
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль знаний и умений обучающихся - один из важнейших элементов учебного 

процесса. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления 

учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалиста. Обучение не может 

быть полноценным без регулярной и объективной информации о том, как усваивается 

студентами материал, как они применяют полученные знания для решения практических 

задач. Благодаря контролю между преподавателем и студентами устанавливается «обратная 

связь», которая» позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала; 

действительный уровень владения системой знаний, умений и навыков и на основе их 

анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса. 

Функции контроля: 

Проверочная: показатели контроля служат главным основанием для суждения о 

результате учения, т.е. для решения таких вопросов, как перевод на следующий курс, выдача 

диплома. 

Правильно организованный контроль знаний и умений служит как целям проверки, 

так и целям обучения. В ходе проведения контрольных заданий происходят повторение и 

закрепление, совершенствование приобретенных ранее умений путем их уточнения и 

дополнения. Студенты переосмысливают и обобщают пройденный материал, используют 

знания в практической деятельности. Контроль способствует формированию умений и 

навыков рационально организовывать рабочую деятельность, самостоятельно овладевать 

знаниями. 

Развивающая функция контроля заключается в том, что он дает большие 

возможности для развития личности учащегося, формирования его познавательных 

способностей. Этот процесс требует напряжения умственной деятельности, обострения 

работы внимания, памяти, мышления, воображения. При любой проверке студентам 

необходимо воспроизводить усвоенное, перерабатывать и систематизировать имеющиеся 

знания, делать выводы, обобщения, приводить доказательства, что эффективно содействует 

развитию обучаемого. 

Контроль знаний и умений глубоко затрагивает эмоциональную сферу личности. 

Результаты сугубо индивидуальных усилий по усвоению учебного материала становятся 

предметом общественного суждения. Контроль дисциплинирует учащегося, воспитывает у 

него чувство ответственности за свою работу, приучает к систематическому учебному труду, 

стимулирует регулярную активную учебную деятельность. Правильно осуществляя 

контроль, преподаватель имеет возможность постоянно побуждать студентов к 

совершенствованию знаний и умений, к выработке объективных самооценочных суждений, к 

развитию потребности в самоконтроле. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

При соблюдении ряда требований контроль дает необходимый учебный и 

воспитательный эффект, поэтому он должен быть: 

1. планомерным и систематическим. Регулярность контроля позволяет 

своевременно выявлять и исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их 

устранению путем соответствующего совершенствования учебного процесса;  

2. объективным. Объективность проверки определяется многими 



факторами: научной обоснованностью и разработанностью целей и содержания 

обучения, требований к знаниям, умениям и навыкам студентов, отбором объектов и 

содержания проверки, соответствием содержания проверяемых знаний целям 

проверки;  

3. всесторонним, т.е. наиболее полно выявлять фактический уровень 

усвоения учащимися учебной информации, охватывать все разделы программы. 

Контроль не должен ограничиваться только выявлением того, знают ли и могут ли 

студенты воспроизводить усвоенную информацию. Он должен показать, умеют ли они 

пользоваться этой информацией для решения учебных и практических задач.  

4. индивидуальным. В ряде случаев необходимо принимать во внимание 

такие индивидуальные качества студентов, как природную медлительность, робость, 

застенчивость, излишнюю самоуверенность, физические недостатки.  

5. экономичным по затратам времени преподавателя и студентов, 

обеспечивающим анализ проверочных работ и их обстоятельную оценку в 

сравнительно короткий срок;  

6. педагогически тактичным и осуществляться в спокойной, деловитой 

обстановке. Не следует торопить студентов с ответом или прерывать вопросом. Все 

замечания, указания и оценки необходимо делать в тактичной и доброжелательной 

форме. 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Основанием для выделения видов контроля является специфика дидактических задач 

на различных этапах обучения. 

