

устойчивый, повторяющийся элемент структуры, 

шаблон. По сути, главной задачей позитивной психо-

логии является развитие оптимистического позитив-

ного мышления и мировосприятия. Именно с изме-

нением мышления большинство известных предста-

вителей данной области связывают обретение чело-

веком счастья, благополучия и процветания. Доволь-

но необычным для научной психологии является то, 

что в качестве понятийного аппарата в рамках совре-

менной позитивной психологии стали активно ис-

пользоваться такие термины, как: счастье, доброде-

тели, достоинства, оптимизм, радость, надежда, лю-

бовь, доверие, вера, состояние потока, духовное удо-

влетворение и т. д. Многие авторы сумели убеди-

тельно обосновать соответствие данной терминоло-

гии целям, задачам и методам предложенного 

направления. Выделяются три основных раздела по-

зитивной психологии: 

1) субъективное ощущение счастья (позитив-

ные эмоции – наслаждение, удовлетворение жизнью, 

чувство близости, конструктивные мысли о себе и 

своем будущем – оптимизм, уверенность в себе, 

наполненность энергией, «жизненной силой»); 

2) высшие индивидуально-психологические че- 

ловеческие качества (мудрость, любовь, духовность, 

честность, смелость, доброта, творчество, чувство 

реальности, поиски смысла, прощение и сочувствие, 

юмор, щедрость, альтруизм, эмпатия и т. д.). Можно 

сказать, что позитивная психология занимается тем, 

что в истории гуманитарного знания называлось 

«добродетелями»; 

3) позитивные социальные институты (демо-

кратия, здоровая семья, свободные средства массовой 

информации, здоровая среда на рабочем месте, здо-

ровые локальные социальные сообщества). 

Так Р. Мэй выделяет в качестве определяюще-

го бытия человека присутствие фактора силы, кото-

рый лежит в основе очень многих проявлений жизни: 

любопытства, интереса, любви, творческой деятель-

ности. Один из главных конфликтов человеческой 

души по Р. Мэю, лежит в плоскости «силы-бес- 

силия», т. е. между способностью и умением влиять 

на собственную жизнь, обретая чувство собственной 

значимости и ощущением бессилия, неспособности, 

пассивности и апатии [9]. 

При этом важно понимать, что позитивная 

психология, как правило, концентрирует свое внима-

ние на поиске факторов, условий и методов форми-

рования, создания и обретения человеком способно-

стей силы: внутренней силы, уверенности, ощущения 

перспективы, власти над событиями и собственной 

жизнью, собственными мыслями и переживаниями. 

Ключ к успеху с этой точки зрения кроется в рацио-

нальном анализе укоренившихся в сознании и подсо-

знании паттернов мышления человека. И если чело-

век привык мыслить пессимистично, разрушительно 

или порочно подобные мысли, проникая в подсозна-

ние, могут ухудшать здоровье, настроение и качество 

жизни. Но при желании каждый может обнаружить и 

заменить разрушительные установки на положитель-

ные, конструктивные и жизнеутверждающие. В неко-

торых работах современных позитивных психологов 

приводятся впечатляющие примеры того, как вера 

способна фактически творить чудеса в жизни людей. 

Исследователи обращают внимание на то, что сила 

веры как в созидательные, так и в разрушительные 

идеи и установки может приводить к их дальнейшей 

манифестации в реальности. Сознание при этом ана-

лизирует и критически оценивает поступающую ин-

формацию, после чего любые идеи, воспринятые на 

веру как истинные, могут превращаться в команды, 

поступающие на более глубокий уровень подсозна-

ния. И если все то, во что мы поверили, действитель-

но способно превращаться в выполняемые подсозна-

нием команды, определяющие здоровье, настроение 

и поведение человека, стоит со всей серьезностью 

отнестись к тому, что же мы впускаем в собственное 

сознание. «Что посеешь, то и пожнешь». Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что людям вредно 

