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2. Формы и методы контроля и оценки знаний обучающихся. 

 

 

1. Контроль и оценка знаний обучающихся: понятие, функции, 

принципы. 

Контроль знаний учащихся является составной частью процесса 

обучения.По определениюконтрольэтосоотношение достигнутых результатов 

с запланированными целями обучения. 

От его правильной организации во многом зависят: 

– эффективность управления учебно-воспитательным процессом; 

– качество подготовки выпускника. 

Проверка знанийучащихся должна давать сведения не только о 

правильности или неправильности конечного результата выполненной 

деятельности, но и о ней самой: соответствует ли форма действий данному 

этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности 

учащихся позволяет преподавателю оценивать получаемые ими знания, 

умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться 

поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает 

благоприятные условия для развития познавательных способностей 

учащихся и активизации их самостоятельной работы на занятиях. 

Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только 

правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но и 

увидеть свои собственные удачи и промахи. 

Задача педагога–проверить не только знания, но и элементы 

практического усвоения, ощущения учащимися нового материала. 

Проблема контроля за учебной деятельностью не нова, и педагогический 

опыт, накопленный в этой области, богат и разнообразен. 
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Цели, функции и принципы контроля знаний в учебном процессе. 

Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении 

достижений, успехов учащихся, в указании путей совершенствования, 

углубления знаний, умений, с тем чтобы создавались условия для 

последующего включения обучающихся в активную творческую 

деятельность. 

Эта цель в первую очередь связана с определением качества усвоения 

обучающимися учебного материала – уровня овладения знаниями, умениями 

и навыками, предусмотренными программой по предмету. 

Во-вторых, конкретизация основной цели контроля связана с обучением 

учеников приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием 

потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. 

В-третьих, эта цель предполагаетвоспитание у обучающихся таких 

качеств личности, какответственностьза выполненную работу, 

проявлениеинициативы. 

Если перечисленные цели контроля знаний и умений реализовать, то 

можно говорить о том, что контроль выполняет 

следующиефункции:контролирующую;обучающую;диагностическую;прогно

стическую;развивающую;ориентирующую;воспитывающую. 

Контролирующаяфункция состоит в выявлении состояния знаний и 

умений учащихся, уровня их умственного развития, в изучении степени 

усвоения приемов познавательной деятельности, навыков рационального 

учебного труда. 

При помощи контроля определяется исходный уровень для дальнейшего 

овладения знаниями, умениями и навыками, изучается глубина и объем их 

усвоения. Сравнивается планируемое с действительными результатами, 

усваивается эффективность используемых учителем методов, форм и средств 

обучения. 

Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании 

знаний и умений, их систематизации. В процессе проверки учащиеся 
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проверяют и закрепляют изученный материал. Они не только воспроизводят 

ранее изученное, но и применяют знания и умения в новой ситуации. 

Проверка помогает учащимся выделить главное, основное в изученном 

материале, сделать проверяемые знания и умения более ясными и точными. 

Контроль способствует также обобщению и систематизации знаний. 

Сущность диагностической функции контроля – в получении 

информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях 

учащихся в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок. 

Результаты диагностических проверок помогают выбрать наиболее 

интенсивную методику обучения, а также уточнить направление 

дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения. 

Прогностическая функция проверки служит получению опережающей 

информации в учебно-воспитательном процессе. В результате проверки 

получают основания для прогноза о ходе определенного отрезка учебного 

процесса: достаточно ли сформированы конкретные знания, умения и навыки 

для усвоения последующей порции учебного материала (раздела, темы). 

Результаты прогноза используют для создания модели дальнейшего 

поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или 

имеющего определенные проблемы в системе приемов познавательной 

деятельности. 

Прогноз помогает получить верные выводы для дальнейшего 

планирования и осуществления учебного процесса. 

Развивающая функция контроля состоит в стимулировании 

познавательной активности учащихся, в развитии их творческих 

способностей. Контроль обладает исключительными возможностями в 

развитии учащихся. В процессе контроля развиваются речь, память, 

внимание, воображение, воля и мышление студентов. Контроль оказывает 

большое влияние на развитие и проявление таких качеств личности, как 

способности, склонности, интересы, потребности. 
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Сущностьориентирующейфункции контроля – в получении информации 

о степени достижения цели обучения отдельным учащимся и группой в 

целом – насколько усвоен и как глубоко изучен учебный материал. Контроль 

ориентирует учащихся в их затруднениях и достижениях. 

Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты учащихся, он указывает им 

направления приложения сил по совершенствованию знаний и умений. 

Контроль помогает учащемуся лучше узнать самого себя, оценить свои 

знания и возможности. 

Воспитывающая функция контроля состоит в воспитании у учащихся 

ответственного отношения к учению, дисциплины, аккуратности, честности. 

