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Н. Гутвайн, М. Ковачевич-Лепоевич 
 

Институт педагогических исследований 
(Белград, Республика Сербия) 

 
Целью статьи является выявление значимости изучения 

возможностей преодоления предубеждений, сложившихся у 
ключевых участников учебно-воспитательного процесса, и их 
изменений в направлении позитивного развития молодежи, про-
являющей поведенческие проблемы. 

 
Ключевые слова: образование, позитивное развитие, пози-

тивные академические предубеждения, имплицитные теории 
развития, поведенческие проблемы. 

 
 
FOSTERING THE POSITIVE DEVELOPMENT 

OF YOUTH WITH BEHAVIORAL PROBLEMS** 
 

N. Gutvajn, M. Kovačević Lepojević 
 

Institute for Educational Research 
(Belgrade, Serbia) 

 
The aim of this paper is to point out the importance of studying the 

possibilities of change in beliefs of key actors of the educational process 
towards the positive development of youth with behavioral problems. 

                                                 
* Исследование проведено при финансовой поддержке Министер-

ства образования, науки и технологического развития Республики Сер-
бия (Договор № 451-03-68/2020-14/200018) (пер. с серб. – К.К. Авагян). 

** The study was conducted with the financial support of the Ministry of 
Education, Science and Technological Development of the Republic of Ser-
bia (Contract № 451-03-68/2020-14/200018) (translated from Serbian – by 
K.K. Avagyan). 



 35

Key words: education, positive development, positive academic 
beliefs, growth mindset, behavioral problems. 

 
 
Позитивное развитие представляет собой новую пара-

дигму в изучении стимулирования развития и поощрения 
потенциала у детей и молодежи [9; 13; 14]. В рамках данной 
парадигмы зародилась новая область педагогических иссле-
дований, которые направлены на изучение возможностей 
изменений предубеждений ключевых участников учебно-
воспитательного процесса, а также на вмешательства, кото-
рые способствуют корректированию предубеждений в обра-
зовательном контексте. Участники настоящей парадигмы 
убеждены в том, что при активной деятельности, направ-
ленной на перемены как на индивидуальном уровне, так и 
на коллективном, возможно создать функционально ценные 
поведенческие навыки у детей и молодежи, а также пред-
упредить формирование опасных и функционально непро-
дуктивных поведенческих навыков (например, учебная не-
успеваемость, социальная неприспособленность, агрессив-
ное поведение, насилие среди сверстников и пр.). В статье 
указывается, насколько важно взрослым, особенно родите-
лям и учителям, быть настойчивыми в создании среды, в 
которой поддерживаются успехи учащихся в процессе обу-
чения и аффирмация потенциала и сил каждого отдельного 
индивида. Придание равной важности сильным сторонам 
личности и поощрительным условиям среды, в которых она 
развивается, делает систему образования чрезвычайно важ-
ной [1]. Широкий спектр индивидуальных возможностей 
для перемен в процессе развития, начиная от уровня нейро-
пластичности до уровня пластичности убеждений [2; 3], от-
крывает возможности для новых инструментов преобразо-
вания предубеждений ключевых участников образователь-
ного процесса [11]. 

Многочисленные проблемы в поведении молодежи за-
частую рассматриваются как результат факторов, на кото-
рые сложно повлиять, поскольку существуют такие факто-
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ры, как наследственность и социально-экономический ста-
тус семьи учащегося, в которые весьма сложно вмешивать-
ся посторонним. Однако новейшие исследования указывают 
на решающую роль предубеждений и имплицитных теорий 
ключевых участников образовательного процесса, на кото-
рые можно повлиять в образовательном контексте [10; 15; 
16]. Убеждения педагога о преподавании и обучении, а так-
же его убеждения о возможностях различных групп уча-
щихся постоянно переплетаются с его действиями и дея-
тельностью в целом, поэтому раскрытие характера убежде-
ний педагога имеет существенное значение для понимания 
действий и решений, которые он принимает на практике [6]. 

