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Цель исследования. Анализ социально-психологических механизмов, поддерживающих эф-
фект лингвистической позитивности и ее динамику в условиях кризиса.

Контекст и актуальность. В условиях нарастания трудноконтролируемых климатических, 
военных, экономических и технологических угроз все более значимыми становятся исследова-
ния, направленные на выявление психологических механизмов, лежащих в основе готовности 
личности и группы позитивно оценивать себя, свою группу и мир в целом. Одним из результа-
тов работы таких механизмов является эффект Поллианны — склонность людей отдавать 
предпочтение позитивной информации, проявляющаяся в оценках настоящего, воспоминаниях 
о прошлом и ожиданиях в отношении будущего, а также отражающаяся в преобладании пози-
тивной лексики над негативной в словарном составе языка.

Основные выводы. Выделены индивидуальные, межличностные и групповые социально-
психологические механизмы эффекта лингвистической позитивности, среди которых послед-
ние изучены значительно меньше остальных. На индивидуальном уровне эффект Поллианны 
поддерживается за счет закономерностей восприятия позитивной и негативной информа-
ции, эмоциональной контррегуляции, механизмов совладания и позитивных иллюзий, защища-
ющих позитивную идентичность личности. На межличностном уровне такими механизмами 
являются совместные позитивные переживания, межличностная аттракция и доверие. На 
групповом уровне — групповая идентификация, позитивные групповые эмоции и механизмы, 
поддерживающие позитивную оценку своей группы: ингрупповой фаворитизм, перцептивные 
защиты, конструирование коллективной памяти и коллективного образа будущего. Обосновано 
предположение о том, что вклад групповой идентичности в обеспечение эффекта Поллианны 
возрастает в условиях кризисов, сопряженных с переживанием трудноконтролируемой угрозы 
и коллективной травмой. Намечены перспективные направления социально-психологических ис-
следований в данной области.
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Введение
В периоды человеческой истории, 

когда личность и общество переживают 
трудноконтролируемую угрозу, растет 
не только уровень тревоги и депрессии, 
но и выраженность механизмов, поддер-
живающих индивидуальную и группо-
вую жизнеспособность.

Одним из результатов работы таких 
механизмов является эффект Поллиан-
ны, или лингвистическая позитивность, 
проявляющийся в том, что люди предпо-
читают позитивную лексику негативной, 
а в более широком смысле — склонность 
отдавать предпочтение позитивной ин-
формации, проявляющаяся в оценках 
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настоящего, воспоминаниях о прошлом 
и ожиданиях в отношении будущего [11; 
14; 17; 27; 33; 36; 56; 57; 71]. Для обозначе-
ния этого явления Дж. Бучер и Ч. Осгуд 
воспользовались именем героини романа 
американской писательницы Э. Портер, 
опубликованного в 1913 году. «Так даже 
лучше!» — не уставала повторять в труд-
ных ситуациях жизнерадостная 11-лет-
няя девочка Поллианна.

В социально-психологических иссле-
дованиях эта закономерность описывает-
ся как «позитивный сдвиг», «позитивное 
искажение» или «позитивно-негативная 
асимметрия» [26; 35; 37; 49]. Эффект 
лингвистической позитивности обнару-
жен не только в письменных текстах, но 
и в речи участников экспериментов, при-
чем ему оказались более подверженны-
ми женщины и участники исследования 
с более выраженной экстраверсией [8]. 
Данный эффект проявляется при обсуж-
дении трагических ситуаций, в частности 
при обсуждении врачами случаев смерти 
пациента [86].

Рост числа исследований динамики 
психологического состояния общества с 
опорой на анализ текстов открывает новые 
возможности для квантитативной исто-
рической психологии, социальной психи-
атрии, психологии больших социальных 
групп и межгрупповых отношений. Тем 
важнее становится прояснение социально-
психологических механизмов, лежащих в 
основе самого феномена лингвистической 
позитивности и его динамики.

