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Аннотация. Статья представляет собой теоретическое
исследование, основанное на анализе научной литера-
туры, объединяющее работы таких авторов, как 
В. Вилсон, А. С. Ватерман, Н. М. Брэдбурн, Э. Динер, 
М. Чиксентмихайи, А. Маслоу, К. Роджерс, А. А. Леонть-
ев, М. Селигман, А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, для со-
здания комплексного обзора концепций позитивного
образования. В статье рассматриваются следующие
ключевые темы: гедонистическое и эвдемоническое
понимание счастья, изучение позитивных и негатив-
ных эмоций, внутренние факторы и субъективное бла-
гополучие, состояние «потока» и вовлеченность, гума-

нистическое образование, свобода учиться и гуманная педагогика, педагогика здравого смысла 
и личностно-развивающая функция обучения, а также вариативное и вероятностное образова-
ние и личностный потенциал. Статья предоставляет обзор современных подходов к позитив-
ному образованию и их теоретический анализ. 
Кроме того, статья подчеркивает актуальность исследования в области позитивного образова-
ния в современном образовательном контексте, где эмоциональное и психологическое благо-
получие учащихся становится все более важным аспектом обучения. Статья также обращает 
внимание на то, что позитивное образование может служить эффективным средством разви-
тия личностных конструктов, таких как самосознание, мотивация, самореализация. 
Данное исследование выделяет теоретические основы позитивного образования и обозначает 
перспективы дальнейших исследований в этой области. Статья представляет интерес как для 
академического сообщества, так и для практиков в сфере образования, стремящихся интегри-
ровать позитивные и эмоциональные аспекты в свои образовательные практики для достиже-
ния более качественных результатов в обучении и развитии личности. 
В заключении подчеркивается важность учета и интеграции позитивных психологических и 
эмоциональных аспектов в образовательные стратегии и методики. Акцентируется внимание 
на том, что сфера образования не ограничивается лишь передачей знаний, но также должна 
способствовать развитию студентов как цельных личностей. 
Данное исследование призывает к переосмыслению образовательных подходов с учетом пси-
хологического благополучия, самореализации и развития личностных качеств учащихся. Оно 
также подчеркивает, что образовательные учреждения и педагоги могут играть важную роль 
в помощи студентам обрести смысл и радость в обучении и жизни в целом. 
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ностный потенциал, вариативное образование, вероятностное образование 
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Abstract. The article is a theoretical study based on the analysis 
of scientific literature. It brings together the works of V. Wilson, 
A. S. Waterman, N. M. Bradburn, E. Diener, M. Csikszentmihalyi, 
A. Maslow, C. Rogers, A.A. Leontiev, M. Seligman, A.G. Asmolov,
and Dmitry Leontiev to provide a comprehensive overview of 
concepts of positive education. The article explores the key ap-
proaches including hedonistic and eudaimonic understanding of 
happiness, the study of positive and negative emotions, internal 
factors and subjective well-being, a state of flow and engage-
ment, humanistic education, freedom to learn, sensible peda-
gogy, and personal potential. This article provides a review of 
contemporary approaches to positive education and their theo-
retical analysis. 

Furthermore, the article emphasizes the relevance of research in the field of positive education in to-
day’s educational context, where emotional and psychological well-being of students is becoming an 
increasingly important aspect of learning. The article also highlights that positive education can serve 
as an effective means of developing personal constructs such as self-awareness, motivation, and self-
realization. 
This study identifies theoretical foundations of positive education and outlines prospects for further 
research. The article speaks to both the academic community and practitioners in the field of educa-
tion who seek to integrate positive and emotional aspects into their educational practices to achieve 
better learning outcomes and foster personal development. 
In conclusion, the article ‘Concepts of positive education: A theoretical analysis’ underscores the im-
portance of considering and integrating positive psychological and emotional aspects into educational 
strategies and methodologies. It draws attention to the fact that the field of education extends beyond 
the mere transmission of knowledge and should also contribute to the development of students as ho-
listic individuals. 
This research calls for a reconsideration of educational approaches with a focus on psychological well-
being, self-realization, and the development of students' personal qualities. It also emphasizes the sig-
nificant role that educational institutions and educators can play in helping students find meaning and 
joy in learning and life as a whole. 
Keywords: positive education, happiness, well-being, emotions, subjective well-being, flow, human-
istic education, freedom to learn, sensible pedagogy, personal potential, variation education, probabil-
istic education 

Актуальность 
Актуальность проблемы позитивного 

образования продиктована растущим ин-
тересом к позитивным педагогическим 
практикам, распространением понятий, 
раскрывающих психологические аспекты 
счастья, здоровья, благополучия человека, 
участвующего в образовательном процес-

се. Это обусловлено тем, что совре-
менными целями общего образования яв-
ляются социализация, жизненная компе-
тентность, психологическое благо-
получие (Колесова 2013).   

