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Тема успешности, в той или иной степени, присутствует во многих 
исследованиях, касающихся проблемы личности. В отечественной философии и 
психологии непосредственно вопросами успешности личности занимались:     В. Л. 
Бакштанский, О. И. Жданов, С. В. Ковалев, М. Е. Литвак, В. Н. Панкратов и др. Среди 
зарубежных учёных, исследующих успешность в «практическом плане», следует 
отметить Р. Ассаджиоли, М. Аткинсона, Р. Бэндлера, Дж. Грехема, У. Джеймса, Д. 
Дьюи, Д. Карнеги, А. Маслоу, К. Роджерса и др. 

Учитывая академизм и фундаментальность учебных дисциплин, изучаемых 
студентами профессиональных учебных заведений на младших курсах, при оценке 
эффективности и результативности их учебной деятельности, как считает М.Р. 
Шабалина, возможным применение термина «академическая успешность». Несмотря 
на большое количество работ, посвященных проблеме успешности учебной 
деятельности студентов высшей и средней профессиональной школы (В. А. Аверин, Н. 
И. Мешков, А. А. Реан,     С. Д. Смирнов, В. А. Якунин и др.), наблюдается явный 
дефицит исследований, направленных на гносеологический анализ самого понятия 
«академическая успешность» в его связях с другими педагогическими категориями. 
Кроме того, теоретическое изучение проблемы успешности в педагогической 
литературе позволяет говорить о подмене понятия «успешность» понятием 
«успеваемость», что, по сути, стимулирует стремление обучающихся добиваться 
учебных целей любой ценой; поддерживает мотивы соревнования и конкуренции, не 
подкрепляя достигнутые результаты их значением для личностного развития. А это, в 
определенной степени, несет в себе опасность с точки зрения внутреннего переживания 
человеком удовлетворенности своей деятельностью, поскольку первые социально 
значимые успехи личность достигает и переживает именно в период обучения.

В связи с тем, что исследования по проблеме учебной успешности 
характеризуются большой разнородностью, базируются на различных исходных 
посылках и основаниях, особую актуальность приобретает изучение понятийного 
аппарата и конкретизация терминологии для преодоления разночтения исходных 
понятий, ведущего к затруднению понимания как внутри педагогического сообщества, 
так и за его пределами. В настоящее время в психолого-педагогической литературе 
используются термины «академическая успеваемость», «учебная успеваемость», 
«успешность обучения», «эффективность обучения», «учебная успешность», 
«академическая успешность», которые хотя и близки, но не тождественны.



Что же понимается под «успеваемостью»? Словарь русского языка С.И. 
Ожегова дает такое определение: «Успеваемость - степень успешности усвоения 
учебных предметов учащимися» [2]. 

С точки зрения педагогики, проблема успеваемости, прежде всего, 
ориентируется на такой интегральный показатель «как фонд усвоенных знаний» 
(Калмыкова З.И.). 

Существует множество определений понятия «учебная успеваемость», причем 
различные исследователи акцентируют внимание на разных его сторонах, что приводит 
к узкоспециальному толкованию. Успеваемость в вузе отражает степень усвоения 
объема знаний, умений, навыков, установленных стандартами высшего образования, с 
точки зрения их осмысленности, полноты, глубины, прочности. Успеваемость находит 
свое выражение в оценочных баллах. Высокая успеваемость достигается системой 
дидактических и воспитательных средств, оптимальной организацией учебной 
деятельности. Академическая успеваемость - не только мера познавательной 
деятельности, где фиксируется уровень и объем знаний, степень прилежания, но и, в 
известном смысле, отношение студентов к своей специальности, степень соответствия 
интересов и склонностей индивидов целевой функции вуза. Исследователи 
подчеркивают, что учебная успеваемость отражает результативную сторону обучения, 
выраженную в количественных показателях (баллах), а успешность обучения - в 
большей степени его процессуальную, качественную сторону [4]. Успешность 
обучения является компонентом успеха вузовской жизнедеятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы, различных научных теорий, 
подходов и концепций показал, что понятие «успешность обучения» рассматривается 
учеными в двух основных направлениях. Первое можно обозначить как 
психологическое или психолого-педагогическое, где понятия «успех» и «успешность» 
определяются как особое эмоциональное состояние ученика, которое выражает его 
личное отношение (переживание) к деятельности или ее результатам (Г.Д. Кириллова, 
Е.И. Казакова, С.Д. Поляков, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова, и др.). Второе направление 
связано с рассмотрением успешности обучения в ракурсе проблемы результативности и 
эффективности обучения, а также успешность обучения фигурирует в контексте 
показателей качества образования  (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, Г.Д. Кириллова, 
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Г.И. Щукина и др.).

