
Признаки отставания – начало неуспеваемости обучающихся 

 

Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и 

устранить их. Если в младших классах у ребенка не выработались навыки и 

желание учиться, то с каждым годом трудности в обучении будут расти, как 

снежный ком.  

Также выявление причин неуспеваемости обусловлено необходимостью 

поиска верных путей преодоления данной проблемы.  

Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из 

которых является решающей, и важно найти именно ее, иначе все наши 

хлопоты окажутся напрасными. 

Исследование состава неуспеваемости и обоснование средств ее 

предупреждения требуют использования двух терминов: «неуспеваемость» и 

«отставание». 

 Отставание – это невыполнение требований (или одного из них), 

которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка 

учебного процесса, который служит временной рамкой для определения 

успеваемости. Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания 

невыполнений требований, и каждый отдельный случай такого 

невыполнения, т. е. один из моментов этого процесса.  

Признаки отставания – начало неуспеваемости учащихся 

1. Ученик не может сказать, в чем трудности задачи, наметить план ее 

решения, решить задачу самостоятельно, указать, что получено нового в 

результате ее решения. Ученик не может ответить на вопрос по тексту, 

сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены 

при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток 

найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки 

проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда 

учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, 

требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут 

быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, в 

ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой, жестами) на успех и 

неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 



5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, 

на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает 

действия, путает их порядок, не может проверить полученные результат и 

ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а 

также при выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, 

доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; 

не понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти 

признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих 

вопросов. 

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об 

ученике, а те, которые сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его 

действия надо обратить внимание в ходе обучения, с тем, чтобы 

предупредить развивающуюся неуспеваемость. 

Основные способы обнаружения отставаний учащихся 

-          наблюдения за реакцией учащихся на трудности в работе, на успехи и 

неудачи; 

-          вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное 

положение; 

       -   обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении 

самостоятельных работ учитель получает материал для суждения, как о 

результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за 

работой учащихся, высушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

Среди причин, влекущих отставания детей в школе, педагогика 

называет следующие: 

 неблагоприятная наследственность; 

 нарушения нервной деятельности; 

 общая неспособность к интеллектуальному труду; 

 физическая ослабленность; 

 школьная незрелость; 

 педагогическая запущенность; 

 недостаточное развитие речи; 

 боязнь школы, учителей; 

 инфантилизм (т.е. детскость) 

Неуспеваемость - отставание в учении, при котором школьник не 

овладевает на удовлетворительном уровне за отведенное время знаниями, 

предусмотренными учебной программой. 

 



Основные принципы неуспеваемости учащихся 

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные 

элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, 

снижающих темп работы настолько, что ученик не может за отведенное 

время овладеть необходимым объемом знаний, умений, навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющих ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения. 

Причин, вызывающих школьную неуспеваемость много. Совсем не 

обязательно, чтобы они действовали вместе и одновременно, достаточно 

одной, даже самой слабой. Из этого становится ясно, почему так плохо 

поддаётся коррекции ранняя школьная неуспеваемость, несмотря на 

значительные усилия педагогов.  

Знание причин неуспеваемости учащихся помогает учителю устранить 

некоторые из них уже при подготовке к уроку. Предупредить отставание 

учеников несравненно проще, чем бороться потом с проблемами в их 

знаниях. 

Каковы же основные причины существующих пробелов в знаниях 

учащихся. 

Причины неуспеваемости 

Внутренние по отношению к школьнику 

 Недостатки биологического развития: 

а) дефекты органов чувств; 

б) соматическая ослабленность; 

в) особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие 

на учение; 

г) психологические отклонения. 

 Недостатки психического развития личности: 

а) слабое развитие эмоциональной сферы личности; 

б) слабое развитие воли; 

в) отсутствие положительных познавательных интересов, мотивов, 

потребностей. 

 Недостатки воспитанности личности: 

а) недостатки в развитии моральных качеств личности; 

б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и 

пр.; 

в) недостатки трудной воспитанности. 



         Внешние по отношению к школьнику 

 Недостатки образования личности: 

а) пробелы в знаниях и специальных умениях; 

б) пробелы в навыках учебного труда. 

 Недостатки опыта влияния школы: 

а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и пр.; 

б) недостатки воспитательных влияний школы (учителей, коллектива, 

учащихся и др.). 

 Недостатки влияния внешкольной среды: 

а) недостатки влияний семьи; 

б) недостатки влияний сверстников; 

в) недостатки влияний культурно-производственного окружения. 

Таким образом, в реальной жизни школьника переплетается целый 

ряд причин. И дело не только, в нежелании учиться, а гораздо сложнее, чем 

это кажется на первый взгляд. 

 