Механизмы восприятия позитивной 
и негативной информации

Психофизиологические экспери-
менты свидетельствуют о том, что при 
низком уровне эмоционального возбуж-
дения испытуемые быстрее реагируют 
на позитивную, а не на негативную ин-
формацию [16; 43]. И напротив, при вы-

соком эмоциональном возбуждении мы 
быстрее реагируем на негативные сти-
мулы и дольше удерживаем на них вни-
мание — эффект «предпочтения негатив-
ной информации», который может быть 
связан с ориентацией на распознавание 
потенциальной угрозы [10; 29]. Анализ 
эмоционально окрашенной лексики по-
казывает, что позитивные слова более 
часто используются, но зато негативные 
состояния описываются более диффе-
ренцированно, так как относительно бо-
лее редкие негативные события требуют 
более широкого репертуара реакций и 
обладают большей значимостью для об-
учения на своем и чужом опыте [66].

Результаты многочисленных ис-
следований позволяют сделать вывод о 
взаимодополнительности эффектов по-
зитивного сдвига и чувствительности к 
негативной информации, которую мож-
но описать как соотношение «фона» и 
«фигуры»: позитивная оценка реально-
сти служит основанием для сравнения, 
облегчающим выявление отклонений от 
нормы и мобилизацию когнитивных ре-
сурсов для анализа информации об опас-
ности [35]. Это подтверждается и линг-
вистическими данными о разнообразии 
лексики и частоте ее употребления как 
разных измерениях эмоционального 
опыта. Так, например, в словарном со-
ставе английского языка преобладает по-
зитивная эмоциональная лексика, харак-
теризующаяся низкой интенсивностью 
эмоций, но при росте интенсивности аф-
фекта носители языка чаще используют 
слова с негативным значением [80].

Но при длительном переживании 
угрозы «фигура» и «фон» могут ме-
няться местами: внимание неосознанно 
смещается на позитивные стимулы [65]. 
Этот эффект, получивший название 
эмоциональной контррегуляции, может 
проявляться в смещении внимания с не-



28

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 4

гативных новостей на позитивные, в том 
числе в поисковых запросах [1; 31]. Этот 
механизм может лежать в основе эффек-
тов, обнаруженных в корпусных иссле-
дованиях: так, рост пессимизма и руми-
нации по поводу негативных событий в 
текстах песен предшествует экономиче-
ским спадам [89], но во время длительно-
го экономического кризиса и пандемии 
прослушивание песен с позитивной то-
нальностью возрастает [62].

Возможные эволюционные 
предпосылки эффекта Поллианны

По-видимому, позитивный сдвиг 
может иметь эволюционное происхож-
дение, так как дает определенные пре-
имущества для выживания. Выдвинуто 
предположение о том, что «позитивное 
искажение» выработано как адаптацион-
ный механизм в ходе эволюции и могло 
сформироваться еще в период палео-
лита, так как позитивное настроение и 
оптимизм облегчали поиск креативных 
решений в трудных ситуациях, повыша-
ли продолжительность жизни, облегчали 
поиск пищи, выстраивание близких от-
ношений, репродуктивное поведение и 
воспитание детей [26]. Оптимизм в отно-
шении будущего может рассматриваться 
как сформировавшееся в ходе эволюции 
мотивационное искажение, связанное с 
тем, что мы стремимся к позитивным це-
лям чаще, чем к негативным [45]. Пози-
тивные эмоции повышают креативность 
и расширяют репертуар поведенческих 
стратегий при столкновении с новым 
[28], что можно рассматривать как один 
из эволюционно выработанных меха-
низмов преадаптации. В странах с более 
высоким уровнем позитивных эмоций и 
психологического благополучия выше 
разнообразие поисковых запросов и го-
товность интернет-пользователей рас-
ширять свой кругозор [88].

Склонность обращать больше вни-
мания на позитивные стимулы (слова, 
изображения, сообщения), чем на нега-
тивные, усиливается с возрастом и мо-
жет быть связана с ростом значимости 
долгосрочных отношений и социоэмоци-
ональных целей, что также может иметь 
эволюционное значение: присутствие де-
душек и бабушек в семье повышает вы-
живаемость потомства у людей и некото-
рых других млекопитающих [64].