В психологии и педагогике все актив-
нее обсуждаются концепции психологи-
ческого благополучия, душевного здоро-
вья, счастья (Лактионова 2018). Ввиду 
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многогранности содержания этих поня-
тий , ученые в попытках их опредметить 
акцентируют внимание на множестве ас-
пектов. Но в то же время многие понятия 
совпадают по смысловому содержанию, и 
созданные теоретические концепции 
имеют определенное сходство.  

С этого ракурса представляется значи-
мой задача осмысления соотношения этих 
теорий, для того чтобы двигаться к со-
зданию интегративной теории позитив-
ного образования. 

Помимо того, что понятие психологи-
ческого благополучия сейчас активно 
изучается в психологии, «мы обращаем 
внимание на поворот в оценке качества 
образования, на поворот в сторону при-
знания важности качества жизни, каче-
ства школьной среды не только как усло-
вия или фактора академической успешно-
сти, но и самого по себе, здесь и сей 
час» (Поливанова 2020, 32). Мы видим, 
как происходит признание важности 
психологического благополучия учеников. 

Важный аспект нового взгляда на обра-
зование связан с признанием индивиду-
альных различий. Речь не только о новых 
трендах в образовании, но о переосмыс-
лении образования как такового, от по-
нимания образования как формы подго-
товки к будущей жизни к образованию 
как «форме проживания собственной 
жизни» (Поливанова 2020). 

Целью данной статьи является анализ 
крупных концепций позитивной психоло-
гии, их связи с позитивным образованием, 
анализ возможности их интеграции в си-
стему образования, уточнение содержа-
ния этих концепции ̆ и областеи ̆ их функ-
ционирования. 

Методы 
В данной статье использован метод 

теоретического анализа научной литера-
туры. Исследования различных авторов, 
таких как В. Вилсон, А. С. Ватерман, 
Н. М. Брэдбурн, Э. Динер, М. Чиксентми-
хайи, А. Маслоу, К. Роджерс, А. А. Леонтьев, 
М. Селигман, А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, 
были подвергнуты анализу и синтезиро-

ваны для создания комплексного обзора 
позитивного образования. 

Результаты 
1. Гедонистическое понимание счастья

и удовлетворение потребностей 
В середине двадцатого века В. Вилсон 

рассматривал удовлетворение потребно-
стей как источник счастья. Он подчерки-
вал значение достижения удовольствия и 
избегания проблем. 

Данный подход соответствует понима-
нию счастья с точки зрения гедонистиче-
ского подхода – как достижения удоволь-
ствия (Wilson 1967). 

В исследованиях раннего периода 
очень часто фигурируют в качестве пре-
дикторов счастья здоровье, молодость, 
хорошее образование, высокая зарплата, 
религиозность, высокий интеллект. 

В дальнейшем исследования не под-
твердили прямую связь многих из этих 
компонентов с благополучием и счастьем. 
Основным вопросом стал вопрос о нахож-
дении глубинных предикторов благопо-
лучия. 

Поэтому использование данных кон-
цептов для внедрения в позитивное обра-
зование находится под вопросом. 

2. Эвдемоническое понимание благопо-
лучия и реализация глубинных ценностей. 
Самореализация. А. С. Ватерман 

Уже ближе к концу двадцатого века 
А. С. Ватерман отмечает, что для человека 
самым важным является направленность 
на реализацию его глубинных ценностей. 
Он делает акцент на том, что благополу-
чие, понимаемое в эвдемоническом смыс-
ле, связано с самореализацией человека. 
Свою концепцию он связывал с учением 
Аристотеля об эвдемонизме. 

Изучая компоненты высокого качества 
жизни человека в психологическом смыс-
ле, Ватерман (Waterman 1993) выделяет 
несколько конструктов-теорий, которые 
могут стать предикторами благополучия: 
психология идентичности Эриксона, са-
моактуализация Маслоу, внутренний ло-
кус контроля Роттера и ориентация на 
универсальные этические принципы 

a-mik
Выделение
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в теории морального развития Кольберга. 
В дальнейшем Ватерман объединил эти 
конструкты общим концептом эвдемо-
низма. 

А. С. Ватерман писал, что для человека 
принципиальное значение имеет направ-
ленность на реализацию глубинных цен-
ностей. Он подчеркивал, что понимание 
благополучия в гедонистическом ключе 
предполагает удаление от проблем, тогда 
как благополучие в эвдемоническом 
смысле связано с напряжением и усилия-
ми, направленными на их решение 
(Waterman 1993). Для человека и его бла-
гополучия важны ощущение вызова, сво-
ей компетентности, вложение большого 
количества усилий в осуществляемую де-
ятельность, высокий уровень концентра-
ции, чувство уверенности, наличие четких 
целей и понимание того, насколько хоро-
шо выполняется задача. 

