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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы  учебной дисциплины должна  определять основные 

направления и цели оценочной деятельности,  ориентировать образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения учебной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов,  обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения учебной программы,  предусматривать 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное). 

Контроль знаний имеет ценность только в том случае, когда он постепенно 

переходит всамоконтроль и является составной частью процесса обучения. 

Контроль представляет собой сложную дидактическую систему, включающую 

тесно взаимосвязанные между собой звенья. Вструктуру контроля знаний, умений 

и навыков входят: проверка (выявление, измерение), оценивание (как процесс 

и результат), учет (фиксация и сохранение получаемых результатов в виде баллов-

отметок и оценочных заключений в журналах, тетрадях, ведомостях и т. п.). 

Все это налагает определенные требования к организации и проведению 

контроля. Контроль должен быть результативным, т. е. способствовать повышению 

качества знаний, умений и навыков обучающихся. Это будет тогда, когда 

проверочные задания будут соответствовать целям и задачам обучения. 

Контроль должен быть всесторонним, т. е. должны учитываться 

преподавателем  не только объем знаний, но и их глубина, осмысленность, 

научность, систематичность, прочность и др. 

Контроль должен быть систематическим, т. е. осуществляться не от случая 

к случаю, а по каждой теме с последовательным усложнением задач, содержания 

и методов. 

Контроль должен быть объективным, т. е. не зависеть от настроения 

преподавателя, симпатии и антипатии, содержать оценку не только в виде баллов, 

но и в виде устных комментариев. 

Контроль должен быть гласным, т. е. каждую оценку преподаватель должен 

объявить студенту и указать достоинства и недостатки работы, что придает оценке 

силу стимула. 

Контроль включает в себя три составляющих: проверку, оценку и учет. 

Проверка — это процесс, в ходе которого устанавливается факт наличия или 

отсутствия знаний и умений и уровень их овладения. 



Оценка — это процесс и результат, в ходе процесса устанавливается 

соответствие между достигнутым результатом и желаемой целью, а результат 

фиксируется в форме окончательного суждения о качестве и степени овладения 

знаний и умений или выражается в форме отметки или баллов. 

Учет — это фиксация результатов оценочной деятельности в соответствующих 

документах (классном журнале, дневнике учащегося, учетной тетради 

преподавателя). 

Контроль результатов обучения выполняет в процессе обучения проверочную 

(диагностическую), обучающую, развивающую, воспитательную и методическую 

функции, что делает его универсальной процедурой. 

Проверочная функция заключается в выявлении степени освоения 

обучающимся  материала, умений и навыков и их соответствия образовательному 

стандарту. 

Обучающая функция предполагает совершенствование системы знаний, умений 

и навыков, их обобщение, систематизацию, применение в новой ситуации. 

Развивающая функция подразумевает стимулирование познавательной 

потребности учащегося, формирование его творческих способностей, развитие речи, 

памяти, внимания, воображения, воли, мышления. 

Социальная функция призвана сориентировать обучающегося в процессе 

обучения на достижение определенной цели. 

Аксиологическая функция служит воспитанию ответственности 

(исполнительности, дисциплине, аккуратности), формированию сознательного 

выбора. 

Диагностическая функция означает, что для использования наиболее 

адекватной по интенсивности методики обучения необходимо владеть информацией 

не только о пробелах в знаниях учеников, но и о порождающих их причинах. 

Прогностическая функция помогает предоставлять опережающую информацию 

об учебно-воспитательном процессе с целью стратегического руководства, создания 

модели дальнейшего развития. 

Проверка несет в себе три основные функции: контролирующую, обучающую,  

и воспитывающую. 

Проверка дает возможность выработать критическое отношение к своей работе, 

помогает верно провести оценку своих сил, воспитывает силу воли, 

ответственность, трудолюбие и др., умение организовать свое время. 

Отмеченные функции редко проявляются в чистом виде, чаще — в сочетании, 

преобладает одна какая-либо функция в зависимости от вида проверки, учебного 

предмета, цели. 

Виды проверки: предварительная, текущая, тематическая, рубежная,  итоговая. 

Предварительная — проверка начального уровня подготовки обучающегося 

связанных с предстоящей профессиональной деятельностью. 

Текущая проверка — это систематическая проверка образовательных 

результатов обучающегосяпо конкретным темам на отдельных занятиях 

Тематическая проверка осуществляется по итогам пройденной темы в целом. 

Рубежная — проверка учебных достижений каждого обучающегося перед тем, 

как преподаватель  переходит к следующей части учебного материала, усвоение 

которого невозможно без усвоения предыдущей части. 



Итоговая проверка проводится в конце изучения дисциплины или курса 

и служит для проверки результатов обучения в целом и позволяет оценить 

совокупность приобретенных обучающимсязнаний. 

К современным формам и методам контроля знаний обучающихся можно 

отнести: устная контрольная работа; диктант инновационный; дифференцированная 

проверочная работа; отгадывание кросснамберов, тестовые задания; зачет. 

Устная контрольная работа позволяет повторить довольно быстро какую-то 

небольшую тему и оценить ее усвоение большим количеством обучающихся.  

Обучающимся раздается 5 — 6 вариантов карточек, содержащих вопросы 

по пройденной теме. В течение 6 –8 минут обучающиеся обдумывают устные 

ответы на вопросы. Затем вызывается один из обучающихся, а его дополняют те, 

у кого карточки того же варианта.  

Инновационный диктант как форму работы можно использовать как для 

контроля пройденного материала, так и для актуализации прежних знаний. В этом 

случае хорошо включить один из вопросов по еще не пройденному материалу. 