Как отмечают некоторые лингвисты, 
смысл эффекта Поллианны состоит не 
столько в том, что людям свойственно 
быть оптимистами, сколько в том, что мы 
считаем хорошее нормой, а не отклоне-
нием [5]. Одним из первых лингвисти-
ческую позитивность пытался объяснить 
Р. Зайонц, выдвинувший гипотезу о том, 
что она закрепляется через взаимовлия-
ние часто используемой лексики и соци-
альных установок. Слова, описывающие 
позитивные, желательные или предпо-
чтительные аспекты реальности, употре-
бляются чаще, а само повторение такой 
лексики в коммуникативных актах, в 
свою очередь, усиливает ориентацию на 
соответствующее социально желатель-
ное поведение, подкрепляя таким обра-
зом групповые нормы [84]. По существу, 
это объяснение опирается на сформули-
рованную еще в XIX веке и получившую 
развитие в работах Г. Олпорта, Г. Одбер-
та и Р. Кеттелла лексическую гипотезу: 
в языке закрепляются значимые и жела-
тельные для общества характеристики 
поведения, которые можно рассматри-
вать как основу для построения класси-
фикаций личностных черт.

Это может быть одним из объяснений 
феномена, обнаруженного в исследова-
ниях на основе пятифакторной модели 
личностных черт с привлечением боль-
ших выборок испытуемых: личностные 
характеристики образуют общий фак-
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тор социальности, обладающий высо-
кой кросс-культурной стабильностью, 
который можно интерпретировать как 
положительные черты, обеспечивающие 
социальную успешность и проявляющи-
еся в переживании позитивных эмоций, 
удовлетворенности жизнью и высокой 
самооценке [21; 75]. С точки зрения эво-
люционной психологии эта характери-
стика может рассматриваться как ори-
ентация на медленную стратегию жизни, 
при которой выживание обеспечивается 
инвестициями в долгосрочные отноше-
ния и воспитание потомства, в противо-
положность быстрой стратегии, пред-
полагающей короткую жизнь, полную 
риска, и большое число потомков [21]. 
Положительная оценка эволюционно 
значимых и желательных для общества 
особенностей поведения закрепляется в 
языковой картине мира.

Позитивный сдвиг 
и личностная идентичность

Эффект Поллианны поддерживается 
механизмами защиты позитивной иден-
тичности личности, которая является ус-
ловием психологического благополучия. 
Информация, угрожающая нашей иден-
тичности, недооценивается и отвергается 
[49; 55; 75]. Позитивное представление о 
мире поддерживается позитивной самоо-
ценкой и позитивным сдвигом в воспри-
ятии себя: мы склонны позитивно реаги-
ровать на свое лицо и свое имя, а также 
с большей легкостью приписываем себе 
позитивные черты, чем негативные [49; 
79; 87], склонны демонстрировать и при-
знавать у себя позитивные эмоции, чем 
негативные [25; 26; 37], а также позитив-
но оценивать свое будущее [47].

В автобиографической памяти пози-
тивные события теснее связаны с иден-
тичностью личности, чем негативные 
[85]. Показано также, что моменты, свя-

занные с негативными эмоциями, бы-
стрее блекнут в памяти, чем позитивные 
события, а сами негативные события со 
временем чаще переосмысляются как 
позитивные [78], поддерживая таким 
образом совладание с критическими си-
туациями и психологическое благополу-
чие. Причем этот эффект наблюдается не 
только на индивидуальном уровне, но и 
на уровне межличностном [46], а также 
на уровне группы и в межгрупповых от-
ношениях [13].