Для позитивного образования в кон-
цепции эвдемонизма важны внутренняя 
мотивация, поток (Чиксентмихайи 2019) 
и пиковые переживания (Маслоу 1979). 
Образовательная деятельность, в которой 
субъект испытывает чувство личной зна-
чимости, должна обеспечивать самореа-
лизацию через реализацию личностного 
потенциала в форме развития навыков и 
талантов субъекта образования, достиже-
ния своих жизненных целей. 

Ватерман также обнаружил, что от-
дельные компоненты концепции потока 
Чиксентмихайи, такие как потеря счёта 
времени и забывание проблем в процессе 
вовлеченности, связаны с гедонистиче-
ским аспектом счастья. 

В целом, итогами исследований Ватер-
мана стало то, что: 

1. Гедонистическое наслаждение может
возникать в связи с деятельностью, вы-
полняемой как активно, так и пассивно, 
эвдемонистическое наслаждение (саморе-
ализация) можно испытывать только 
в связи с активными стремлениями к до-
стижению личного прогресса и развития. 

2. Гедонистическое наслаждение может
возникнуть в результате деятельности 
независимо от качества достигнутых ре-

зультатов, эвдемонистическое наслажде-
ние связано только с прогрессом в разви-
тии компонентов личностного потенциа-
ла (таланты, навыки). 

3. Повторное участие в деятельности,
приносящей гедонистическое удоволь-
ствие, может вызвать насыщение. При по-
вторном переживании эвдемонистическо-
го наслаждения такого не происходит. 

4. Гедонистическое наслаждение можно
получить довольно многими, взаимоза-
меняемыми способами, но эвдемонисти-
ческое наслаждение испытывается по-
средством определенных, специфических, 
даже уникальных действий.  

Этот список предполагаемых различий 
между двумя концепциями счастья не 
следует считать исчерпывающим. В фило-
софии и психологии давно существуют 
традиции по различению более высокой и 
напротив, низкой формы счастья, кото-
рые могут быть применимы к данному 
вопросу. Работы Фромма и Маслоу осо-
бенно полезны в этом отношении.  

Позже эмпирические исследования по-
могли разделить эмоциональную и ко-
гнитивную составляющие благополучия. 
Эмоциональное благополучие относится 
к повседневным переживаниям человека 
— частоте и интенсивности радости, пе-
чали, гнева. Когнитивная оценка предпо-
лагает суждения, которые делает человек, 
размышляя о своей жизни. Исследования 
показали, что эти компоненты по-разному 
интерпретируют жизненную ситуацию 
человека. Так, уровень дохода и образова-
ния тесно коррелирует с удовлетворенно-
стью жизнью в целом, а состояние здоро-
вья, наличие заботливых отношений или 
одиночество являются достаточно силь-
ными предикторами ежедневных эмоций.  

3. Изучение позитивных и негативных
эмоций 

Понимание эмоционального состояния 
играет одну из ключевых ролей в концеп-
циях позитивного образования. Одной из 
ярких фигур в этой области является 
Н. М. Брэдбурн (Bradburn 1965; 1969), чьи 
исследования сделали важный вклад в 
разработку стратегий для повышения 
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благополучия и качества жизни. В его ра-
ботах особое внимание уделяется изуче-
нию позитивных и негативных эмоций 
(Манукян 2016). 

Брэдбурн указывает на необходимость 
рассмотрения положительных и отрица-
тельных эмоций отдельно, чтобы достичь 
более глубокого и всестороннего понима-
ния феномена благополучия. В его иссле-
дованиях было показано, что приятные и 
неприятные эмоции не обязательно яв-
ляются противоположностями на одном 
континууме. Таким образом, наличие по-
ложительных эмоций не исключает воз-
можность наличия отрицательных, и 
наоборот (Bradburn 1965). Именно это 
осознание помогает сформировать более 
комплексное представление о благополу-
чии и создать стратегии позитивного об-
разования, которые учитывают всю па-
литру человеческих эмоций. Например, 
важным становится не избежать фрустра-
ции, отчаяния или других отрицательных 
эмоций в результате образовательной де-
ятельности, а найти стратегии совлада-
ния со своим эмоциональным состоянием 
и справиться с актуальной ситуацией. На 
это и должен быть направлен один из фо-
кусов позитивного образования. 

Под таким углом зрения принципы 
Брэдбурна обретают особое значение 
в контексте позитивного образования, 
которое стремится помочь людям разви-
вать свои сильные стороны, находить 
смысл в жизни и эффективно справляться 
с трудностями. Исследования приятных и 
неприятных эмоций дают возможность 
создать более гибкий и адаптивный под-
ход к обучению, способствующий разви-
тию позитивной самооценки и эмоцио-
нального интеллекта. 

Изучение эмоций по методологии 
Брэдбурна позволяет нам понимать не 
только качественные аспекты нашего 
внутреннего мира, но и научиться эффек-
тивно работать с ними. Позитивное обра-
зование черпает из этой концепции ин-
струменты для создания учебных сред, 
способствующих пониманию и регуляции 
своих эмоций, что, в свою очередь, фор-

мирует основу для улучшения ментально-
го здоровья и повышения удовлетворен-
ности жизнью. 

