
2016  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №5 (96) 
 

 17 

УДК 371.3 

УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 

Ансар Зоаби 

SUCCESS OF THE STUDY: CHALLENGES AND PROBLEMS 

Ansar Zоabi 

Институт непрерывного педагогического образования НовГУ, Roza.Sherayzina@novsu.ru 

На основе анализа и обобщения результатов научных исследований дано решение задачи определения сущности 
понятия «успешность обучения» как особого эмоционального состояния субъектов образовательного процесса, а также в 
ракурсе решения проблемы результативности обучения. Особое внимание уделено определению ситуации успеха, связанной с 
успешностью учителя и успешностью ученика, обоснована нетождественность понятий «успех» и «успешность». 
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On the basis of analysis and generalization of the research findings, we solve the problem of determining the essence of the 
concept of "successful learning" as a special emotional state of the subjects of the educational process, as well as from the perspective 
of solving training performance problems. Particular attention is paid to the definition of a situation of success associated with the 
success of the teacher and student success, proved non-identity concepts of "success" and "being successful". 
Keywords: results, achievement, success success, the impact of training, success training, structure and content of the 
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Анализ научно-педагогической литературы, 
различных научных теорий, подходов и концепций 
показал, что понятие «успешность обучения» рас-
сматривается учеными в двух основных направлени-
ях. 

Первое направление можно обозначить как 
психологическое или психолого-педагогическое, где 
понятия «успех» и «успешность» определяются как 
особое эмоциональное состояние учителя и ученика, 
выражающих их личностное отношение к образова-
тельному процессу или его результатам 
(Е.И.Казакова, С.Д.Поляков, В.В.Сериков, 
А.П.Тряпицына) [1—3]. 

Второе направление связано с рассмотрением 
успешности обучения в ракурсе проблемы результа-
тивности обучения, которая традиционно определяет-
ся в виде различных признаков, характеризующих 
степень достижения учителем и учеником поставлен-
ных в процессе обучения целей (ЮК.Бабанский, 
В.В.Краевский, М.Н.Скаткин и др.) [4, 5]. 

Исследования и научные разработки, посвя-
щенные проблеме успеха и успешности (А.С.Белкин, 
Л.С.Илюшин, Е.И.Казакова, Г.Ю.Ксензова, 
В.В.Сериков, А.П.Тряпицына и др.), свидетельствуют 
о том, что сама ситуация успеха, успешность ученика 
и учителя могут иметь разные взаимозависимости [1, 
3, 6—8]. Разрабатывающий теоретические и методи-
ческие аспекты ситуации успеха А.С.Белкин опреде-
ляет успех в нескольких ракурсах. 

По мнению А.С.Белкина, «с социально-
психологической точки зрения — это оптимальное 
соотношение между ожиданиями окружающих, лич-
ности и результатами ее деятельности» [6, с. 31]. В 
отношении процесса обучения под «ожиданиями» 
можно иметь в виду прогнозируемые педагогом и 

ожидаемые ребенком результаты. Чем выше степень 
соответствия ожидаемых результатов достигнутым, 
тем вероятнее проявление ситуации успеха. «В тех 
случаях, когда ожидания личности совпадают или 
превосходят ожидания окружающих, наиболее зна-
чимых для личности, можно говорить об успехе» [6, 
с. 31]. Поскольку в данном контексте А.С.Белкин не 
определяет признаки «оптимального соотношения» 
ожидаемых и реально достигнутых результатов, то и 
трактование успешности как основной характеристи-
ки ситуации успеха затруднено и расплывчато. Если 
использовать такое понимание ситуации успеха отно-
сительно процесса обучения, то необходимо анализи-
ровать, как минимум, три компонента. 

Первый компонент: соотношение ожидаемых 
и реально достигнутых результатов учителя в органи-
зации процесса обучения. 

Второй компонент: соотношение ожидаемых 
и реально достигнутых результатов ученика в учеб-
ной деятельности. 

Третий компонент: соотношение результатов 
учителя и ученика. 