Позитивное восприятие себя облегча-
ет конструктивное совладание с трудно-
стями, поддерживая стратегию движения 
навстречу, а не ухода [18]. В условиях 
неопределенности мы более склонны к 
так называемым «позитивным иллюзи-
ям»: сверхоптимизму, преувеличению 
своей способности влиять на ситуацию, 
переоценке своих деловых качеств [73]. 
Такие иллюзии защищают позитивную 
идентичность личности и облегчают кон-
структивные действия, направленные на 
решение проблемы.

Я-концепция является динамической 
когнитивной структурой, регулирующей 
эмоциональные переживания [55]. Под-
держиваемые позитивной личностной 
идентичностью эмоции, такие как ра-
дость, интерес, удовлетворение, гордость 
и любовь, расширяют репертуар страте-
гий поведения, облегчают адаптацию к 
новому, а также способствуют формиро-
ванию психологических ресурсов лич-
ности и сохранению аутентичности [28]. 
Совместное переживание таких эмоций 
облегчает формирование чувства «Мы», 
повышает межличностную аттракцию, 
уровень доверия и просоциальные уста-
новки [90]. Испытывая позитивные эмо-
ции, люди более склонны к сотрудниче-
ству, поиску взаимовыгодных решений 
[20], а также к проявлению альтруизма 
[69]. В качестве одного из примеров про-
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явления стремления к сотрудничеству 
может рассматриваться рост позитив-
ности научных текстов, причем наличие 
позитивной лексики в научных статьях 
слабо, но статистически значимо корре-
лирует с их цитируемостью [52].

Позитивный сдвиг и групповая 
идентичность в условиях кризиса

В целом, социально-психологическая 
интерпретация эффекта лингвистиче-
ской позитивности сводится к тому, что 
он облегчает завязывание социальных 
связей и внутригрупповое взаимодей-
ствие [8; 29; 80; 86]. Иными словами, в 
фокусе внимания лингвистов и соци-
альных психологов остается межлич-
ностный контекст лингвистической 
позитивности, тогда как групповые и 
межгрупповые ее механизмы остаются 
значительно менее изученными.

Между тем можно предположить, 
что этот эффект тесно связан с группо-
вой идентификацией и механизмами, 
поддерживающими позитивную оценку 
своей группы: ингрупповым фаворитиз-
мом, позитивными автостереотипами, 
перцептивными защитами, конструиро-
ванием коллективной памяти и коллек-
тивного образа будущего. Эти социоког-
нитивные механизмы влияют на оценку 
последствий тех или иных событий для 
своей группы, поддерживая позитивные 
групповые эмоции и коллективные пере-
живания [9; 45; 53].

Можно выделить два пути влияния 
групповой идентичности на лингвисти-
ческую позитивность: во-первых, пози-
тивная групповая идентичность повы-
шает использование позитивной лексики 
для описания прошлого, настоящего и 
будущего своей группы; во-вторых, она 
может повышать психологическое бла-
гополучие членов группы за счет вос-
принимаемой социальной поддержки, 

повышения субъективного контроля и 
самооценки [82], делая тем самым более 
вероятным использование позитивной 
лексики. Так, например, более частое ис-
пользование местоимений первого лица 
множественного числа («Мы») положи-
тельно связано с показателями психоло-
гического здоровья [41].

Поиск смысла при выстраивании об-
раза мира, а также позитивное переос-
мысление негативного опыта могут быть 
основными причинами разнообразия 
позитивной лексики [80]. При пережи-
вании неконтролируемой угрозы в пе-
риоды эпидемий, военных конфликтов 
и экономических кризисов совладание 
через активные действия или мысленный 
уход оказываются менее эффективными, 
чем перцептивные, мировоззренческие 
защиты, основанные на социальной кате-
горизации и самоидентификации [6; 40]. 
Такие механизмы поддерживают веру в 
осмысленность и доброжелательность 
мира, возвращают чувство контроля и за-
щищают от фрустрирующего социального 
сравнения. К ним можно отнести религи-
озность [34], базовые убеждения лично-
сти [39], веру в справедливость мира [24; 
32], оправдание социальной системы [76]. 
Схожие функции выполняет группа со-
циальных аксиом, выявленная на основе 
кросс-культурных исследований М. Бон-
дом и К. Леунгом и получившая название 
динамической экстернальности — вера 
в способность человека преодолеть силу 
обстоятельств [48]. Такие представления 
облегчают совладание с трудностями че-
рез их позитивное переосмысление, от-
ражающееся в языковом поведении, что 
в конечном счете влияет на разнообразие 
и частоту использования положительно 
окрашенных слов.