Исходя из вышеизложенного, исследо-
вания Н. М. Брэдбурна о положительных и 
отрицательных эмоциях играют значи-
мую роль в позитивном образовании, спо-
собствуя формированию более гармонич-
ной и сбалансированной личности. Эта 
концепция предоставляет ценные инсай-
ты для разработки образовательных 
стратегий, направленных на развитие 
эмоциональной грамотности, укрепление 
психологического здоровья и достижение 
личностной целостности. 

4. Внутренние факторы и субъективное
благополучие 

В современных исследованиях пози-
тивного образования и развития благо-
получия личности внимание уделяется 
роли внутренних факторов, определяю-
щих субъективное благополучие. Эд Ди-
нер, признанный авторитет в области по-
зитивной психологии, акцентирует вни-
мание на внутренних аспектах оценки 
счастья и благополучия, что имеет глубо-
кое влияние на практики позитивного об-
разования. 

Э. Динер подчеркивает, что внутренние 
факторы играют существенную роль 
в определении уровня субъективного 
благополучия. Он основывается на иссле-
дованиях, которые демонстрируют, что 
около 40-50% изменчивости в субъектив-
ном благополучии можно объяснить лич-
ностными чертами. Эти личностные фак-
торы влияют на предрасположенность 
к определенным уровням положительных 
или отрицательных эмоций (Diener 2002). 
Этот аспект становится ключевым в пози-
тивном образовании, поскольку он позво-
ляет сфокусироваться на внутренних ка-
чествах личности и их влиянии на процесс 
обучения и развития. 

Разговор о счастье требует уточнения 
понятий. Психологи, включая Эда Динера 
(Diener 1995), подчеркивают разнообра-
зие его аспектов. Термины «счастье» и 
«благополучие» часто используются как 
общие понятия. В действительности, сча-
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стье имеет множество проявлений: каче-
ство жизни, уровень благосостояния и по-
зитивные эмоции, субъективное и психо-
логическое благополучие.  

Субъективное благополучие – это сте-
пень удовлетворенности человека с его 
собственной точки зрения. Это может 
иметь выражения в высказываниях вроде 
«Я люблю свою жизнь» или «Я чувствую, 
что живу хорошо». Субъективное благо-
получие включает в себя совмещение 
удовлетворённости жизнью и положи-
тельных эмоций. 

Психологическое благополучие, о кото-
ром говорит Кэрол Рифф, предполагает, 
помимо удовлетворения базовых потреб-
ностей, принятие себя, автономию, кон-
троль над окружающей средой, позитив-
ные отношения, цель в жизни и личност-
ный рост. Психологическое благополучие 
включает в себя полноценное психологи-
ческое функционирование даже в случае, 
если в настоящий момент счастья не 
ощущается. 

Внутренние факторы, выявленные 
Э. Динером, становятся сутью позитивно-
го образования. Позитивное образование 
направлено на развитие личности во всех 
ее аспектах, включая личностные черты и 
внутренние качества. Учитывая, что лич-
ностные черты в значительной мере вли-
яют на субъективное благополучие, пози-
тивное образование предоставляет воз-
можность развивать эти черты, например, 
через образовательные методы и практи-
ки. 

Важно отметить, что в таком варианте 
позитивное образование стремится к со-
зданию среды, которая способствует 
субъективному и психологическому бла-
гополучию учащихся. Это включает в себя 
стимулирование позитивных эмоций, 
поддержку самопринятия, развитие авто-
номии и стимулирование личностного ро-
ста. Таким образом, внутренние факторы, 
выявленные Э. Динером и Кэрол Рифф, 
служат фундаментом для разработки и 
реализации практик позитивного образо-
вания. 

5. Состояние «потока» и вовлеченность
Позитивные практики образования

стремятся к созданию оптимальной среды 
для развития личности, достижению вы-
сокого уровня благополучия субъекта. 
В этом контексте особое внимание уделя-
ется понятию «потока» или состояния во-
влеченности, описанного М. Чиксентми-
хайи. Этот аспект играет важную роль 
в формировании и реализации стратегий 
позитивного образования. 

М. Чиксентмихайи определяет состоя-
ние «потока» как погружение в актив-
ность, которая приносит глубокое удо-
влетворение. Это состояние характеризу-
ется полным вовлечением в деятельность, 
когда уровень сложности задачи соответ-
ствует уровню навыков человека. В таком 
состоянии человек забывает о счете вре-
мени, о внешних воздействиях и насла-
ждается процессом самой деятельности. 
Важными компонентами «потока» явля-
ются чувство контроля над происходя-
щим и глубокая концентрация внимания 
(Чиксентмихайи 2019). 

