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Формы и методы контроля и оценки знаний обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В процессе обучения  важная роль отводится  диагностике учебного 

процесса. Она строится на обратной связи. С одной стороны — на 

информации, поступающей от обучающегося к педагогу, свидетельствующей 

об успешности процесса обучения, достижениях обучающихся в овладении 

знаниями, формировании у них ключевых компетенций и т. д. Или же, 

наоборот, — о затруднениях, тормозящих процесс обучения. Это позволяет 

преподавателю оценивать результаты обучения, корректировать его процесс, 

планировать дальнейшую деятельность, учитывая индивидуальные 

результаты обучающихся. С другой стороны, обратная связь важна для 

обучающихся: они могут видеть свои достижения и недостатки, получить 

оценку своей деятельности. Процесс получения взаимообратной  

информации о результатах  учебной деятельности называется внутренней 

обратной связью. 

На основе обратной связи, осуществляется такой важный элемент 

диагностики процесса обучения, как контроль. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является важной 

составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 

качества усвоения обучающимися программного материала, 

диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебному процессу. Для выяснения роли контроля в 

процессе обучения  рассматривают его наиболее значимые функции: 

обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 

ориентирующую и воспитывающую.  

К педагогическому контролю существуют определённые требования: 

 Систематичность и регулярность  

 Всесторонность  

 Объективность  

 Разнообразие форм проведения  

 Дифференцированный подход  

 Индивидуальный характер контроля  

 Быть педагогически тактичным  

Контроль бывает разных видов и форм, а также может осуществляться с 

помощью разнообразных методов.  

Виды педагогического контроля: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы 

контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый студент получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные 

знания, способности и возможности отдельных обучающихся.  

При групповом контроле студенты временно делится на несколько 

групп (от 2 до 10 обучающихся) и каждой группе дается проверочное 

задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые 

задания или дифференцированные. По принципу – понял сам – расскажи 

другому, рассказал другому – сам понял ещё лучше.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всей группе. В 

процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

образовательного материала, качество словесного, графического 

предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

Какие бы формы и методы обучения и контроля ни применял каждый из 

нас, уважаемые коллеги, наша цель – добиться высоких результатов, что 

свидетельствовало бы о хороших ЗУН, полученных нашими 

обучающимися… как же этого добиться?  

Важнейшей отличительной особенностью  нового времени является 

ориентация на результаты образования на основе системно-деятельностного 

подхода. Результаты должны продемонстрировать сами студенты в 

созданных для них условиях. Задача преподавателя – помочь обучающимся 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными 

в себя людьми. 

В нашем колледже применяются следующие формы учета достигнутых 

результатов: оценка, бальная система, самооценка. Адекватная самооценка 

обеспечивает студентам осознание уровня освоения планируемого результата 

деятельности, приводит к пониманию своих проблем и тем самым создает 

предпосылки для дальнейшего самосовершенствования. 

ППррооммеежжууттооччнныыйй  

ККооррррееккццииоонннныыйй  

ТТееккуущщиийй  

((ттееммааттииччеессккиийй))  

ППррееддввааррииттееллььнныыйй  

ККооннттрроолльь    



 

 

Различают три типа контроля: 

-внешний контроль преподавателя за деятельностью обучающихся; 

-взаимный контроль обучающихся; 

-самоконтроль. 

Внешний контроль приучает обучающихся добросовестно и 

систематически выполнять учебную работу, вызывает стремление сделать ее 

лучше, а при целенаправленной работе преподаватель способствует 

развитию взаимоконтроля и самоконтроля. 

При взаимоконтроле вырабатывается более ответственное отношение 

обучающихся к оценке деятельности одногруппников, нежели своей. 

Проведение самоконтроля направлено на осознание правильности своих 

действий, на предупреждение или обнаружение уже совершенных ошибок. 

При обучении самоконтролю особое внимание следует уделить 

ознакомлению и овладению обучающихся приемами проведения 

контролирующих действий. 

Чтобы работа преподавателя по воспитанию навыка самоконтроля была 

эффективной, нужна систематическая работа в этом направлении.  

Результаты контроля учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся выражаются в её оценке. 

ОЦЕНКА в образовании представляет собой установление качества 

приобретённых знаний, умений, навыков. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ: Объективность и гласность. 

Правильно установленная и выраженная оценка образовательного 

процесса обучающихся служит важным стимулом формирования 

познавательных интересов, положительных качеств личности. 

Ошибка в оценке вызывает обычно серьёзные осложнения в обучении, 

воспитании и развитии обучающихся, отрицательно влияя на 

результативность образовательного процесса.  