Проверка побуждает студентов более серьезно и регулярно 

контролировать себя при выполнении заданий. Она является условием 

воспитания твердой воли, настойчивости, привычки к регулярному труду. 

Выделение функции контроля подчеркивает его роль и знание в 

процессе обучения. В учебном процессе сами функции проявляются в разной 

степени и различных сочетаниях. Реализация выделенных функций на 

практике делает контроль более эффективным, а также эффективней 

становится и сам учебный процесс. 

Контроль должен быть:целенаправленным, объективным, всесторонним, 

регулярным, индивидуальным. 

Раскроем эти принципы контроля подробнее. 

а) Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой 

проверки. Постановка цели определяет всю дальнейшую работу по 

обоснованию используемых форм, видов, методов и средств контроля. 

Цели контроля предполагают ответы на следующие вопросы: 

– что должно проверяться, 

– кто должен опрашиваться, 

– какие выводы можно будет сделать на основе результатов проверки, 

– какой ожидается эффект от проведения проверки. 
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При конкретизации целей контроля исходят из целей воспитания, 

развития и обучения учащихся, которые реализуются на данном этапе 

обучения. 

б) Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и 

ошибочных суждений, которые искажают действительную успеваемость 

учащихся и снижают воспитательное значение контроля. Объективность 

контроля зависит от многих факторов. 

Среди них выделяют следующие: 

– четкое выделение общих и конкретных целей обучения, 

– обоснованность выделения и отбора содержания контроля, 

– обеспеченность методами обработки, анализа и оценивания 

результатов контроля, 

– организованность проведения контроля. 

От решения этих вопросов во многом 

зависитобъективностьикачествоконтроля. 

в) подвсесторонностьюконтроля понимают охват большого по 

содержанию проверяемого материала. Этот принцип включает в себя 

усвоение основных идей данного курса, и усвоение учебного материала по 

определенным содержательным, стержневым линиям курса, и знание 

учащимися отдельных и существенных фактов, понятий, закономерностей, 

способов действий и способов деятельности. 

г) подрегулярностьюподразумевается систематический контроль, 

который сочетается с самим учебным процессом. 

д) индивидуальность контроля требует оценки знаний, умений, навыков 

каждого обучающегося. 

Виды контроля 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный (периодический) и итоговый. 

Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для 

успешного планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет 
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определить наличный (исходный) уровень знаний и умений учащихся, чтобы 

использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность 

учебного материала. На основании данных предварительного контроля, 

проводимого в начале года, преподаватель вносит коррективы в календарно-

тематический план, определяет, каким разделам учебной программы следует 

уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, намечает пути 

устранения выявленных проблем в знаниях учащихся. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков учащихся. Ведущая задача текущего контроля–регулярное 

управление учебной деятельностью учащихся и ее корректировка. Он 

позволяет получить непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в 

учебный процесс. Другими важными задачами текущего контроля является 

стимуляция регулярной, напряженной деятельности; определение уровня 

овладения учащимися умениями самостоятельной работы, создание условий 

для их формирования. 

Проведение текущего контроля – это продолжение обучающей 

деятельности учителя. 

Текущий контроль является органической частью всего учебного 

процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторением и 

применением учебного материала. Текущий контроль осуществляется во 

всех организационных формах обучения. При этом он может быть особым 

структурным элементом организационной формы обучения и может 

сочетаться с самим изложением, закреплением, повторением учебного 

материала. Данный контроль может быть индивидуальным и групповым. 

При организации текущего контроля необходимо добиться 

сознательного, а не формального, механического усвоения учащимися 

учебного материала. 
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Текущий контроль должен занимать небольшую часть учебного занятия, 

чтобы не приводить к спешке при изложении нового материала и 

закреплении полученной информации. 

Нельзя допускать больших интервалов в контроле каждого учащегося. В 

этом случае учащиеся перестают регулярно готовиться к занятиям, а 

следовательно, и систематически закреплять пройденный материал. 

Промежуточный (периодический) контроль позволяет определить 

качество изучения учащимися учебного материала по разделам, темам 

предмета. Такой контроль проводят обычно несколько раз в семестр. 

Примером рубежного контроля могут служить контрольные работы, 

контрольно-учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты по лабораторным 

работам. 

Периодический контроль позволяет проверить прочность усвоения 

полученных знаний и приобретенных умений, так как он проводится через 

продолжительный период времени и не по отдельным дозам учебного 

материала. Как уже было сказано, при этом виде контроля охватываются 

значительные по объему разделы курса и от учащихся требуется большая 

самостоятельная конструктивная деятельность. С помощью периодического 

(рубежного) контроля обобщается и усваивается целый раздел (тема), 

выявляются логические взаимосвязи с другими разделами, другими 

предметами. 