Состояние «потока» имеет связь с по-
зитивным образованием, так как оба по-
нятия уделяют внимание процессу дея-
тельности и его внутренним составляю-
щим. Позитивное образование стремится 
создать обучающие ситуации, которые 
позволяют учащимся погрузиться в учеб-
ный процесс и испытать состояние «пото-
ка». Это достигается путём выбора инте-
ресных и стимулирующих задач, а также 
создания поддерживающей и мотивиру-
ющей образовательной среды. 

Глубокое удовлетворение, которое 
приносит состояние «потока», оказывает 
позитивное воздействие на психологиче-
ское и эмоциональное состояние лично-
сти. Учебные процессы, в которых учащи-
еся находятся в состоянии «потока», спо-
собствуют более эффективному усвоению 
материала, развитию креативности и пе-
реживанию позитивных эмоций. 

Следовательно, позитивное образова-
ние стремится интегрировать понятие 
«потока» в образовательные методы и 
практики. Создание условий для пережи-
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вания состояния погружения, вовлечен-
ности и глубокого удовлетворения спо-
собствует формированию личностных ка-
честв, способствующих высокому уровню 
благополучия и достижению успеха. 

6. Гуманистическое образование
Гуманистический подход в образова-

нии представляет собой значительную 
эволюцию в понимании роли образования 
в развитии личности. Этот подход глубо-
ко взаимодействует с современными 
практиками позитивного образования, 
обогащая их концептуальными основани-
ями, а также методологическими подхо-
дами. Эта концепция находит отражение в 
современных практиках позитивного об-
разования, подчеркивая важность инди-
видуального развития, раскрытия потен-
циала и самореализации каждого субъек-
та образования. 

Абрахам Маслоу, Карл Роджерс и 
Джеймс Ф. Т. Бюдженталь внесли значи-
тельный вклад в разработку гуманисти-
ческой теории образования. Карл Роджерс 
представил концепцию эксперименталь-
ного обучения, в которой ученик самосто-
ятельно определяет методы и материалы 
обучения, с учетом своего жизненного 
опыта, с тем, чтобы применять получен-
ные знания в повседневной жизни.  

Карл Роджерс подчеркивал, что инди-
видуальный опыт уникален для каждого 
человека и помогает формировать смысл 
через собственный опыт и убеждения. По 
его мнению, это делает обучение индиви-
дуальным и позволяет обучающемуся 
приобретать опыт и знания из окружаю-
щей среды, формируя положительные и 
отрицательные представления о себе 
в конкретных ситуациях.  

Джеймс Ф. Т. Бюдженталь, в свою оче-
редь, исследовал связь между обучением 
и осмыслением жизни, анализируя формы 
поведения, которые проистекают из 
субъективных внутренних процессов 
у человека. 

Абрахам Маслоу (Maslow 1979), работая 
над гуманистическим образованием и 
теорией самоактуализации, сосредоточи-
вается на внутренней мотивации и по-

требностях личности. Он выдвигает идею, 
что образование должно способствовать 
развитию потенциала каждого индивида, 
поддерживать его стремление к самореа-
лизации и достижению высших уровней 
личностного развития. В этой концепции 
акцент делается на ценности каждого 
ученика как уникальной личности, и под-
ходы к обучению адаптируются к инди-
видуальным особенностям и потребно-
стям. 

Суть гуманистического образования 
заключается в создании образовательной 
среды, которая способствует раскрытию 
внутренних ресурсов учащихся и помога-
ет им развивать положительное отноше-
ние к себе, к другим и к учебному процес-
су. Это направление тесно связано с пози-
тивным образованием, которое также 
стремится к созданию поддерживающей и 
вдохновляющей среды, в которой учащи-
еся могут расти и развиваться. 

Гуманистическое образование и теория 
самоактуализации А. Маслоу подчеркива-
ют важность следующих аспектов в кон-
тексте позитивного образования: 

1. Индивидуализация. Каждая личность
уникальна, и образование должно учиты-
вать индивидуальные потребности, инте-
ресы и способности учеников. Учитель 
адаптирует подход к обучению под инди-
видуальные потребности и интересы уче-
ника. Это создает среду, в которой каж-
дый ученик чувствует себя ценным и ува-
жаемым. 

2. Активное Участие и Ответствен-
ность. Гуманистическое образование ста-
вит ученика в центр образовательного 
процесса. Ученик активно вовлекается 
в обучение, принимает ответственность 
за свой процесс обучения и принимает 
решения, касающиеся своего развития. 

3. Самореализация. Образовательный
процесс должен направлять учащихся на 
поиск и раскрытие своих сильных сторон, 
помогать им развивать навыки, необхо-
димые для достижения своих целей и 
стремлений. 

4. Ценностно-ориентированность. Гу-
манистическое образование уделяет вни-
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мание формированию ценностных ориен-
тиров, поощряет развитие этического со-
знания и социальной ответственности. 

5. Содействие положительной само-
оценке. Поддержка и признание со сторо-
ны педагогов и среды способствуют раз-
витию уверенности в себе и позитивной 
самооценки. 