Отсюда надо сделать вывод. Должны присутствовать положительные 

эмоциональные способы оценивания -  умница, молодец, я тобой горжусь. 

Отрицательное оценивание  допустимо, но оно не должно занижать 

самооценку, ведь целью оценки является: 

• создание обратной связи между преподавателем и 

студентом;  

• возможность мотивировать студента;  

• развитие  стремления учиться, самосовершенствоваться;  

• объективно анализировать и оценивать свою деятельность;  

•  стимулировать познание;    



 

 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ различны: Словесные (за занятие 

их может прозвучать множество), количественные (по числу выполненных 

полноценных заданий). 

На занятиях преподаватель, в сотрудничестве со студентами строя пару, 

опирается не только на своё видение уровня ЗУН студентов, но также и на их 

мнение, на САМООЦЕНКУ обучающегося.  

В практике при формировании навыков самооценки  можно 

использовать следующие приёмы: 

1. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  РАБОТЫ. 

- Легко, положительные эмоции; 

- Испытывал дискомфорт, но всё получилось; 

- Мой уровень подготовки оставляет желать лучшего. 

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ    ЗУН («Лесенка успеха» или «Светофор») 

                 - Я справился легко и без ошибок; 

                - При работе допустил 1-2 ошибки, но с проблемой разобрался; 

                - Мне было трудно. Нужна дополнительная помощь.  

3. ДЕРЕВО УСПЕХОВ 

4. БУКЕТ НАСТРОЕНИЯ.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ «АПЛОДИСМЕНТЫ»  (при ответе обучающегося у 

доски) 

6. «ПОХВАЛИ СЕБЯ» 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЗНАКОВЫХ СИМВОЛОВ.  

При проверке письменной работы (домашнего задания, самостоятельной 

работы и т.д.) студент правильно решенное задание помечает «+», 

неправильное «–». 

8.ОЦЕНИВАНИЕ ПО ЗАДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ. 

После самостоятельного выполнения задания обучающимся 

предлагается проверить и оценить свою работу и работу товарища, используя 

ранее известные методики оценивания (цветовые сигналы, знаковые символы 

и т. д.) с образцом по инструкции преподавателя. 

9. ПРОВЕРКА ПО ОБРАЗЦУ (шаблону). 

Обучающиеся выполняют самостоятельную работу (тест, диктант, 

решают задачи). Затем проводят проверку своей работы карандашом по 

образцу вместе с группой или индивидуально, отмечают свои ошибки и 

выставляют себе отметку. Аналогично проводится и взаимопроверка. 

Студенты, сидящие за одной партой, обмениваются работами для проверки. 

10. РАБОТА В ГРУППАХ.  

При работе в группах разрешается выставлять отметки друг другу и 

учитывать их при оценивании работы группы.  



 

 

Контрольно-оценочный лист 

(групповая работа) 

 

№ Критерии оценки 1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

4-я 

группа 

5-я 

группа 

1 Полнота ответов      

2 Грамотность, 

точность речи 

     

3 Аргументирован

ность ответов 

     

4 Умение делать 

выводы. 

     

5 Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

     

11. РАБОЧАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ. 

Осуществить оценку, а также развить рефлексию студента как основу 

его дальнейшего индивидуального роста и развития позволяет и 

использование рабочей карты занятия 

Рабочая карта занятия 

Студент _________________________________ группа_______ 

(о/т - оценка товарища, с/о – самооценка, о/г - оценка группы) 

Устная 

работа 

с/о 

по 1 баллу за 

каждый 

правильный 

ответ, за 

дополнительное 

задание – 2 балла 

Задания для 

взаимопроверки 

о/т (оценка 

тов.) 

по 1 баллу за 

каждый 

правильный 

ответ, за 

дополнительное 

задание – 2 балла 

Порешаем? 

о/т, с/о 

2-3 балла за 

работу у доски, 

1б - №1 

2б - №2 

3б - №3 

4б - №4 

Итог 

(общее кол-

во баллов) 

«3» - 4б 

«4» - 5б 

«5» - 7 и 

больше 

Как мы понимаем ОЦЕНКА + САМООЦЕНКА превращаются в 

отметку. Оценок бывает много за занятие и количественных и словесных,  а 

отметка одна.  

Мотивацией образовательного процесса является не страх 

получить плохую отметку, а поощрение, похвала за любое продвижение 

вперед, чувство удовольствия от преодоления препятствий. 



 

 

Достигнутый успех рождает у студента веру в свои силы и побуждает 

его стремиться дальше, появляется потребность совершенствовать 

свои знания. В заключении хотим сказать, повышайте самооценку 

студента, вызывайте у обучающихся положительные эмоции к 

образовательному процессу и тогда наша общая цель – формирование 

интеллектуальной, самодостаточной, позитивной личности студента 

будет достигнута. Успехов нам в нашей нелёгкой, но такой интересной 

и благодарной работе.  