Рубежный контроль охватывает учащихся всей группы и проводится в 

виде устного опроса, небольших письменных, графических, практических 

работ. Проведение его обычно предусматривается в календарно-

тематических планах работы преподавателей. 

Итоговый контроль направлен на проверку конкретных результатов 

обучения, выявление степени овладения учащимися системой знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе изучения отдельного предмета 

или ряда дисциплин. 
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Итоговый контроль – это контроль интегрирующий, именно он 

позволяет судить об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему 

происходит более углубленное обобщение и систематизация усвоенного 

материала, что позволяет знания и умения поднять на новый уровень. При 

систематизации и обобщении знаний и умений учащихся проявляется в 

большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе 

особенно интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки. 

Итоговый контроль осуществляется на переводных и семестровых 

экзаменах, квалификационных испытаниях (для технических и 

сельскохозяйственных специальностей), государственных экзаменах, защите 

дипломного проекта. 

 

2. Формы и методы контроля и оценки знаний обучающихся. 

 

Методыконтроля – это способы деятельности преподавателя и 

учащихся, в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и 

овладение учащимися требуемыми знаниями, умениями, навыками. 

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний 

учащихся. При устном опросе устанавливается непосредственный контакт 

между учителем и учащимся, в процессе которого учитель получает широкие 

возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения 

учащимися учебного материала. 

Устный опрос требует от учителя большой предварительной 

подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания 

вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации 

деятельности всех учащихся группы в процессе проверки, создания на 

занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различаютфронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы учителя с группой. Он 

органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для 
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закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную 

умственную работу можно вовлечь всех учащихся группы. Для этого 

вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, 

логически увязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы учащихся в совокупности могли раскрыть содержание раздела, 

темы. С помощью фронтального опроса учитель имеет возможность 

проверить выполнение учащимися домашнего задания, выяснить готовность 

группы к изучению нового материала, определить сформированность 

основных понятий, усвоение нового учебного материала, который только что 

был разобран на уроке. Целесообразно использовать фронтальный опрос 

также перед проведением лабораторных и практических работ, так как он 

позволяет проверить подготовленность учащихся к их выполнению. 

Индивидуальный опрос предполагает объяснение, связные ответы 

учащихся на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, 

поэтому он служит важным средством развития речи, памяти, мышления 

учащихся. 

Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить 

перед обучающимися вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, 

конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, 

ранее пройденный материал программы. Их содержание должно 

стимулировать учащихся логически мыслить, сравнивать, анализировать 

сущность явлений, доказывать, подбирать убедительные примеры, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и 

этим способствовать объективному выявлению знаний учащихся. 

Для того чтобы класс слушал ответ своего товарища, используются 

разные приемы. Например, учащимся предлагается составить план ответа, 

оценить (проанализировать) ответ (полноту и глубину, последовательность, 

самостоятельность, форму). Можно проводить подобную работу в виде 

рецензирования ответа товарища. Эта работа первоначально сложна для 
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учащихся, поэтому их следует обучить элементарным правилам 

рецензирования, например, предложить следующий план рецензии: 

определить полноту ответа, его правильность, выявить ошибки, недочеты, 

последовательность (логику) изложения. Учащиеся могут предложить свой 

план ответа. Для подготовки рецензии следует рекомендовать учащимся 

записывать свои замечания по ходу ответа. В таких случаях оценить можно 

не только отвечающего у доски, но и тех, кто участвовал в обсуждении. 

Можно использовать и такой прием, вызывающий интерес к проверке, 

как постановка вопросов учащемуся, отвечающему у доски. В тех случаях, 

когда учащийся испытывает затруднение, преподаватель предлагает группе 

задавать вопросы в такой последовательности, чтобы ответы на них 

позволили полностью и логично раскрыть содержание полученного задания. 

Для организации коллективной работы группы во время 

индивидуального опроса преподаватель может дать и такое задание, как 

приведение примеров по тому или иному положению ответа. 

Таким образом, чтобы вызвать при проверке познавательную активность 

учащихся всей группы, целесообразно сочетать индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Письменные работы по содержанию и форме в зависимости от предмета 

могут быть самыми разнообразными: диктанты (технологические и др.), 

сочинения, ответы на вопросы, решения задач и примеров, составление 

тезисов, выполнение различных чертежей и схем, подготовка различных 

ответов, рефератов. По продолжительности письменные контрольные работы 

могут быть кратковременными (7–15 мин), когда проверяется усвоение 

небольшого объема учебного материала, и более длительными, но не свыше 

сорока минут. 

Оценка и отметка знаний учащихся 

Процесс контроля знаний и умений учащихся связан с оценкой и 

отметкой. Следует различать эти понятия. 
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Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое 

осуществляется человеком. 

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), 

как его условно формальное выражение. 

Для учителя оценка является результатом обработки той информации, 

которая поступает к нему в ходе обратной связи в системе учитель – ученик. 