Гуманистическое образование, осно-
ванное на теории самоактуализации, име-
ет влияние на позитивное образование. 
Эти концепции выделяют процесс обуче-
ния как путь к самопознанию, росту и по-
зитивным личностным изменениям. По-
зитивное образование, интегрируя прак-
тики гуманистического обучения, создаёт 
среду, в которой учащиеся могут раскры-
вать свой потенциал, развиваться как 
личности, среду, которая позволяет уча-
щимся не только получить знания, но и 
стать активными и сознательными участ-
никами своего развития.  

7. Свобода учиться и гуманная педаго-
гика 

Свобода в обучении и гуманная педаго-
гика, предлагаемые Карлом Роджерсом, 
сегодня находят широкое применение в 
позитивном образовании. Эти концепции 
способствуют созданию образовательной 
среды, которая поддерживает индивиду-
альное развитие, открытость опыту и 
безоговорочное принятие учащихся. 

Карл Роджерс (Rogers 1994) сосредото-
чивает внимание на двух ключевых ас-
пектах: 

1. Свобода учиться. Роджерс утвержда-
ет, что ученик должен обладать свободой 
в выборе направления своего обучения. 
Это подразумевает, что учебный план и 
методы должны быть адаптированы к 
интересам и потребностям каждого уче-
ника. В позитивном образовании этот ас-
пект принимает форму индивидуальных 
образовательных траекторий, где учени-
ки могут выбирать предметы, проекты и 
методы обучения, которые соответствуют 
их уникальным способностям и интере-
сам. 

2. Гуманная педагогика. Гуманная пе-
дагогика Роджерса основана на уважении 

к каждой личности и создании эмоцио-
нально поддерживающей среды. Это 
включает в себя понимание учащихся, 
поддержку их самореализации, а также 
вовлечение в решение образовательных 
вопросов. В контексте позитивного обра-
зования гуманная педагогика способству-
ет формированию позитивных отноше-
ний между учителями и учениками, что 
содействует психологическому и эмоцио-
нальному благополучию. 

Свобода учиться и гуманная педагоги-
ка, предложенные Роджерсом, гармонич-
но сочетаются с принципами позитивного 
образования: 

- Индивидуальность и Уважение. Сво-
бода выбора в обучении способствует 
уважению к уникальным потребностям и 
интересам учеников. 

- Поддержка и Эмоциональная Безопас-
ность. Гуманная педагогика создаёт под-
держивающую и доверительную образо-
вательную среду, способствующую пози-
тивным взаимоотношениям и эмоцио-
нальной безопасности. 

- Активное Участие. Свобода выбора и
гуманная педагогика стимулируют ак-
тивное участие учащихся в образователь-
ном процессе. 

Совокупность взглядов Карла Роджерса 
и позитивное образование создают обра-
зовательную парадигму, где ученики не 
только получают знания, но и находят 
поддержку для развития своей индивиду-
альности, самореализации и счастья. 

8. Педагогика здравого смысла и лич-
ностно-развивающая функция обучения 

В свете позитивного образования будет 
рассмотрена концепция педагогики здра-
вого смысла, разработанная А. А. Леонтье-
вым (Леонтьев 2016). В своих исследова-
ниях Леонтьев, в свою очередь, выдвигает 
принципы, которые акцентируют внима-
ние на индивидуальных особенностях 
учеников и нацелены на их личностное 
развитие в контексте социализации. 

В своей книге «Педагогическое обще-
ние» А. А. Леонтьев выдвигает следующие 
принципы: активности, креативности, 
коллективности, проблемности, развива-
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ющего обучения, мотивированности, ин-
дивидуализации. 

Педагогика здравого смысла подразу-
мевает использование деятельностного 
подхода к обучению. Леонтьев призывает 
к учету реальных потребностей обучаю-
щихся, созданию образовательных стра-
тегий, которые будут применимы в дея-
тельности субъекта образования. Этот ас-
пект соотносится с позитивным образо-
ванием, так как подчеркивает практиче-
ское применение учебного материала, 
способствующее развитию практических 
навыков и применимости знаний в реаль-
ных ситуациях.  

А. А. Леонтьев подчеркивает, что обра-
зование должно быть направлено не 
только на передачу знаний, но и на лич-
ностное развитие. Этот аспект тесно свя-
зан с позитивным образованием, которое 
ставит перед собой целью формирование 
полноценной личности с навыками реше-
ния проблем и способностью к адаптации. 

А. А. Леонтьев делает также акцент на 
том, что в воспитании, как и в развитии, 
есть зона ближайшего развития, которая 
работает по тем же законам, которые опи-
сывал Л. С. Выготский. 

Сочетание педагогики здравого смысла 
и личностно-развивающей функции обу-
чения с позитивным образованием при-
носит следующие плюсы: 

1. Адаптация к реальности. Принципы
здравого смысла подготавливают учени-
ков к успешной адаптации в реальном 
мире. 

2. Участие и Личностное Развитие.
Учащиеся активно участвуют в своем об-
разовательном процессе, что способствует 
их личностному росту и развитию. 