С другой стороны, от убеждений учащихся о собствен-
ных способностях, восприятия роли знаний и значимости 
образования в повседневной жизни и работе будет зависеть 
и их поведение, и степень мотивации, и школьная успевае-
мость. Учащиеся, которые считают, что их способности мо-
гут развиваться, высоко оценивают обучение и проявляют 
настойчивость в преодолении школьных вызовов, что отра-
жается на их академической успеваемости и успехах в жиз-
ни в дальнейшем. Как известно, люди, которые верят, что 
они могут и будут успешными, готовы задействовать весь 
свой психофизический потенциал, а это является одной из 
важнейших предпосылок успеха, ибо если индивид ничего 
не ждет от самого себя, то и вероятность его результатов не 
велика. 

Учащиеся, которые проявляют поведенческие пробле-
мы (агрессию, гиперактивность, дефицит развития социаль-
ных и академических навыков), как показывает практика, 
трудно приспосабливаются к правилам школьной жизни и 
деятельности. В результате этого группа таких учащихся 
занимает отрицательное положение в образовательной сис-
теме, а их возможности для положительной образователь-
ной практики остаются на минимальном уровне [8]. 

Учителя также могут негативно повлиять на учащихся, 
замедляя или даже подавляя их развитие и прогресс. Они, 
например, могут давать меньше времени на ответ учащимся 
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с низкими оценками, считая достаточным неполный и не-
убедительный ответ ученика, принимая его в качестве точ-
ного. Они реже применяют методы, требующие большего 
проведения времени в работе со слабоуспевающими учени-
ками, и пр. Если учитель уверен, что тот или иной ученик 
не сможет усвоить определенный учебный материал, то ма-
ловероятно, что он предоставит этому ученику соответ-
ствующие возможности для проявления своих способнос-
тей. А это значит, что учащийся не сможет достичь того, 
чего бы смог достичь, если бы учитель его по-другому вос-
принимал [4]. 

Позитивные ожидания учителей, применение стимули-
рующих стратегий и содействие успешной практике, а так-
же управление проактивностью учащихся, которые демон-
стрирует поведенческие проблемы, могут способствовать 
положительным результатам в области развития и образо-
вания. Школа располагает огромными ресурсами, посколь-
ку именно она имеет доступ к такому большому количеству 
молодежи в довольно раннем возрасте и на протяжении 
долгого времени для того, чтобы оказать эффективное 
влияние, которое может иметь профилактический характер, 
но оно в достаточной степени опосредовано систематичес-
кой работой педагогов, чтобы и на их работу тоже можно 
было повлиять [7]. 

Все аспекты функционирования школы могут быть 
факторами, которые увеличивают риск нежелательного по-
ведения, но они также могут быть ключевыми ресурсами 
для его предотвращения при правильном применении. 

В Сербии до сих пор не проводились систематические 
исследования академических убеждений учащихся, которые 
проявляют поведенческие проблемы, а также имплицитных 
теорий учителей относительно их возможностей и ограни-
чений, которые могли бы быть основой для преобразования 
убеждений и содействия позитивному развитию этой груп-
пы учащихся. 

Наиболее важной предпосылкой для достижения поло-
жительных результатов развития являются убеждения клю-
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чевых участников в учебно-воспитательном процессе о том, 
что у каждого молодого человека есть личный потенциал и 
сильные стороны, которые должны развиваться, а также что 
у каждого общества есть ресурсы для поддержки развития 
молодежи. Для каждого ученика можно создать профиль 
способностей, определять «сильные стороны» в структуре 
способностей и поощрять те, которые предвещают лучшие 
результаты. 

Принимая во внимание утверждения исследователей о 
том, что личные убеждения, которые учителя развивают в 
течение своей профессиональной карьеры, относительно 
стабильны и с трудом поддаются изменениям, необходимо 
разработать такие программы профессионального совер-
шенствования педагогов, которыми будут охвачены их 
убеждения о важных вопросах их профессиональной роли 
[5; 12], в том числе об учащихся, которые проявляют пове-
денческие проблемы. В данной связи необходимо помочь 
учителям в контексте профессионального совершенствова-
ния осознать свои ограничивающие предубеждения в отно-
шении учащихся, проявляющих поведенческие проблемы, 
проанализировать и изменить их в процессе рефлексии и 
принять новые убеждения, которые являются более кон-
структивными и соответствуют современным психолого-пе-
дагогическим теориям. Следует отметить, что процесс реф-
лексии и саморефлексии может наиболее успешно про-
ходить в рамках прогрессивных моделей профессионально-
го развития, таких как наставничество, супервизия и ко-
учинг. 
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