Успешность - ценностная категория, поскольку в понимании человеком своей 
успешности в жизни, в профессиональной деятельности отражается представление 
человека о смысле собственной жизни. Все исследователи, говоря об успешности, 
используют понятие «успех».

Анализ современной научной литературы дает основание рассматривать 
понятие «успех» в различных аспектах:

в психологическом: «успех» понимается как переживание состояния радости, 
удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась личность, либо совпал с 
её ожиданиями, надеждами (уровнем притязаний), либо превзошел их;

в социально-психологическом: «успех» рассматривается как оптимальное 
соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами деятельности 
(когда ожидания личности совпадают или превосходят ожидания окружающих, 
наиболее значимых для личности, можно говорить об успехе);

в педагогическом аспекте «успех» трактуется как качество, присущее 
личности, достигнувшей успеха в процессе воспитания и обучения. Это может быть и 
успех ребенка в учебе, и успех педагога в обучении учащихся и успех родителей в 
воспитании детей.

Таким образом, понятие «успех» можно рассматривать в узком и широком 
значении. Узкое значение сводится к пониманию оценки конкретного результата 
деятельности, значимого для личности. В широком смысле под успехом понимается 



жизненная успешность, которую человек достигает и переживает в ходе собственной 
жизнедеятельности, стремясь реализовать свой творческий потенциал.

Психологическое определение успешности включает в себя: результат 
достижения значимых целей; сам процесс, стимул (способ) достижения; субъективную 
удовлетворенность процессом и результатами собственной жизнедеятельности, т.е. 
переживание своей успешности.

Традиционно под успешностью обучения понимается высокая академическая 
успеваемость учащихся, определяемая как степень совпадения реальных и 
запланированных результатов учебной деятельности. Успешность обучения можно 
трактовать как полное или превосходящее ожидание достижения его целей, которое 
обеспечивает развитие ученика для перехода его на более высокие уровни обученности 
и саморазвитие как внутренне обусловленное изменение личностных качеств.

Обучение признается успешным, если, во-первых, позволяет достигнуть 
заданных норм, определяемых целями и задачами обучения, то есть достигнуть 
определенного, заранее заданного результата. И, во-вторых, если этот результат 
достигается наиболее рациональным способом, а именно, с меньшими временными 
затратами и трудовыми ресурсами.

Успешность обучения включает в себя успешное прохождение по ступеням и 
уровням образования, овладение знаниями, умениями, навыками, развитие личностного 
потенциала, формирование социальной компетентности, адаптацию в социуме, 
вхождение в профессиональную деятельность. Проблему учебной успешности иногда 
отождествляют с проблемой эффективности обучения. В результате обучения 
учащийся усваивает некоторые комплексы знаний, умений, навыков, из чего делается 
заключение о необходимости по возможности точнее описать и измерить усвоение как 
внешне контролируемый факт дидактического процесса, как само содержание 
дидактического процесса и как познавательную деятельность ученика, направленную 
на овладение некоторой информацией. Проблема определения эффективности 
обучения, таким образом, сводится к тому, чтобы найти способы измерения качества 
усвоения знаний, умений, навыков. 

В.А. Якунин считает, что академическая успеваемость, учебная успешность и 
учебная активность относятся к числу обобщенных критериев эффективности обучения 
[7]. В терминах управления академическую успеваемость можно определить как 
степень совпадения реальных результатов учебной деятельности студентов с 
запланированными, а успешность обучения - как эффективность руководства учебно-
познавательной деятельностью студентов, обеспечивающего высокие психологические 
результаты при минимальных затратах (материальных, финансовых, физических, 
психологических и т.д.).