Текущий контроль проводят в процессе усвоения нового учебного материала, 

рубежный применяют для проверки усвоения значительного объема изученного материала 

(темы, раздела); с помощью итогового контроля выявляют степень овладения учебным 

материалом по предмету, ряду дисциплин (на экзаменах, приеме курсового проекта, защите 

дипломного проекта). Таким образом, все эти виды в какой-то степени повторяют логику 

учебного процесса. 

Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определить наличный 

(исходный) уровень знаний и умений обучающихся, чтобы использовать его как фундамент, 

ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. 

Ведущая задача текущего контроля - регулярное управление учебной деятельностью 

учащихся и ее корректировка. Он позволяет получать 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 и целенаправленной работы обучающихся, активизация их 

познавательной деятельности; определение уровня овладения студентами умениями 

самостоятельной работы, создание условий для их формирования. При организации текущего 

контроля необходимо добиваться сознательного, а не формального, механического усвоения 

учащимися учебного материала. 

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 студента, в этом случае 

учащиеся перестают регулярно готовиться к занятиям, а следовательно, и систематически 

закреплять пройденный материал. 

Рубежный контроль охватывает обучающихся  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 конечных результатов обучения, 

выявление степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения отдельного предмета или ряда дисциплин. 

Итоговый контроль осуществляется на переводных и семестровых экзаменах, 

квалификационных испытаниях (для технических и сельскохозяйственных специальностей), 

государственных экзаменах, защите дипломного проекта. 

Итоговые семестровые оценки успеваемости учащихся по предметам, не выносимым 

на экзамены, выставляются по результатам текущего и периодического контроля. При 

переводе учащихся на следующий курс они приравниваются к экзаменационным оценкам. 

Такие оценки нельзя выводить как среднеарифметическое всех имеющихся оценок. В первую 

очередь следует обращать внимание на результаты контроля, осуществляемого по узловым 

вопросам учебной программы, по письменным и контрольным работам. 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Методы контроля - это способы деятельности преподавателя и учащихся, в ходе 

которой выявляются усвоение учебного материала и овладение учащимися требуемыми 

знаниями, умениями и навыками. 

Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, область применения, 

ни один из них не может быть признан единственным, способным диагностировать все 

аспекты процесса обучения. Только правильное и педагогически целесообразное сочетание 

всех методов способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Устный опрос - требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в 

процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. Фронтальный 

опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Достоинство в том, что в 

активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы 

должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически увязанными друг с 

другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы обучающихся в совокупности могли 

раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель 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 занятии. 

Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением лабораторных и 

практических работ, так как он позволяет проверить подготовленность учащихся к их 

выполнению. 



Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать 

учащихся к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают, 

например, вопросы таких видов: на установление последовательности действия, процесса, 

способа («Что произойдет...», «Как изменится...»); на сравнение («В чем сходство и 

различие...», «Чем отличается,..»); на объяснение причины («Почему...», «Для чего..,»); и 

выявление основных характерных черт, признаков или качеств предметов, явлений 

(«Укажите важные свойства...», «В каких случаях...», «Какие условия необходимы...»); на 

установление значения того или иного явления, процесса («Какое значение имеет...», «Какое 

влияние оказывает...»); на обоснование («Чем объяснить...», «Как обосновать...»). 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы учащихся на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 

средством развития речи, памяти, мышления обучающихся. 

Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы все обучающиеся поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа 

конкретного студента. 

Для того чтобы группа слушала ответ своего товарища, опытные преподаватели 

используют 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 студентов, поэтому их следует 

первоначально обучить элементарным правилам рецензирования, например, предложить 

следующий план рецензии: определить полноту ответа, его правильность, выявить ошибки, 

Недочеты, последовательность (логику) изложения. Обучающиеся могут изложить свой план 

ответа. Для подготовки рецензии следует рекомендовать учащимся записывать свои 

замечания по ходу ответа. В таких случаях оценить можно не только отвечавшего у доски, но 

и тех, кто участвовал в обсуждении. 