Обязательно поощрить того, кто даст на него правильный ответ. Остальным же 

отметки выставить по желанию.Каждый обучающийся перегибает пополам четверть 

тетрадного листа. На верхней и нижней частях листов пишется фамилия и номер 

варианта. Ответы записываются на двух половинах. После окончания диктанта 

обучающиеся сдают одну часть листа преподавателю. Сразу начинается проверка. 

Педагог просит одного из обучающихся назвать ответ и записывает его на доску 

(независимо от того, верен ли он). Остальные сигнализируют зеленым или красным 

сигналом, верен ли ответ. Выставленные обучающимися отметки ставятся в журнал 

(иногда выборочно можно перепроверить, так как один экземпляр есть 

у преподавателя). 

Дифференцированную проверочную работу целесообразно проводить во время 

закрепления и обобщения пройденного материала. На доске записываются 

разноцветным мелом три варианта заданий различной степени сложности. Оценка 

«3» соответствует тексту, записанному зеленым цветом, оценка «4» — синему, 

оценка «5» — красному. На стене рядом помещается колонка с фамилиями 

обучающихся, а справа три колонки вариантов. В каждой колонке количество 

столбцов должно соответствовать количеству заданий. Обучающиеся выполняют 

задания по выбору каждое на отдельном листочке. Как только задание выполнено, 

обучающийся подходит к преподавателю, который мгновенно определяет, 

правильное решение или нет. Если ответ правильный, преподаватель забирает 

листочек, а обучающийся закрашивает на стенде ту клеточку, которая соответствует 

его варианту и номеру задания. Если ответ неверен, обучающийся отправляется 

искать ошибку или выполнять задание более легкого варианта. К концу занятия 

преподаватель, ориентируясь на закрашенные клеточки стенда, имеет представление 

о подготовке всей группы и каждого обучающегося в отдельности. 

Отгадывание кросснамберов следует предлагать обучающимся для проверки 

их знаний по определенной теме. Предлагаемая карточка содержит кросснамбер, 

разгадать который можно, решив ряд задач. При этом работа интересна, 

нестандартна и не вызывает психического напряжения. В каждую клеточку 

вписывается по одной цифре. Правильность решения проверяется сразу: цифры, 

стоящие при пересечении горизонтали и вертикали, должны совпадать. 



Зачетная форма организации контроля знаний, обучающихся проводится 

на зачетном занятии, где сочетаются индивидуальная и групповая формы работы. 

Перед зачетом можно провести самостоятельную работу, которая включает в себя 

как стандартные задания, так и более сложные, требующие применения теории 

в нестандартных ситуациях. Обучающиеся, выполнившие самостоятельную работу 

на «отлично», назначаются бригадирами. Группа разбивается на бригады по 5-7 

человек в каждой, а внутри бригады на пары. Бригадир начинает опрашивать одну 

из пар своей бригады. Обучающиеся, ответившие «хорошо» бригадиру, могут стать 

его помощниками и опрашивать другие пары бригады. 

Основное преимущество бригадного способа зачета — четкая схема опроса: 

понятно кто и кого должен опрашивать. Кроме того, менее успевающие 

обучающиеся имеют возможность прослушать отчет бригадира и одной-двух пар. 

При этом обучающиеся опрашивают даже строже, чем преподаватель. 

Тестовые задания отличаются от других видов контроля в объективности 

измерения результатов обучения, так как они зависят не от субъективного мнения 

преподавателя, а от объективных эмпирических критериев. 

Главное достоинство тестовой проверки – быстрота проверки. 

Недостатки: преподаватель  не видит хода решения — мыслительная деятельность 

обучающегося и результат может быть только вероятностным. Гарантии наличия 

у обучающегося знаний нет.Тестовые задания удобно использовать при организации 

самостоятельной работы обучающихся в режиме самоконтроля, при повторении 

учебного материала. Тесты с успехом можно использовать наряду с другими 

формами контроля, обеспечивая информацию по ряду качественных характеристик 

знаний и умений обучающегося. 

Тесты могут быть: с однозначным выбором ответа;  с многозначным ответом; 

тесты на дополнение; тесты перекрестного выбора; тесты идентификации.  

Текущий контроль может проводиться преподавателем в инновационной 

формев виде контрольных мероприятий по частям модуля. Контрольные 

мероприятия — это тесты, редакционные задания, контрольные, позволяющие 

установить уровень знаний обучающегося, стабильность выполнения им учебного 

графика, его активность. Преподаватель разрабатывает шкалу оценок качества 

выполненных заданий в процессе изучения дисциплины или предмета и после 

промежуточной аттестации выставляется итоговое ранг-место и итоговая оценка. 

Рейтинговыми показателями можно пользоваться при распределении 

на практику. Для контроля знаний, полученных при изучении теоретических 

модулей, используются контрольные вопросы. Формой контроля может быть 

устный опрос или тест. 

Для контроля умений, полученных при изучении практических модулей, 

используются контрольные задания. Контрольные опросы и задания должны быть 

предусмотрены в конце каждого блока или нескольких модулей. Наличие 

контрольных вопросов и заданий по каждому модулю и блоку позволяет внедрить 

систему непрерывного контроля знаний и умений в учебный процесс. 

Современные и актуальные формы проверки знаний позволяют проверить 

не только предметные знания, но и оценить развитие личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Форм проверки знаний существует огромное количество и поэтому 

преподаватель может выбрать те, которые актуальны для его дисциплины.  