Осуществляя обработку этой информации, учитель выставляет 

обучающемуся отметку, которая служит количественным выражением 

оценки. 

Отметка фиксируется в документах, отражая уровень достижений 

учащегося. 

Оценивание– это процесс измерения обученности,отметка– это 

результат обученности. Как у нас, так и за рубежом, в средней школе принята 

система отметок или баллов, которые выставляются при текущем контроле 

или специальной проверке (зачеты, экзамены, тесты знаний, умений и 

навыков). Часто на основании подсчета полученных оценок оперируют таким 

понятием, как успеваемость. 

Все эти характеристики считают обобщенным показателем не только 

знаний, умений и навыков, но и всего обучения в целом. По итогам 

успеваемости обучающихся переводят в следующий класс, по ним признают 

достоинства педагога, доказывают преимущество одного метода перед 

другим. 

Анализ традиционных методов проверки показал, что система оценки 

качества образования не опирается на объективные методы педагогических 

измерений, поэтому “качество” трактуется сегодня достаточно произвольно, 

учителем разрабатывается своя система проверочных заданий. Чрезвычайно 

важно, чтобы оценочная деятельность педагогов была адекватной, 

справедливой и объективной. 
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В практике обучения не только возникла, но и приобретает все большую 

остроту проблема определения различных уровней обучения, а также 

включаемая в нее проблема измерения результатов деятельности обучения. 

Каждый из применяемых методов и форм проверки имеет свои 

преимущества и недостатки, свои ограничения. 

Кроме того, к недостаткам существующей практики проверки и оценки 

знаний следует отнести стихийность, нерациональное использование методов 

и форм, отсутствие дидактической целенаправленности, игнорирование 

учителем характерных особенностей материала предмета и условий работы в 

классе, отсутствие систематичности в ее проведении. 

Тесты. 

Тесты с однозначным выбором ответа: на каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один верный. В математике 

это обычно числовые ответы или ответы в координатной записи. 

Тест с многозначным ответом: в варианты ответа может быть внесено 

более одного верного ответа, но в разных видах. 

Либо среди ответов может не быть верных ответов. Тогда в результате 

каждому номеру заданий должен быть выставлен прочерк. 

Тесты с закрытой формой задания: тест, состоящий из двух частей: 

одна содержит утверждение или вопрос, а вторая - несколько возможных 

ответов, из которых один - правильный. Проверяемый, выбирая ответ, 

должен указать именно этот вариант. 

Тесты с открытой формой задания: тесты, не содержащие готовых 

ответов. Студент формулирует ответы в свободной форме, тем самым можно 

прояснить логику тестируемого, его способность формулировать и 

аргументировать ответ. 

Тесты, содержащие задания на соответствие: тесты, предполагающие 

уставить соответствие элементов одного множества элементам другого 

множества. 
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Тесты с заданиями на группировку информации: тесты, при 

прохождении которых тестируемый должен узнать представленную 

информацию, проанализировать ее по заданному критерию и отнести 

информационные блоки к соответствующим параметрам: понятиям, 

явлениям, процессам и т.д. Сложность теста определяется характером 

информативной части и количеством заявленных групп. 

Тесты с заданиями на исключение лишнего: тесты, позволяющие 

определить умение студента установить закономерные связи между 

элементами представленного списка (историческими датами, именами, 

событиями, понятиями, географическими объектами и проч.) и на этом 

основании сделать вывод об их сходстве или различии. 

Выставление оценки преподавателем во время текущего и рубежного 

контроля осуществляется в соответствии с требованиями ГОСО РК 5.03.006-

2006. Оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся показал 

полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, 

неточностей, своевременно и правильно выполнил контрольные и 

лабораторные  работы и сдал отчеты по ним, проявил при этом оригинальное 

мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал коллоквиумы и 

выполнил домашние задания, занимался научно-исследовательской работой, 

самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при 

изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизировать 

программный материал. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил  

программный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых 

ошибок при ответе, своевременно выполнил контрольные и лабораторные 

работы и сдал и без принципиальных замечаний, правильно выполнил и 

своевременно сдал коллоквиумы и домашние задания без принципиальных 

замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию 

преподавателя, занимался научно-исследовательской  работой, допускал 

непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные 
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самим студентом, сумел систематизировать программный материал с 

помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент 

освоил программный материал не менее чем на 50%, при выполнении 

контрольных и лабораторных работ, домашних заданий нуждается в помощи 

преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал неточности и 

непринципиальные ошибки, не проявил активность в исследовательской 

работе. Ограничивался только учебной литературой, указанной 

преподавателем, испытывал большие затруднения в систематизации 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент 

обнаружил проблемы в знании основного материала, предусмотренного 

программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового 

контроля, не проработал всю основную литературу предусмотренную 

программой. 
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