Критериями учебной успешности является академическая (учебная) 
успеваемость, отражающая в балльной оценке (отметке) уровень учебных достижений, 
а также заинтересованность, мотивированность, качество и способы умственной 
работы (активность, напряженность, темп, длительность, систематичность, 
соотношение рациональных и нерациональных приемов работы и т.п.) [5]. Вследствие 
индивидуально-психологических различий в структуре учебно-познавательной 
деятельности одни студенты довольно быстро и легко достигают высоких результатов в 
учении, другие - сравнительно медленно, а некоторые вовсе не могут к ним 
приблизиться. В данном случае говорят о таких свойствах психического развития 
человека, как его обучаемость или воспитуемость, под которыми подразумевают 
приобретенную под влиянием образования, обучения и воспитания внутреннюю 
готовность к различным психологическим перестройкам и преобразованиям в 
соответствии с новыми программами последующего обучения и воспитания. 
Обучаемость и воспитуемость становятся важнейшими условиями и факторами 



дальнейшего развития человека и формирования его как личности и субъекта 
деятельности.

Успех любой деятельности, в том числе учебной, обеспечивается за счет 
активности личности и ее оптимального психического состояния. Учебная 
деятельность - это мотивированная активность обучающихся для достижения целей 
учения. Своеобразие учебной деятельности заключается в том, что в процессе ее 
осуществления человек не только усваивает знания, но и формируется как личность. В 
целях стимулирования активности студентов, их самореализации преподаватель может 
использовать разнообразные методы и формы: деловые игры, дебаты, эвристические 
методы, метод проектов и т.д. Учебная деятельность студентов высших учебных 
заведений отличается профессиональной направленностью, что связано с усилением 
роли профессиональных мотивов самообразования и самовоспитания [1]. С точки 
зрения Н.М. Пейсахова, учебная деятельность рассматривается как сложная 
динамическая система, определяемая уровнями отношений, поведения, познавательной 
деятельности, психических состояний и физиологического обеспечения 
(функциональных состояний). Все эти уровни взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Поэтому нарушение, сбой в одном звене учебной деятельности приводит к нарушению 
и снижению эффективности работы всей системы в целом [3].

Если учащийся в процессе обучения сумел преодолеть свой страх, 
затруднения, растерянность, неорганизованность, учебная деятельность имеет 
субъективную успешность. Такой обучающийся испытывает удовлетворенность собой 
и своей деятельностью. И, наоборот, несчастный, тревожный, замученный 
нормативными требованиями и ожиданиями окружающих отличник, на наш взгляд, не 
может быть отнесен к успешным, поскольку учеба не приносит ему радости, 
удовлетворения, «ощущения потока», всего того, что входит в понятие успешность. 

Объективная успешность предполагает внешнюю оценку результатов учебной 
деятельности обучаемого со стороны учителя, родителей, других референтных лиц и 
выражается обычно в виде поощрения или порицания в его адрес. 

Итак, можно сделать вывод, что понятия «успешность» и «успеваемость» не 
схожие по значению. Успеваемость - это степень совпадения реальных результатов 
учебной деятельности с запланированными. Успешность обучения - качественная 
оценка результатов деятельности, которая складывается из объективной 
результативности и субъективного отношения к этим результатам самого учащегося. 
Иными словами, успешность отражает определенное свойство личности, содержащее в 
себе немало компонентов, имеющие свои характеристики.

Сущность академической успешности как качественной характеристики 
результативности и эффективности учебной деятельности студента, находит своё 
выражение в таких объективных показателях как академическая успеваемость, уровень 
развития познавательной активности, самостоятельности, креативности и рефлексии. 
Рассматривая результативность учебной деятельности обучающихся как степень 
освоения студентами образовательных программ, а эффективность как показатель 
трудоёмкости и экономичности выбранных способов учения, М.Р. Шабалина в качестве 
главных субъективных предпосылок академической успешности студентов 
профессиональных учебных заведений, рассматривает интеллект, мотивационную 
направленность, индивидуальный стиль учебной деятельности, самооценку и волевые 
качества личности студента [6].

Таким образом, проблеме формирования академической успешности 
студентов каждому преподавателю необходимо уделять особое внимание.
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