В ряде исследований высказывается 
предположение о том, что снижение по-
зитивности текстов в экономически раз-
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витых странах на протяжении последних 
двух веков, по-видимому, отражающее 
снижение психологического благопо-
лучия общества, может быть связано с 
ростом индивидуализма, ослаблением 
сплоченности, значимости идентифика-
ции с группой и следования ее нормам 
[30; 31; 36; 42]. Показано, что рост «мяг-
кости» американской культуры в по-
следние 200 лет сопровождается ростом 
креативности, но имеет свою цену — «па-
дение нравов», например, рост числа под-
ростковых абортов [38]. Анализ лекси-
ческих маркеров моральных оснований 
в текстах бывшей Британской империи 
(Великобритания, США, Канада, Новая 
Зеландия и Австралия) с 1800 по 1999 
годы с помощью Google Ngram Viewer 
свидетельствует о наличии фактора выс-
шего порядка «Asabiyyah» (социальная 
сплоченность и наличие коллективной 
цели). При этом рост индивидуализиру-
ющих моральных оснований и снижение 
связывающих моральных оснований ав-
торы объясняют снижением межгруппо-
вой конкуренции и растущей стабильно-
стью условий жизни [81].

Вклад групповой идентичности в 
поддержку психологического благопо-
лучия и оптимизма возрастает при пере-
живании трудноконтролируемой угрозы. 
В тех случаях, когда такая угроза носит 
макросоциальный характер, психоло-
гическое благополучие поддерживает-
ся через идентификацию с большими 
социальными группами, в том числе за 
счет усиления гражданской идентич-
ности. Так, роль идентификации со 
страной возрастает в экономически не-
благополучные периоды: анализ текстов 
показывает, что частота употребления 
словосочетания «счастливая нация» воз-
растала в периоды с низкими дохода-
ми американского населения, тогда как 
выражение «счастливый человек» — в 

периоды с высокими доходами [60]. Ча-
стота лексических маркеров групповой 
идентичности существенно возрастает 
в периоды военных конфликтов. Ана-
лиз текстов электронных СМИ пока-
зывает, что в мирных странах наиболее 
часто используются слова, связанные с 
повседневной деятельностью: «время», 
«нравится», «игра», «играть», «хорошо», 
«команда», тогда как в странах, пережи-
вающих военные конфликты, чаще всего 
используются слова, поддерживающие 
гражданскую идентичность: «государ-
ство», «правительство», «страна», «суд», 
«общий», «закон» [51]. Использование 
местоимения «Мы» существенно воз-
растало в англоязычных и арабоязычных 
блогах в периоды интенсивных военных 
действий в Ираке [54]. В русскоязычных 
текстах корпуса Google Ngrams с 1901 
по 2009 гг. наибольшая интенсивность 
использования слов, связанных с при-
надлежностью к группе (семья, группа, 
коллектив, общество, вместе и т.п.), при-
ходится на 1942—1943 гг. [70]. Рост кол-
лективной субъектности в 1941—1945 гг. 
отражается и в более частом употребле-
нии слов с семантикой целеполагания 
[59]. Корпусные исследования также 
показывают, что не только во время не-
посредственного переживания угрозы 
существованию группы, но и после собы-
тий, сопряженных с коллективной трав-
мой, возрастает частота использования 
местоимения первого лица множествен-
ного числа «Мы» [23; 61; 72].