верить в то, что их разрушает. В то же время полезно 

верить в крепкое здоровье, счастье, любовь, успех, 

радужные перспективы и т. д. В целом можно ска-

зать, что современная позитивная психология в каче-

стве ведущего своего направления определяет необхо-

димость формирования созидающей веры, а также 

уверенности человека в себе и собственных силах. Ве-

ра в добрые, светлые, оптимистические и жизнеутвер-

ждающие идеи выступает в качестве главного стиму-

ла, пробуждающего внутренние силы человека. Осо-

бенно интересно, что в отечественной философской 

традиции искусство жизни нередко определяется как 

рост и укрепление веры, способной пробуждать ду-

ховные силы. Понятие «вера» происходит от латин-

ского veritas (истина), т. е. объект веры именно то, что 

претендует на истинность. Не гипотеза, даже не по-

стулат, а именно что догма. Вера выступает в двух 

ипостасях: и как способ признания истинности чего-

либо без достаточного основания, и как отношение 

принятия также без достаточного для этого основа-

ния. В качестве значимых ценностей Бога в человеке 

по И. А. Ильину, выступает дар любви, созерцания, 

совести, воли, благоговения, искренности, молитвы, 

свободы, смирения, а также дар ясновидения [10]. В 

философско-психологическом наследии И. А. Ильина 
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вера – базовое психологическое явление, первичная 

сила в человеке, влияющая на всю его жизнедеятель-

ность, характеризующаяся любовью к определенным 

аспектам действительности. Человек верит в то, что 

воспринимает как самое существенное в своей жиз-

ни, чем он дорожит, чему служит, что составляет 

предмет его стремлений. Предмет веры становится 

для человека источником радости. В предмете веры 

пребывают его мысли, чувства, воображение – весь 

внутренний мир человека. Именно здесь находится 

реальный центр человеческой жизни: любовь, служе-

ние, способность идти на жертвы. Человек постепен-

но уподобляется тому, во что он верит, – это духов-

ный закон. Вера – это глубокое, искреннее, прони-

занное эмоциями принятие какого-то положения или 

представления, иногда предполагающее определен-

ные рациональные основания, но обычно обходящее-

ся без них. Вера позволяет признавать некоторые 

утверждения достоверными и доказанными без кри-

тики и обсуждения. Загадки веры на протяжении 

многих тысячелетий безуспешно пытались разгадать 

многие выдающиеся теологи, богословы и филосо-

фы. Но сегодня, по прежнему, мы не можем с уве-

ренностью ответить на вопросы, связанные с фено-

меном веры. В западной позитивной психологии по-

добные свидетельства всегда вызывали огромный не 

только теоретический, но и практический интерес. 

Потенциал веры, как известно, используется в раз-

личных техниках гипноза, методиках самовнушения 

и саморегуляции. Психологические методы афирма-

ции, визуализации, внутреннего кино и многие дру-

гие без веры просто не работают. Эффективными и 

результативными они могут стать лишь в том случае, 

если человеку удается достичь высокого уровня ве-

ры. Считаю, что подобные методики действительно 

могут быть очень полезными для наших сограждан. 

Их применение не требует материальных затрат, но 

тем ни менее может быть довольно эффективным в 

процессе развития позитивного мышления. Не слу-

чайно в образовании некоторых западных стран уже 

давно был успешно внедрен ряд образовательных 

программ, созданных в рамках позитивной психоло-

гии. Их главной целью явилась популяризация ис-

пользования результативных практических методик. 

Это программы, направлены на разъяснение целей и 

задач, особенностей и возможностей позитивной 

психологии. Программа устойчивости («Resience 

programme») в Пенсильванском университете, разра-

ботанная Селигманом и его коллегами учит подрост-

ков распознавать собственное катастрофическое 

мышление и вырабатывает у них навык ведения дис-

куссии. Программа развития на основе сильных сто-

рон, созданная фондом Gallup, существенно повыша-

ет академическую успеваемость. Ряд программ, в 

частности «Going for the goal», обучают подростков 

навыкам позитивной постановки целей и более лег-

кому их достижению и т.д. Большинство подобных 

программ было разработано и внедрено в США. Уве-

рена, что граждане Украины сегодня остро нуждают-

ся в таких прекрасных ресурсах, которые содержит в 

себе позитивная психология. Опираясь на успешный 

опыт наших зарубежных коллег, мы также могли бы 

инициировать подобные образовательные программы 

в системе отечественного высшего образования. Тем 

более, что в условиях идеологического плюрализма в 

нашей стране циркулирует все больше и больше со-

мнительных учений, способных нанести реальный 

вред сознанию человека. В этом смысле отечествен-

ная система высшего образования вполне могла бы 

стать тем мощным фильтром, который смог бы от-

делить полезные методики от сомнительных, вред-

ных и опасных. В любом случае хочется с уверен-

ностью сказать, что сама суть позитивной психоло-

гии вполне созвучна гуманистическим идеям про-

свещения и не содержит в себе не реальной не вооб-

ражаемой угрозы. Таким образом, спецкурсы, раз-

работанные в рамках позитивной психологии, сего-

дня смогли бы сыграть исключительно важную 

адаптационную и стабилизационную роль в разви-

тии общественного сознания. 