Для организации коллективной работы группы во время индивидуального опроса 

преподаватель может дать такое задание, как приведение примеров по тому или иному 

положению ответа. 

Таким образом, чтобы вызвать при проверке познавательную активность студентов 

всей группы, целесообразно сочетать индивидуальный и фронтальный опрос. 

Важное значение имеет умение преподавателя управлять опросом. Оно заключается в 

способности слушать студента, наблюдать за процессом его деятельности, корректировать 

эту деятельность. Преподаватель не должен торопить или без особой надобности прерывать 

учащегося. Это допускается только в тех случаях, когда обучающийся делает грубые ошибки 

либо отвечает не по существу. Если отвечающий не в состоянии понять и исправить ошибку, 

преподаватель вызывает другого обучающегося для ее исправления. В необходимых случаях 

целесообразно наводящими вопросами помогать отвечающему, не подсказывая ему 

правильного ответа. 

В процессе устного опроса преподавателю необходимо побуждать студентов 

использовать при ответе схемы, чертежи, действующие модели, лабораторное и заводское 

оборудование. 

Заключительная часть устного опроса - подробный анализ ответов обучающихся. 

Преподаватель отмечает положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает 



вывод о том, как изучен учебный материал. При оценке ответа учитывают его правильность и 

полноту, сознательность, логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать 

теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Устный опрос требует больших затрат времени, кроме того, по одному и тому же 

вопросу нельзя проверить всех студентов. Поэтому опытные преподаватели в целях 

рационального использования учебного времени проводят комбинированный, уплотненный 

опрос, сочетая устный опрос с другими методами: с письменным опросом по карточкам, с 

самостоятельной работой. Все это позволяет при тех же затратах времени проконтролировать 

работу большего количества учащихся. Так, пока одни работают у доски, другие решают 

задачи на доске, выполняют письменную работу, отвечают на поставленные вопросы с места. 

Письменная проверка дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 

проверить усвоение учебного материала всеми учащимися группы, определить направления 

для индивидуальной работы с каждым. 

Письменные работы: диктанты (математические, химические, чертежные, 

технологические и др.), сочинения, ответы на вопросы, решение 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 учебного материала небольшого 

объемами более длительными, но не свыше одного академического часа (за исключением 

сочинений по литературе, которые проводятся, как правило, для рубежного контроля). 

После проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ 

результатов их выполнения, выявляются типичные ошибки и причины, вызвавшие 

неудовлетворительные оценки. При большом количестве однотипных ошибок, 

свидетельствующих о недостаточном усвоении учащимися того или иного раздела (темы), на 

занятиях следует провести разбор плохо усвоенного материала. Однако анализ не должен 

ограничиваться только рассмотрением ошибок. Важное значение для обучения и воспитания 

учащихся имеет анализ контрольных работ, выполненных на «четыре» и «пять», с точки 

зрения полноты и оригинальности предложенного решения или ответа. 

Наряду с аудиторными письменными работами используют и домашние контрольные 

работы, над которыми учащиеся работают несколько дней (10- 15), так как по содержанию 

они обычно охватывают большой раздел учебной программы. Выполнение их; требует 

серьезной работы с книгой и другими материалами. 

Практическая проверка позволяет выявить, как обучающиеся умеют применять 

полученные знания на практике, насколько они овладели необходимыми умениями, главными 

компонентами деятельности (провести различные измерения, осуществить сборку, разборку, 

наладку машин и механизмов, определить причины неисправности, настроить прибор, 

разработать техническую документацию, изготовить конкретное изделие, выполнить 

практическую работу, проанализировать производственную ситуацию, поставить 

эксперимент и т.д.). 

Широкое применение для контроля находят профессиональные задачи 

(технологические, диагностические, экономические, педагогические др.), деловые игры, 

подобранные в соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста. Они позволяют наиболее объективно определить уровень готовности учащегося 

к практической деятельности, сформированность таких важнейших интеллектуальных 



умений, как анализ и синтез, обобщение, сравнение, перенос знаний, их использование в 

нестандартных ситуациях. 

Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит 

из двух частей - задания и эталона. Задание выдается учащимся для выполнения, эталон 

представляет собой образец правильного и последовательного выполнения задания. 

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного 

времени проверить всех учащихся. Основной недостаток этого контроля - ограниченность 

применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность 

учащихся (знакомство с учебным материалом и его воспроизведение); поэтому он наиболее 

применим в процессе текущего контроля. 

В последнее время стали применять такие методы, как самоконтроль и 

взаимопроверка. Самоконтроль активизирует познавательную деятельность обучающегося, 

воспитывает сознательное отношение к проверке, способствует выработке умений находить 

и исправлять ошибки. Все это необходимо для формирования навыков самообразования. 

Перед самостоятельной работой учащиеся получают инструкцию о выполнении работы и 

ключ для самопроверки. Инструкция должна показать учащимся, какие знания и умения 

контролируются, а ключ содержит правильные ответы, по которым учащиеся сверяют 

результаты работы и вносят необходимые исправления. При этом либо учащиеся работают по 

обучающим программам. Либо правильные ответы проецируются на экран, либо 

записываются на доске. 

Подобным образом осуществляется и взаимопроверка, в ходе которой учащиеся 

проверяют друг у друга выполнение задания. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

-обязательные контрольные работы, 

- зачеты, 

- квалификационные испытания, 

- защита курсовых и дипломных проектов (работ), 

- семестровые и переводные, а также государственные экзамены. 

Тематику контрольных работ рассматривают предметные (цикловые) комиссии по 

предложению преподавателей, ведущих данный предмет. Утверждает ее руководство 

учебного заведения. 

Сроки проведения контрольных письменных работ по разным предметам 

целесообразно определить таким образом, чтобы избежать перегрузки обучающихся. Важно, 

чтобы сроки проведения, количество и объем письменных работ по каждому предмету 

согласовывались с другими предметными (цикловыми) комиссиями. Целесообразно 

составлять графики проведения контрольных работ, что поможет рационально распределить 

их в течение семестра и скоординировать общую загруженность учащихся. 

Виды контрольных работ: теоретические, практические, комплексные, содержащие 

задания как теоретического, так и практического характера. 



Зачет как итоговая форма контроля применяется главным образом в период 

производственной практики. По результатам учебной, производственной технологической и 

производственной преддипломной практики студенты получают зачет с 

дифференцированной оценкой. 

Зачет по лабораторным, графическим, расчетным и другим практическим работам 

проставляется по мере представления студентми преподавателю отчетов о выполнении 

лабораторных работ, рефератов, переводов, домашних заданий и т. п. Обучающимся, не 

выполнившим своевременно какую-либо из лабораторных и практических работ, 

преподаватель устанавливает индивидуальный срок ее выполнения. При наличии 

незачтенных лабораторных, практических работ итоговую оценку успеваемости учащемуся 

по предмету за семестр не выставляют. 

Курсовое и дипломное проектирование наряду с обучающей функцией выполняет в 

учебном процессе и функцию контроля, является важнейшей формой проверки овладения 

учащимися теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками. 

При оценке качества дипломного проекта учитывают актуальность темы, реальность 

проекта, степень самостоятельности работы обучающихся, глубину и прочность знаний и 

умений по общетехническим и специальным предметам, полноту раскрытия темы, 

обоснованность предлагаемых решений, степень использования в дипломном проекте 

научной и технической литературы, производственной документации, соблюдение 

государственных стандартов. 

Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания для письменных 

экзаменационных работ составляют преподаватели, обсуждает предметная комиссия и не 

позднее чем за месяц до сессии утверждает заместитель директора по учебной работе. 

В экзаменационные билеты необходимо включать два-три вопроса из разных разделов 

программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу или пример. Вопросы 

комплекта билетов по предмету должны охватить весь основной пройденный материал. 