 

Методы контроля 

 

Чтобы научить студентов самостоятельно и творчески обучаться, 

нужно включить их в специально организованную деятельность, сделать 

«хозяевами» этой деятельности. Для этого нужно выработать у 

студентов мотивы и цели учебной деятельности («зачем учиться?»), 

обучить способам ее осуществления («как учиться?»). 

Определенную роль в обучении играет оценка самостоятельной 

деятельности студентов. Мотивацией образовательного процесса является 

не страх получить плохую отметку, а поощрение, похвала за любое 

продвижение вперед, чувство удовольствия от преодоления препятствий. 

Достигнутый успех рождает у студентов веру в свои силы и побуждает его 

стремиться дальше, появляется потребность совершенствовать свои 

знания. 

Рабочая карта образовательного процесса может применяться на 

занятиях любого типа. Целью использования данного приема является 

выработка у обучающихся навыков самооценки на каждом этапе урока. 

Сочетание самоконтроля и самооценки студента с контролем 

преподавателя способствует также объективному выявлению причин 

затруднений обучающихся и ликвидации имеющихся у них пробелов в 

усвоении знаний и умений. Такая работа позволит повысить мотивацию 

студента на каждом этапе образовательного процесса. 

Анализ результатов позволяет преподавателю определить уровень 

усвоения материала каждым студентом и спланировать работу с ним, 

дает возможность педагогу увидеть, что удалось, а чему следует уделить 

больше внимания в группе. Накопленная информация является основанием 

для рационального планирования процесса повторения учебного материала. 

Таким образом, самооценка – гибкий инструмент, который 

преподаватель использует для управления образовательной деятельностью. 

Самооценка позволяет человеку увидеть сильные и слабые стороны своей 



 

 

работы и выстроить на основе осмысления этих результатов собственную 

программу дальнейшей деятельности, что удовлетворяет требованиям 

сегодняшнего дня. 

Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный 

Уровень знаний 

студентов, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Текущий 

Освоение учебного 

материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: 

опросы, практические работы, 

тестирование. 

Коррекция 
Ликвидация 

пробелов. 

Повторные тесты, 

индивидуальные консультации. 

Промежуточный 

Контроль 

выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на 

разных уровнях. 

 

Устный опрос 

На занятиях контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние 

знаний обучающихся всей группы по определенному вопросу или группе 

вопросов. Эта форма проверки используется для:  

 выяснения готовности группы к изучению нового материала,  

 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий,  

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только 

что разобранного на уроке,  

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа 

по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 

выводов, степень развития логического мышления, культуру речи 

обучающихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а 

также для отработки и развития экспериментальных умений обучающихся. 

Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена на 



 

 

выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их 

использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую 

активность обучающихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом занятии, хотя оценивать 

знания студентов не обязательно. Главным в контроле знаний является 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания студентов на сложных понятиях, явлениях, 

процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

группы, наиболее действенными приемами которой являются:  

 обращение с вопросом ко всей группе,  

 конструирование ответа,  

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов студенту самими обучающимися,  

 взаимопроверка,  

 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа обучающихся одновременно. Используется письменный 

контроль знаний обучающихся в целях диагностики умения применять 

знания в учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

Диктант 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления 

готовности обучающихся к восприятию нового. 

Диктант обычно проводится в самом начале занятия, состоит из двух 

вариантов. Текст вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, 

требующий краткого ответа, несложных вычислений. Пауза между 

следующими друг за другом вопросами должна быть достаточной для записи 

ответов обучающихся. 

Дифференцированный зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения по определенной теме каждым обучающихся. Перед началом 

изучения материала обучающиеся знакомятся с перечнем вопросов и 

обязательных задач по теме, а также дополнительными вопросами и 

задачами. Иногда целесообразны закрытые зачеты, когда обучающиеся 



 

 

получают вопросы и задания непосредственно во время проведения зачета. 

Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную 

проверку всех знаний и умений обучающихся.  

Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для 

каждого студента характерен определенный темп овладения учебным 

материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно 

учесть должным образом индивидуальные особенности обучающихся, могут 

оказаться недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли 

планируемые результаты обучения. 

Зачет - это одна из основных форм контроля.  

Тематические зачеты должны быть дифференцированными, чтобы 

студент мог самостоятельно выбрать уровень зачета. Преподаватель решает, 

основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных 

мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого 

студента: всем даются индивидуальные задания. Студент может решать 

задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с 

преподавателем.  

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только 

проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие 

способности обучающихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. 

