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технологий. Однако для преподавателей других гуманитар-
ных дисциплин оптимизация внедрения новейших техноло-
гий в учебный процесс далеко не так необходима, хотя на 
сегодняшний день чрезвычайно актуальна. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Абрамова О.М. Использование обычных технологий для 

организации контроля учебной деятельности // Высшее образова-
ние в России. – 2015. – № 7. 

2. Авраменко А.П., Титова С.В. Компетенция преподавателя 
в среде мобильного обучения // Высшее образование в России. – 
2014. – № 7. 

3. Павловская А.В. Состояние и перспективы развития спе-
циальности «Регионоведение» на факультете иностранных язы-
ков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 19 «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». – 2007. – № 2. 

4. Титова С.В. Модель мобильного обучения иностранным 
языкам // Педагогика и психология образования. – 2017. – № 1. 

 
 

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ШКОЛЬНУЮ НЕУСПЕШНОСТЬ?* 

 
Д.М. Малинич 

 
Институт педагогических исследований 

(Белград, Сербия) 
 
В статье представлена концепция школьной неуспешности 

и приведены результаты исследований, представляющие то, как 
учащиеся и учителя относятся к явлению школьной неуспешнос-
ти и в какой степени считают себя ответственными за ее 
возникновение. 

                                                 
* 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. яз. – К.К. Авагян). 



 47

Ключевые слова: школьная неуспешность, ответствен-
ность за неуспешность, учителя, ученики. 

 
 

WHOSE RESPONSIBILITY 
IS SCHOOL FAILURE?* 

 
D.M. Malinić 

 
Institute for Educational Research 

(Belgrade, Serbia) 
 
In this paper we discuss the concept of school failure, research fin-

dings that shows how students and teachers define this phenomenon and 
to what extent they consider themselves responsible for its occurrence. 

 
Key words: school failure, responsibility for failure, teachers, 

students. 
 
 
В период интенсивных социальных перемен от индиви-

дов ожидается, что они станут успешнее отвечать на вызо-
вы, с которыми сталкиваются в различных сферах жизни. 
Быть успешным становится императивом современной эпо-
хи, движущей силой многих поколений молодежи, готовя-
щихся удовлетворить сложные и изменчивые потребности 
рынка труда. Тем не менее у некоторых из них не получает-
ся достичь поставленных целей и задач, реализуемых в рам-
ках образовательных стандартов. Как правило, такая группа 
молодых людей считается неуспешной, а неуспешность не 
является социально приемлемой целью. Именно поэтому 
развитые общества сосредоточили свое внимание на системе 
образования, которая смогла бы создать модели и стратегии 

                                                 
* The study was conducted with the financial support of the Ministry of 
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bia (Contract № 451-03-68/2020-14/200018) (translated from Serbian – by 
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поддержки и помочь неуспевающим ученикам успешно пре-
одолеть проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Критерии определения неуспешности различаются в 
зависимости от теоретических положений, а также зависят 
от факторов, которые могут способствовать ее возникнове-
нию. Так, например, на протяжении долгих лет считалось, 
что школьная неуспешность является последствием низких 
интеллектуальных способностей учащихся. Затем утверж-
далось, что конативные особенности личности тоже вносят 
определенный вклад в развитие неуспешности. С индивиду-
ального рассмотрения данного явления ученые постепенно 
перешли к его социальному измерению: теперь неуспеш-
ность не рассматривается как ответственность исключи-
тельно учащегося, а как характеристика социального взаи-
модействия, в котором учащийся является всего лишь од-
ним из участников. В отношении системы образования не-
успешность также была определена как совокупность невы-
полненных ожиданий, как явление, отклоняющееся от пред-
писанной нормы. 

Помимо этого неуспешность определена и как разница 
между потенциальными и осуществленными достижениями 
учащегося [2]. 

С позиции конструктивистской психологии неуспеш-
ность рассматривается как более или менее осознанный вы-
бор учащегося, как альтернатива, имеющая больше смысла, 
с его точки зрения, чем другие [1]. 

Неуспешность все еще может рассматриваться с инди-
видуальной и системной позиций [7]. С индивидуальной 
точки зрения неуспешность определяется как неспособ-
ность учащегося выполнять минимальные стандарты, уста-
новленные для данного возраста/класса. С системной точки 
зрения неуспешность рассматривается как неуспех школы 
или системы в обеспечении условий и поддержки, необхо-
димых всем учащимся для раскрытия своего потенциала и 
достижения успеха. Однако рассматривать школьную неус-
пешность только в рамках оного измерения было бы слиш-
ком упрощенно, поскольку такое сложное явление прово-



 49

цирует ряд вопросов, из которых на каждый можно дать по 
несколько ответов. Далее мы представим некоторые резуль-
таты нашего исследования, благодаря которым удалось вы-
явить, как наиболее значимые участники образовательного 
процесса (учащиеся и учителя) относятся к данному явле-
нию; что, по их мнению, является причиной неуспешности, 
и в какой мере они считают себя ответственными за ее воз-
никновение. 

Точка зрения учеников. Учащиеся с высокой степенью 
неуспешности (второгодники) считают себя ответственны-
ми за низкий уровень успеваемости в школе [2]. Главной 
причиной неуспешности они назвали то, что не достаточно 
занимаются [3]. 