 

5. Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, теории, идеи и методы пози-

тивной психологии могут быть использованы как 

мощный ресурс в решении различных проблем, в т. ч. 

касающихся стабилизации общественного сознания. 

В этих условиях теоретико-методологическая база 

позитивной психологии может помочь людям в пре-

одолении трудностей, способствуя повышению оп-

тимизма и удовлетворенности жизнью. Отрицатель-

ный заряд пессимистического, трагического и де-

прессивного мировосприятия может лишь усугублять 

кризисные явления в любом государстве. И в этом 

смысле Украина, конечно, не является исключением. 

Если быстро преодолеть объективные угрозы и опас-

ности не удается, необходимо оказывать людям пси-

хологическую помощь, связанную с освобождением 

сознания от страха, связанного с воображаемыми 

опасностями. И в этом направлении работы, прово-

димой с использованием передовых теорий, подхо-

дов и методов позитивной психологии обнаружена 

вполне реальная перспектива стабилизации обще-

ственного сознания и повышения социального 

настроения. 

 

6. Выводы 

Статья посвящена изучению возможностей 

использования прогрессивных подходов позитивной 

психологии в качестве ресурсов стабилизации обще-

ственного сознания. 

Позитивная психология определяется как ака-

демическая область, в центре которой находится по-

зитивный потенциал человека. Сторонники позитив-

ной психологии утверждают, что модель современ-

ной психологии должна быть изменена: от негатив-

ности – к позитивности, от концепции болезни – к 

концепции здоровья. Объектом исследований и прак-

тики, таким образом, становятся сильные стороны 

человека, его созидательный потенциал. 

Общественное сознание понимается как сово-

купность идей, теорий, взглядов, социальных чувств, 

привычек и нравов людей, обусловленных объектив-

ной действительностью и воздействующих на нее. 

Автор статьи отмечает, что разочарованные, подав-
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ленные, утратившие веру люди практически не способ-

ны обрасти счастье и участвовать в социальном созида-

нии. Отрицательный заряд пессимистического, траги-

ческого и депрессивного мировосприятия может лишь 

усугублять кризисные явления в любом государстве. И 

в этом смысле Украина, конечно, не является исключе-

нием. Поэтому в наших современных условиях теоре-

тико-методологическая база позитивной психологии 

может помочь людям в преодолении трудностей, спо-

собствуя повышению оптимизма и удовлетворенности 

жизнью, по сути, способствуя повышению социального 

настроения. Социальное настроение представлено как 

один из интегральных показателей восприятия населе-

нием социально-экономических, общественно-поли- 

тических, духовных процессов, происходящих в социу-

ме, самоощущения людьми своего материального и 

должностного положения. 

Поскольку одной из главных задач позитивной 

психологии является развитие оптимистического пози-

тивного мышления и мировосприятия, именно от изме-

нений негативных паттернов мышления на позитивные 

напрямую зависит обретение человеком счастья, благо-

получия и процветания. Паттерн мышления определяет-

ся как парадигма сознания, свойственная человеку в 

определенных обстоятельствах. Эта модель работает ав-

томатически, непроизвольно, в процессе взаимодей-

ствия человека с окружающим миром. Автор статьи де-

лает вывод о том, что если человек привык мыслить 

пессимистично, разрушительно или порочно подобные 

мысли, проникая в подсознание, могут ухудшать здоро-

вье, настроение и качество жизни. Но при желании каж-

дый, используя передовые теории, подходы и методы 

позитивной психологии может обнаружить и заменить 

разрушительные паттерны мышления на положитель-

ные, конструктивные и жизнеутверждающие. Вера 

определяется как глубокое, искреннее, пронизанное 

эмоциями принятие какого-то положения или представ-

ления, иногда предполагающее определенные рацио-

нальные основания, но обычно обходящееся без них. 

Таким образом, в статье делается вывод о том, что лю-

дям вредно верить в то, что их разрушает. В то же время 

полезно верить в крепкое здоровье, счастье, любовь, 

успех, радужные перспективы и т.д. В целом делается 

вывод о том, что современная позитивная психология в 

качестве ведущего своего направления определяет необ-

ходимость формирования созидающей веры, а также 

уверенности человека в себе и собственных силах.  
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