Как правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения 

задач новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой 

теме. Работа выполняется без помощи преподавателя. 

Контрольная точка 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания 

одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить 

контрольные точки различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной точки преподаватель 

проверяет усвоение обучающимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная точка проводится с целью проверки знаний и 

умений обучающихся по отдельной теме, курсу. 

Домашняя контрольная точка дается 1-2 раза в учебном году. Она 

призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить 

материал. При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 



 

 

использовать любые учебные пособия, проконсультироваться у 

преподавателя, родителей, одногруппников. Каждому студенту дается свой 

вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования разносторонней развитой личности. 

Практическая работа 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении конкретных задач используется 

практическая работа, которая связана не только с заданием на компьютере, 

но и, например, может включать задания построения схемы, таблицы, 

написания программы и т.д. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она 

требует от обучающихся не только наличия знаний, но еще и умений 

применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности. Используется 

лабораторная работа для закрепления определенных навыков с 

программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в 

задании обучающийся может получать консультации преодавателя. 

Так как лабораторная работа может проверить ограниченный круг 

деятельности, ее целесообразно комбинировать с такими формами контроля, 

как диктант или тест. 

Тест 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их 

осуществления требуется значительное время, поэтому возникает 

необходимость в новых видах проверки знаний. Распространение 

контролирующих устройств способствовало тому, что преподаватели все 

чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с 

выборочными ответами, к тестам. 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно 

просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых 

условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается 

качественному учету и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого.  

Различают следующие виды тестов. 

Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из 

которых прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них студент 

выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. При этом 

неверные ответы содержат такую ошибку, которую студент может 

допустить, имея определенные пробелы в знаниях.  

Избирательные тесты могут быть различными: 



 

 

1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на 

вопрос приведено несколько неверных и единственный верный ответ. 

2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными 

ответами на вопрос. 

3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 

другой - содержит ошибку). 

Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Обучающиеся 

предлагают свой вариант ответа. 

Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить 

соответствие между элементами множества ответов. 

Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов 

приводятся графики, схемы, чертежи и т.д. 

Наиболее доступными для колледжей являются избирательные тесты, 

позволяющие использовать контролирующие устройства. 

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том 

понимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний 

единообразна (стандартны) для всех обучающихся. 

Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно: 

1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки обучающихся, а также 

понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это 

обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа 

материала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер 

возможных ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о 

пробелах в знаниях и помогает организовать работу по предупреждению 

отставания обучающихся. 

3. Предоставляет преподавателю возможность проверять знания, умения 

и навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированный 

образовательный процесс. 

4. Способствует рациональному использованию времени на занятиях. 

5. Активизирует мышление студентов. 

6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы 

преподавания. 

Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее 

выполнения, возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, 

когда выбор неправильного ответа объясняется невнимательностью студента, 

поэтому рациональнее сочетать тестирование с различными формами 

традиционного контроля. 



 

 

Тестовые задания удобно использовать и при организации 

самостоятельной работы обучающихся в режиме самоконтроля, при 

повторении учебного материала.  

Нетрадиционные виды контроля 

За последние годы в методической литературе появляются описания 

разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный 

интерес. На занятиях возможны короткие проверочные работы 

нетрадиционного вида. В каждой теме выделяются ключевые понятия и 

термины, которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, 

ребусов, шарад, викторин. Для ряда тем специально разрабатываются 

кроссворды, содержащие понятия одной определенной темы, есть 

достаточное количество кроссвордов, включающих в себя основные понятия 

предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, 

позволяет тренировать память.  

Кроссворд 

Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на 

кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые 

направлены на проверку базовых знаний обучающихся по текущему 

материалу, количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – на 

проверку базовых и дополнительно полученных знаний по определенной 

теме, в них рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. Третьи - на 

общую проверку знаний по большому блоку материала (за четверть, 

полугодие, год), количество вопросов в них – 15-25. 

Этот метод проверки - только дополнительный к известным методам 

контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает возможности 

проверить глубину понимания изученного материала. 

Викторина 

Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по 

определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие 

ответы. Викторины как средство обучения имеет смысл включать в 

образовательный процесс на начальной стадии занятия или на стадии его 

завершения. Первый вариант позволяет реализовать контроль или 

актуализацию знаний, второй способствует закреплению и контролю уровня 

усвоения материала. Отводимое на работу с викторинами время не должно 

превышать 5 - 6 минут. 

Сначала преподаватель объявляет тему викторины. После объявления 

темы задается не менее десяти вопросов, на которые обучаемые дают ответы. 

Далее следует серия обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые 

непосредственно оцениваются преподавателем. 