3. Применимость знаний. Основы здра-
вого смысла способствуют формированию 
практических навыков и применению 
знаний в реальных ситуациях. 

Следовательно, концепция педагогики 
здравого смысла и личностно-
развивающей функции обучения обога-
щает позитивное образование, делая его 
более деятельностным, практичным и 
ориентированным на личностное разви-

тие. Таким образом, А. А. Леонтьев ставил 
одной из целей преодоление разрыва 
между воспитанием и обучением. 

9. Позитивное образование
В современном образовательном кон-

тексте концепция позитивного образова-
ния, сформулированная Мартином Селиг-
маном (Seligman 2009; 2018), занимает 
центральное место в попытках создания 
более гармоничной и целостной образо-
вательной среды. Его вклад в область по-
зитивного образования направлен на раз-
витие благополучия, счастья и позитив-
ных качеств учащихся с целью формиро-
вания устойчивой и счастливой личности. 

Мартин Селигман, известный амери-
канский психолог и основатель позитив-
ной психологии, внес существенный 
вклад в образование, переосмыслив его 
цели и задачи. В его работах образование 
перестает быть только передачей акаде-
мических знаний и становится средством 
для развития психологического благопо-
лучия учащихся. Селигман подчеркивает, 
что образование должно служить не 
только интеллектуальному росту, но и 
формированию навыков и качеств, спо-
собствующих счастью и удовлетворенно-
сти жизнью (Леонтьев 2020). 

Селигман выделяет пять областей, ко-
торые способствуют развитию позитив-
ных качеств и навыков учащихся: поло-
жительные эмоции, вовлеченность, выс-
ший смысл, достижения и отношения 
с другими людьми. Позитивное образова-
ние, в соответствии с этим, ставит перед 
собой задачу помогать учащимся разви-
вать уверенность, оптимизм, способность 
к сотрудничеству, эмоциональный интел-
лект и другие позитивные качества. 

Концепция Селигмана тесно связана 
с позитивным образованием, так как оба 
подхода стремятся создать образователь-
ную среду, способствующую формирова-
нию сбалансированной, адаптивной и 
удовлетворенной жизнью личности. По-
зитивное образование включает практи-
ки, методы и стратегии, которые помога-
ют развивать учащимся позитивные 
навыки и качества, сделав их более 
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успешными и счастливыми как в образо-
вательном процессе, так и в жизни в це-
лом. 

Интеграция концепции Селигмана 
в позитивное образование приводит к бо-
лее глубокому и комплексному понима-
нию роли образования в формировании 
личности. Она помогает учащимся не 
только узнать и понять, но и уметь эф-
фективно применять знания и навыки 
для достижения личных целей, благопо-
лучия и счастья. 

10. Вариативное образование. Вероят-
ностное образование. А. Асмолов. А. Лобок 

Концепции вариативного и вероят-
ностного образования, разработанные 
Александром Асмоловым (Асмолов 2013) 
и Александром Лобоком (Лобок 2010; 
2017), оказывают существенное влияние 
на образовательную практику и находят 
свою смысловую связь с позитивным об-
разованием. Подходы этих ученых под-
черкивают индивидуализацию, адаптив-
ность и внимание к потребностям каждо-
го ученика. 

Вариативное образование: взгляд 
Асмолова. Александр Асмолов разработал 
концепцию вариативного образования, 
которая предполагает учет индивидуаль-
ных особенностей учащихся в образова-
тельном процессе. Он подчеркивает, что 
каждый ученик уникален, и важно создать 
условия для самореализации и проявле-
ния индивидуальных талантов. Вариа-
тивное образование ставит целью разно-
образие образовательных путей, адапти-
рованных к потребностям учащихся.  

Вероятностное образование: подход 
Лобока. Александр Лобок предложил кон-
цепцию вероятностного образования, ко-
торая стремится подготовить учащихся к 
неопределенности и изменчивости в со-
временном мире. Он утверждает, что об-
разование должно развивать гибкость 
мышления, умение адаптироваться к пе-
ременам и принимать вероятностные ре-
шения. Вероятностное образование под-
готавливает учащихся к жизни в условиях 
неопределенности и способствует форми-
рованию адаптивных навыков. 

В современном образовательном кон-
тексте, где индивидуальные потребности 
и уникальные способности каждого уче-
ника выдвигаются на первый план, кон-
цепции вариативного образования Алек-
сандра Асмолова и вероятностного обра-
зования Александра Лобока становятся 
существенными. Они не только расширя-
ют понимание образования, но и имеют 
прямую связь с идеями позитивного обра-
зования, акцентирующего внимание на 
разностороннем и гармоничном развитии 
учеников. 