Главное требование при комплектовании билетов - создание равноценных билетов и 

по объему учебного материала, и по его характеру, и по степени активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Каждый вопрос билета должен быть сформулирован точно и 

четко. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Результаты контроля знаний и умений студентов выражаются в оценке. Оценка имеет 

большое образовательное и воспитательное значение. Она является характеристикой 

результатов учебной деятельности студента, дает представление о состоянии его знаний и 

умений и степени их соответствия требованиям контроля, осведомляет обучаемого, какого 

мнения о нем преподаватель. Все это корректирует самооценку обучающегося. 

Преподавателю необходимо соблюдать следующие требования к оценке знаний и 

умений студентов: 

§   объективность. 

§   индивидуальный характер. 

§   гласность. Оценка, будучи оглашенной, оказывает воздействие прежде всего на 



студента, которому она дана, так как он получает корректирующую информацию. Однако 

оценка влияет и на всю учебную группу: позволяет другим студентам соотнести знания и 

умениях требованиями контроля, воздействует на мнение товарищей об отвечающем; 

§   обоснованность. Оценка должна быть мотивированной и убеждающей, правильно 

соотноситься с самооценкой и мнением учебной группы. 

В педагогической практике принято различать итоговую и текущую оценки. 

Психологами установлено, что нет студентов, равнодушных к оценке, данной 

преподавателем. Во всех случаях необходимо предвидеть положительные и отрицательные ее 

последствия. Оценка, которая не побуждает студентов к дальнейшей работе, утрачивает свое 

значение. 

В соответствии с этими критериями учебную деятельность студентов оценивают 

следующим образом: 

«5» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с 

практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме), качественное внешнее оформление; 

«4» - если студент полно освоил учебный материал, владеете понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

«3» - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно; допускает неточности в определении 

понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения; 

«2» - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач; 

В последние годы все большее распространение получает рейтинговая система 

контроля успешности обучения студентов. 

Результаты контроля знаний, умений и навыков студентов необходимо глубоко 

анализировать преподавателям, членам предметных (цикловых) комиссий, обсуждать на 

заседаниях педагогического совета и принимать конкретные решения по устранению 

выявленных недостатков. 



ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ 

Проверочная: показатели контроля служат главным основанием для суждения о 

результате учения, т.е. для решения таких вопросов, как перевод на следующий курс, 

выдача диплома. 

Развивающая функция контроля заключается в том, что он дает большие 

возможности для развития личности учащегося, формирования его познавательных 

способностей. Этот процесс требует напряжения умственной деятельности, обострения 

работы внимания, памяти, мышления, воображения. При любой проверке студентам 

необходимо воспроизводить усвоенное, перерабатывать и систематизировать имеющиеся 

знания, делать выводы, обобщения, приводить доказательства, что эффективно 

содействует развитию обучаемого. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

При соблюдении ряда требований контроль дает необходимый учебный и 

воспитательный эффект, поэтому он должен быть: 

1. Планомерным и систематическим. 

2. Объективным. 

3. Всесторонним. 

4. Индивидуальным. 

5. Экономичным. 

6. Педагогически тактичным. 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Предварительный контроль 

Текущий контроль  

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 



МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный).  

Письменная проверка.  

Практическая проверка. 

Профессиональные задачи (технологические, диагностические, экономические, 

педагогические др.), деловые игры, подобранные в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. 

Самоконтроль и взаимопроверка. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

-обязательные контрольные работы, 

- зачеты, 

- квалификационные испытания, 

- защита курсовых и дипломных проектов (работ), 

- семестровые и переводные, а также государственные экзамены. 

 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

§   объективность. 

§   индивидуальный характер. 

§   гласность.  

§   обоснованность.  

В педагогической практике принято различать итоговую и текущую оценки. 

Психологами установлено, что нет студентов, равнодушных к оценке, данной 

преподавателем. Во всех случаях необходимо предвидеть положительные и 

отрицательные ее последствия. Оценка, которая не побуждает студентов к дальнейшей 

работе, утрачивает свое значение. 