Позитивное переосмысление в ус-
ловиях кризисов поддерживается кон-
струированием коллективной памяти и 
коллективного образа будущего. Граж-
данская идентичность облегчает сим-
волическое совладание с социальными 
изменениями, обеспечивая возможность 
сопоставления новых явлений с событи-
ями коллективного прошлого. Одной из 
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форм совладания с кризисом является 
рост социального оптимизма — веры в 
благополучное будущее своей группы, 
обеспеченное совместными усилиями 
ее членов [2]. Нейробиологические ис-
следования с использованием МРТ об-
наружили связь индивидуального и со-
циального оптимизма со структурами 
мозга, отвечающими за оценку своей и 
других групп, формирование аутгруп-
повых стереотипов. Это дает основания 
предполагать, что позитивная оценка 
будущего своей группы может усили-
ваться аутгрупповой дискриминацией 
[58]. Известно также, что чем сильнее 
групповая идентичность, чем более зна-
чимое место занимают социальные груп-
пы в Я-концепции личности, тем более 
позитивно оценивается их будущее [12]. 
Кроме того, есть эмпирические под-
тверждения того, что после переживания 
коллективной травмы позитивная оцен-
ка смещается с индивидуального буду-
щего на будущее коллективное [74].

Проведенные нами ранее эмпири-
ческие исследования показывают, что 
гражданская идентичность не только по-
вышает социальный оптимизм, но и под-
держивает его стабильность в условиях 
кризиса. В период военного конфликта 
социальный оптимизм, тесно связанный 
с гражданской идентичностью, вносит 
более весомый вклад в экономические 
ожидания, чем уровень доходов и уве-
ренность личности в своих силах. Более 
того, была обнаружена положительная 
связь между проактивностью личности 
и лояльностью к своей группе [2]. Полу-
ченные нами данные хорошо согласуют-
ся с результатами другого исследования, 
показавшего, что в условиях военного 
конфликта и санкций гражданская иден-
тичность вносит как прямой вклад в 
психологическое здоровье, так и непря-
мой — через позитивное переосмысление 

и религиозные практики [3]. По данным 
исследования с использованием корпу-
са Google Ngrams, в периоды военных 
конфликтов аффективная компонента 
индивидуальной самооценки остается 
стабильной, тогда как когнитивная ком-
понента, то есть приписывание себе по-
зитивных черт, признание собственной 
компетентности, снижается [87]. К сожа-
лению, историческая динамика лингви-
стических маркеров позитивной оценки 
своей группы остается пока не изучен-
ной, несмотря на значительный прогресс 
в определении лексических признаков 
силы групповой идентификации в он-
лайн-сообществах [7]. Между тем можно 
предположить, что в периоды военных 
конфликтов снижение уверенности лич-
ности в собственных силах компенси-
руется ростом позитивной гражданской 
идентичности и социального оптимизма.

Заключение
В целом проведенный нами теорети-

ческий анализ позволяет сделать вывод о 
том, что эффект Поллианны является ре-
зультатом выработанных в ходе эволю-
ции индивидуальных, межличностных и 
групповых социально-психологических 
механизмов, поддерживающих позитив-
ную оценку человеком себя, значимых 
других, своей группы и мира в целом. На-
копленные к настоящему времени эмпи-
рические данные позволяют выдвинуть 
предположение о том, что вклад груп-
повых механизмов в эффект Поллиан-
ны возрастает в периоды общественных 
кризисов. Это проявляется в повышении 
выраженности позитивной групповой 
идентичности, росте ее влияния на пси-
хологическое благополучие личности 
за счет ее вклада в воспринимаемую со-
циальную поддержку, позитивные кол-
лективные переживания, позитивное 
переосмысление, перцептивные защиты, 
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символическое совладание и социаль-
ный оптимизм.