В прогнозировании результатов учитель и уче-
ник находятся в неравных условиях: учитель может 
управлять деятельностью ученика, а ученик деятель-
ностью учителя - нет; ученик может заранее спрогно-
зировать только те свои результаты, которые связаны с 
домашней работой по теме, и не может предполагать, 
какой отклик вызовет у него предлагаемое на конкрет-
ном уроке новое содержание. С другой стороны, и 
учитель предполагает различные результаты учеников 
— возможно, относительно кого-нибудь из них эти 
предполагаемые результаты не будут достигнуты. 

В обозначенном аспекте понимания ситуации 
успеха правомерно в большей степени говорить об 
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успешности учителя, которая заключается в построе-
нии такой организационной формы и таких образова-
тельных технологий процесса обучения, которые бы 
привели максимальное число учащихся к прогнози-
руемым учителем результатам. Успешность в данном 
случае выступает показателем результативности пе-
дагогической деятельности, использования учителем 
адекватных педагогических средств, характеризует 
педагогическую деятельность как социально значи-
мую. Успеваемость учеников может быть здесь од-
ним из показателей эффективности деятельности 
учителя, но только в том случае, если она будет соот-
ветствовать таким критериальным описаниям, кото-
рые позволят установить причинно-следственные 
связи между действиями учителя, прогнозируемыми 
им результатами и отметками, получаемыми учени-
ками вследствие действий учителя.  

«С психологической точки зрения успех, отме-
чает А.С.Белкин — это переживание состояния радо-
сти, удовлетворения оттого, что результат, к которо-
му личность стремилась в своей деятельности, либо 
совпал с ее ожиданиями и надеждами, либо превзо-
шел их» [6, с. 31]. Безусловно, аксиоматично утвер-
ждение о том, что ситуация успеха и успешность — 
это эмоциональное состояние, характеризующееся 
положительными признаками, однако, как справед-
ливо указывает А.С.Белкин, успех может быть пере-
живаем по-разному и осознаваем в разной степени — 
в зависимости от возраста, социальной зрелости ре-
бенка и самых разных внешних факторов. Важно от-
метить, что в педагогической практике удовлетво-
ренность чем-либо не всегда есть положительный по-
казатель результативности процесса обучения или 
показатель успешности. К примеру, ученик по окон-
чании урока испытывает радость от того, что его не 
вызвали к доске, не спросили по итогам домашней 
работы — это и были его надежды, которые полно-
стью оправдались, мы можем формально говорить о 
ситуации успеха («ситуации везения»). Учитель же, 
например, может испытывать глубокое удовлетворе-
ние оттого, что конкретный ученик, обладающий 
признаками девиантного поведения, не проявил «ак-
тивности» на уроке, что могло закончиться для учи-
теля срывом урока, — «тревожным ожиданием» на-
зывает А.С.Белкин ситуацию прогнозирования учи-
телем возможных негативных итогов урока или кон-
кретных своих действий. Таким образом, радость и 
удовлетворенность как, несомненно, состояние поло-
жительных эмоций, не всегда могут рассматриваться 
признаками успеха и положительными итогами как 
процесса обучения, так и педагогической деятельно-
сти; они могут всего лишь свидетельствовать о том, 
что не оправдались тревожные ожидания. «Установку 
на успех» важно отличать от «установки на избегание 
неудач» [1]. 

Успех и успешность, несмотря на лексическую 
близость, нетождественные понятия. Успех всегда 
соотносим с конкретной ситуацией, и при этом он ха-
рактеризует в большей степени внешнее признание 
достижений человека. Успешность же есть показа-
тель стабильности позитивных результатов человека 
на протяжении длительного временного периода и 

выражает, в первую очередь, самооценку человека в 
деятельности. Человек может ощущать себя успеш-
ным, но при этом не познать успех как внешнее при-
знание его достижений. И, наоборот, при проявлении 
успеха как оценки его заслуг со стороны окружаю-
щих человек может чувствовать себя не успешным. 
Концепция и технология создания «ситуаций успеха» 
в процессе обучения предполагает контекстное сов-
падение понятий «успех» и «успешность» ученика. 
Успех рассматривается не только как эмоциональное 
состояние, а как смоделированная учителем ситуа-
ция, в которой по итогам своих действий ученик 
ощущает себя успешным. 