С точки зрения учащихся, неуспешность является мно-
гогранным понятием, как и другие важные конструкты, свя-
занные с ней. Например, быть успешным для одних уча-
щихся означает иметь хорошие оценки, для других это озна-
чает быть прилежными и дисциплинированными в школе, в 
то время как другие отождествляют успешность с уважени-
ем и доверием окружающих к себе. В четвертом значении 
успех представляет собой процесс активного конструирова-
ния знаний, а в пятом – средство для достижения важных 
жизненных целей. В более широком смысле успешность 
определяется как процессное явление, посредством которо-
го удовлетворяются мотивы и интересы личности. 

С другой стороны, быть неуспешным в школе в основ-
ном оценивается как результат лени и недостаточной моти-
вации к учебе. Тем не менее большинство учеников счита-
ют, что неуспешность в школе не обязательно означает не-
успешность в различных сферах жизнедеятельности вне 
школы. Одна группа учащихся подкрепила свое мнение тем, 
что школа не соответствует интересам слабоуспевающих 
учеников, что активности вне школы они выбирают само-
стоятельно, вследствие чего там они более заинтересованы 
и прилагают больше своих усилий. Помимо того факта, что 
школьные требования и ожидания от учащихся не соответ-
ствуют их интересам, учащиеся считают, что неэффектив-
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ные ученики в школе испытывают некоторое давление со 
стороны учителей. Внеурочные активности не сопровожда-
ются таким давлением, соответственно, ученикам нечего 
бояться, и, вполне вероятно, что такой подход приведет к 
положительным результатам. Некоторые учащиеся считают 
неуспешность «спецификой ситуации». Подчеркивая тот 
факт, что все люди талантливы в определенной области, 
учащиеся не умаляют позитивные элементы в поведении, 
достижениях и личности неуспевающих учеников. Наконец, 
выделяются причины отрицания взаимосвязи между успе-
ваемостью в школе и успехами в жизни в целом, как будто 
это две разные параллельные, которые никоим образом не 
соприкасаются [5]. Можно сказать, что школьная неуспеш-
ность рассматривается как ответственность самого ученика, 
но также и как явление, которое не ограничивает и не опре-
деляет личность этого ученика вне контекста школы. 

Точка зрения учителей. Согласно оценке учителей, 
ученики с низким уровнем успеваемости обладают интел-
лектуальными и творческими способностями, которые не-
обходимы для усвоения материала, и именно поэтому от 
них ожидается, чтобы они активнее использовали имею-
щийся потенциал [6]. Учителя считают, что причина неус-
пешности лежит не в когнитивных способностях учащихся, 
а в их незаинтересованности в обучении или отсутствии мо-
тивации к учебе [4; 5]. Кроме того, учителя разделяют мне-
ние учеников об ответственности за неуспешность. Они так 
же, как и их подопечные, считают, что наибольшую ответ-
ственность за свои собственные результаты в школе несет 
сам ученик. Однако, в отличие от учеников, большинство 
учителей считают, что в значительной степени ответствен-
ность за неуспешность несут родители, сверстники, а также 
что она может зависеть от условий жизни учеников, тогда 
как ответственность учителя за неуспешность учащихся от-
носительно невелика [2; 4]. 

Несмотря на то что неуспешность, безусловно, является 
частью личной ответственности учащегося, отрицание от-
ветственности учителя в интерактивном контексте, таком 
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как образовательный процесс, в котором ученик является 
лишь одним из участников, абсолютно неприемлемо. От-
ветственность должна быть распределена, ибо в системе об-
разования учащийся не может учить самого себя. Новейшие 
исследования, проведенные в нашей стране, показывают, 
что учителя сомневаются в справедливости утверждений о 
том, насколько велика их ответственность за неуспешность 
учеников [5; 6]. На основании данных результатов можно 
сделать вывод, что имеется острая необходимость в повы-
шении осознания важности образовательной поддержки не-
успевающим учащимся и роли учителей в этом процессе. 

Если уделять должное внимание педагогической под-
держке неуспевающим ученикам, то появится возможность 
пересмотра привычных методов преподавания, в рамках ко-
торых такие учащиеся не могут полностью раскрыть и вы-
разить свой потенциал. Ибо когда учитель воспринимает 
неуспешность ученика частью своей личной профессио-
нальной ответственности, то намного вероятнее, что он бу-
дет прилагать больше усилий и внедрять инновационные 
методы в свою практику, прежде всего, путем повышения 
квалификации для совершенствования своей педагогичес-
кой компетентности. Для учителей важно быть специалис-
тами в своей области. Но учащимся важнее, чтобы учитель 
мог подавать знания, которые они должны усвоить, более 
доступным способом, на основании чего они смогут полу-
чить новый опыт. Учителя, обладающие большим опытом, 
педагогическими знаниями и навыками, могут создать луч-
шую среду обучения, применяя разнообразные методичес-
кие решения и в большей степени дифференцировать обра-
зовательный процесс с целью лучшего реагирования на об-
разовательные потребности неуспевающих учащихся. В до-
полнение к методико-дидактическим средствам, знаниям и 
навыкам учителя также должны уметь применять различ-
ные социально-эмоциональные стимулы, которые положи-
тельно повлияют на мотивацию, поведение и достижения 
неуспевающих учеников. Учебная мотивация является ха-
рактеристикой учащегося, однако одновременно является и 
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показателем процесса обучения, в котором ученик поощря-
ется и побуждается к активной учебе в среде, которая вызы-
вает его интерес к определенному предметному содержа-
нию учебной деятельности и в которой учитель показывает, 
что верит в его способности. Поэтому учителя должны по-
стоянно заниматься личным профессиональным развитием 
в области педагогической науки, анализировать свои по-
ступки, методы и навыки, учиться и совершенствоваться. 
А задача системы образования – дать им эту возможность. 
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