Автоматизированный анализ боль-
ших корпусов текстов открывает перед 
социальной психологией новые воз-
можности для изучения больших волн, 
длительных макропсихологических из-
менений. Корпусные исследования по-
зволяют изучать влияние крупных исто-
рических событий на психологическое 
состояние общества и отдельных соци-
альных групп. Появляется возможность 
сопоставления динамики психологиче-
ского состояния общества с политиче-
скими, экономическими и культурными 
процессами. Расширяется эмпирическая 
база для кросс-культурных сопоставле-
ний, а также для изучения глобальных 
психологических феноменов. Вместе с 
тем следует иметь в виду целый ряд огра-
ничений, характерных для такого рода 
исследований: влияние политических 
факторов, в том числе цензуры и само-
цензуры авторов; неизбежные искаже-
ния в полученных данных, связанные 
с неполнотой корпусов и трудностями 
разграничения текстов разных жанров, 
места написания и издания рукописей; 
наконец, временной лаг между события-
ми и их отражением в текстах.

Намечая перспективные направления 
исследований в данной области, хотелось 
бы отметить необходимость перехода от 
выделения лексических маркеров инди-
видуальных психологических состояний 
к поиску лингвистических индикаторов 
динамики групповых социально-психо-
логических феноменов: коллективных 
переживаний, характеристик групповой 
идентичности и языковой картины мира 
крупных социальных групп. Развитие 
больших языковых моделей, таких как 
ChatGPT и его аналоги, открывает ши-
рокие возможности для психолингви-
стического анализа текстов, что может 

повысить точность не только диагно-
стики, но и прогнозирования динамики 
психологического состояния общества 
по лингвистическим маркерам [63; 77]. 
Перспективной и пока не решенной за-
дачей является разработка методологии 
анализа влияния исторических событий 
на психологическое состояние общества 
с опорой на автоматизированный анализ 
креолизированных текстов и изображе-
ний: фотографий, картин, плакатов и т.п.

Корпусные исследования открывают 
возможность для эмпирического изуче-
ния долгосрочных макропсихологиче-
ских последствий военных конфликтов 
за последние 200 лет в различных обще-
ствах. Для повышения эффективно-
сти психологической помощи людям, 
пережившим военный конфликт, важно 
уточнить механизмы, связывающие са-
моэффективность и оптимизм с разны-
ми формами гражданской идентичности 
[30; 60]. Все более важной задачей ста-
новится изучение по лингвистическим 
маркерам динамики веры в опасный и 
конкурентный мир, образа врага, этоса 
конфликта, коллективного нарциссизма, 
дегуманизации и ксенофобии. Но еще 
важнее становятся исследования дина-
мики конструктивного патриотизма, 
сопереживания, генерализованного до-
верия, надежды, коллективной самоэф-
фективности и социального оптимизма в 
постконфликтных обществах.

Необходимы кросс-культурные ис-
следования, которые позволили бы вы-
явить особенности динамики психоло-
гического благополучия в обществах с 
разными политическими системами, в 
том числе в условиях высокой и низкой 
самоцензуры. До сих пор остается не-
ясным, каковы последствия подавления 
негативных эмоций при самоцензуре для 
психологического благополучия лично-
сти и группы. В этой связи информатив-
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ным может оказаться сопоставление по-
зитивности текстов официальных СМИ 
с «интимными» жанрами, такими как 
лирика и дневниковые записи. Можно 
предположить, что за позитивной оцен-
кой мира, себя и своей группы в этих тек-
стах стоят разные социально-психологи-
ческие механизмы.

Необходимы дополнительные экс-
периментальные исследования, которые 
позволили бы пролить свет на соотноше-
ние индивидуальных и групповых меха-
низмов лингвистической позитивности. 
Чрезвычайно перспективными в этой 
связи представляются также лонгитюд-

ные исследования динамики отношения 
к коллективному прошлому и будущему. 
В частности, мы все еще мало знаем, при 
каких условиях усиливается или слабеет 
асимметрия в оценке своего и коллек-
тивного будущего: склонность переоце-
нивать индивидуальное будущее и недо-
оценивать будущее коллективное [74]. 
Для прояснения вклада символического 
совладания в лингвистическую позитив-
ность большую ценность представляют 
исследования динамики содержания 
коллективной памяти и образа коллек-
тивного будущего в индивидуалистиче-
ских и коллективистических культурах.
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