Соотношение понятий «результат — достиже-
ние — успех» рассматривают Л.С.Илюшин, 
Е.И.Казакова, А.П.Тряпицына [1, 7]. Так, 
Е.И.Казакова, А.П.Тряпицына отмечают: «...успех 
представляет собой субъективно переживаемое со-
стояние радости в ситуации совпадения ожидаемого и 
достигнутого (максимальное приближение результата 
к уровню притязаний по отношению к идеальному 
представлению о цели). Результат — объективная ха-
рактеристика продукта; достижение — объективная 
характеристика (в виде результата) и субъективное 
переживание результата как значимого положитель-
ного события; успех — субъективное переживание 
достижения как значимого положительного события» 
[1, с. 23; 7]. Рассмотрение успешности обучения через 
понятие «достижение» представляется нам наиболее 
точным, именно такой подход был взят за основу в 
построении методической системы успешного обуче-
ния в нашем исследовании. 

Анализ научных источников показал, что в це-
лом понятие «успешность обучения» ученые рас-
сматривают как качественную характеристику его ре-
зультативности, однако ее содержательное наполне-
ние различно, в зависимости от научных подходов к 
определению сущности и результатов обучения. 
Обобщенно результаты обучения ученые характери-
зуют, во-первых, степенью усвоения (освоения) 
детьми предметных знаний, которая выражается в ус-
певаемости; во-вторых, позицией ученика в учебной 
деятельности — активная позиция, способность к са-
мостоятельной деятельности (позитивный результат 
обучения) и пассивная позиция как негативный ре-
зультат обучения. 

По итогам анализа обозначенных подходов к 
определению результатов обучения можно констати-
ровать, что под успешностью обучения понимается: 

— успеваемость ученика (академический 
успех), характеризующая степень овладения содер-
жанием учебного предмета: об успешности можно 
говорить только при получении ребенком положи-
тельных отметок за освоение предметного содержа-
ния («4» и «5»); 

— удовлетворенность ребенка от процесса и 
результатов учебной деятельности: положительное 
эмоциональное состояние, переживаемое ребенком в 
ходе и по итогам учебной деятельности; 

— максимально возможный в конкретных 
условиях результат ребенка по итогам конкретной 
организационной формы учебной деятельности, адек-
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ватный затратам на его достижение (оптимальность 
обучения, согласно Ю.К.Бабанскому); 

— положительный результат педагогической 
деятельности на конкретном этапе обучения или в 
конкретной организационной форме, характеризую-
щийся степенью выполнения конкретных педагогиче-
ских задач в процессе обучения: об успешности обуче-
ния можно говорить в том случае, когда все педагоги-
ческие задачи на конкретном уроке и этапе обучения 
реализованы. В этом контексте к успешности относят 
любые результаты позитивного характера.  

Однако обобщенные по итогам анализа науч-
ных источников определения успешности обучения не 
дают исчерпывающего представления о ее структуре и 
содержательном наполнении. Возникает несколько за-
кономерных вопросов: насколько различные показате-
ли успешности, выдвинутые учёными (успеваемость, 
удовлетворенность, оптимальность), могут сочетаться 
в конкретном результате учебной деятельности 
школьника; насколько связаны успешность как показа-
тель результатов учебной деятельности ученика и ре-
зультаты педагогической деятельности учителя; на-
сколько успешность может характеризовать воспита-
тельные и развивающие результаты, достигаемые в 
процессе обучения. Также немаловажен вопрос о мас-
штабе успешности: это все же характеристика индиви-
дуальных или массовых результатов обучения. Ответы 
на эти вопросы во многом определяются необходимо-
стью исследования проблемы выбора содержания спо-
собов и средств достижения позитивных результатов 
образовательного процесса. 
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