Эти подходы акцентируют внимание на 
индивидуальных потребностях, способно-
стях и развитии каждого ученика. Созда-
ние образовательной среды, ориентиро-
ванной на уникальные особенности уча-
щихся, способствует их позитивному раз-
витию, уверенности в себе и самореали-
зации. Вероятностное образование обо-
гащает позитивное образование адаптив-
ностью, гибкостью и умением адекватно 
реагировать на неожиданности, что спо-
собствует формированию позитивной 
жизненной позиции. 

Сочетание концепций вариативного и 
вероятностного образования с позитив-
ным образованием позволяет обогатить 
образовательный процесс, сделав его бо-
лее гибким, релевантным и адаптивным 
к требованиям современного общества. 

11. Личностный потенциал
Дмитрий Леонтьев, выдающийся рос-

сийский психолог и философ, предложил 
глубокую исследовательскую концепцию, 
связанную с личностным потенциалом и 
его влиянием на процессы образования 
(Леонтьев 2016; 2019). Эта концепция ос-
нована на предположении о том, что каж-
дая личность обладает уникальными воз-
можностями и способностями, которые 
могут быть освоены и использованы в об-
разовательном процессе. 

1. Индивидуальность и Уникальность.
Леонтьев признает, что каждый человек 
обладает индивидуальным набором спо-
собностей и потенциалом, который следу-
ет развивать с учетом его уникальных 
особенностей. 
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2. Самореализация и Саморазвитие. Ос-
новная цель образования по Леонтьеву — 
это поддержка процесса саморазвития и 
самореализации личности. Образование 
должно способствовать раскрытию по-
тенциала и достижению индивидуальных 
целей каждого ученика. 

3. Развитие Личностных Качеств. Кон-
цепция подчеркивает важность развития 
не только интеллектуальных, но и эмоци-
ональных, социальных и моральных ка-
честв личности. Это помогает ученикам 
становиться гармоничными и целостны-
ми личностями. 

Концепция личностного потенциала 
Дмитрия Леонтьева и позитивное образо-
вание акцентируют внимание на разви-
тие положительных аспектов личности, 
поддерживая индивидуализацию образо-
вания и стимулируя личностный рост. 
Принципы концепции личностного по-
тенциала, такие как индивидуальность, 
саморазвитие и развитие личностных ка-
честв, соответствуют идеям позитивного 
образования. 

Позитивное образование ставит перед 
собой задачу развития учеников как лич-
ностей, обогащая их знаниями и навыка-
ми, а также способствуя развитию пози-
тивной жизненной позиции, уверенности 
в себе и самореализации. Концепция лич-
ностного потенциала Дмитрия Леонтьева, 
подчеркивающая важность развития ин-
дивидуальных возможностей и целостно-
го развития личности, находит гармонич-
ное соответствие с целями позитивного 
образования. 

Заключение 
Позитивное образование – это дина-

мичное и перспективное направление, 
ориентированное на формирование лич-
ностного потенциала и достижение сча-
стья учащихся. В ходе теоретического 
анализа концепций позитивного образо-
вания были выявлены ключевые аспекты, 
определяющие пути развития гармонич-
ной и удовлетворенной личности. 

Ответы на вопросы позитивной психо-
логии – возможно ли определить, изме-
рить и развить благополучие – находятся 

в зоне активных исследований. Тем не 
менее, через объединение различных 
концепций, таких как концепции субъек-
тивного и психологического благополу-
чия, позитивной психологии, потока, лич-
ностного потенциала и др., позитивное 
образование предоставляет возможность 
создания оптимальных условий для рас-
крытия потенциала каждого ученика. 

Важность самоактуализации, свободы 
учиться и гуманной педагогики, выяв-
ленная в концепциях таких авторов, как 
Дмитрий Леонтьев, Карл Роджерс и др., 
подчеркивает роль образования в стиму-
лировании саморазвития и самореализа-
ции. Анализ подходов к позитивному об-
разованию позволяет понять, как наши 
образовательные институты могут содей-
ствовать процессу выявления и осу-
ществления деятельностей, способству-
ющих самореализации. 

В совокупности с изучением вырази-
тельности личностных конструктов, по-
зитивное образование представляет со-
бой мощный инструмент для формирова-
ния высококачественной жизни и благо-
получия учащихся (Реан 2021). С учетом 
нарастающего объема доказательств ста-
новится ясно, что разработка рекоменда-
ций для нашего общества в целях повы-
шения качества жизни – это одна из важ-
нейших задач современности. 

Исследования в области позитивной 
психологии и образования подчеркивают 
актуальность внедрения позитивно-
психологических интервенций (ППИ) 
в школьные программы. Об этой техноло-
гии не было сказано подробно в данной 
статье. Но, возможно, подобный способ 
является самым эффективным в решении 
задачи внедрения позитивных аспектов 
психологии и образования в практику.  

Современные вызовы педагогики тре-
буют пересмотра акцентов в образова-
тельном процессе: с одной стороны, 
большее внимание следует уделять соци-
альным навыкам и критическому мышле-
нию, а с другой стороны, необходимо 
научить учащихся самостоятельно нахо-
дить и оценивать источники знаний. 
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