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    Контроль знаний является одним из основных элементов оценки качества 

образования. Педагоги ежедневно контролируют учебную деятельность 

своих учеников путем устных опросов во время занятий и путем оценки 

различных письменных работ. Эта неформальная оценка, которая преследует 

чисто педагогическую цель в рамках деятельности учебного заведения, 

относится к естественным нормам, учитывая то, что результаты каждого 

учащегося должны быть как минимум средними. Другими словами, 

выставленная преподавателем оценка почти всегда показывает допустимый 

уровень, что, очевидно, ограничивает ее ценность. 

   В педагогической теории и практике различают следующие виды контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. 

   Текущий контроль - основной вид проверки знаний, умений и навыков 

учащихся. Его задача - регулярное управление учебной деятельностью 

учащихся и ее корректировка. Он позволяет получать первичную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также 

стимулировать регулярную, напряженную и целенаправленную работу. Этот 

контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно 

связан с изложением закрепляемым повторением и применением учебного 

материала. Результаты прогноза используют для создания модели 

дальнейшего поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного 

типа или имеющего определенные проблемы в системе знаний, умений и 

навыков познавательной деятельности. Диагностика помогает получить 

достоверные выводы для дальнейшего планирования и осуществления 

учебного процесса. Нельзя допускать больших интервалов в контроле. Иначе 

ученики перестают регулярно готовиться к занятиям, а, значит, и 

систематически закреплять пройденный материал. 

   Периодический (промежуточный) контроль позволяет определять 

качество изучения учащимися учебного материала по разделам, темам, 

предметам. Обычно такой контроль проводится несколько раз в полугодие. 

Примером такого контроля могут служить контрольные работы. Рубежный 

контроль, как правило, охватывает учеников всего класса и проводится в 

виде устного опроса или письменных работ. Обязательные контрольные 

работы проводятся, как правило, после завершения изучения темы или 

раздела (модуля). Сроки их проведения необходимо определять таким 

образом, чтобы избежать перегрузки учащихся 

   Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов 

обучения, выявление степени усвоения учащимися системы знаний, умений 



и навыков, полученных в результате изучения отдельного предмета. 

Итоговый контроль - это интегрирующий контроль и именно он позволяет 

судить об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему происходит 

более углубленное обобщение и систематизация усвоенного материала, что 

позволяет поднять знания и умения 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. 

   Сегодня в качестве инновационных средств используют тестирование, 

модульную и рейтинговую системы оценки качества знаний, 

мониторинг качества, учебные портфолио. Тестирование является одной 

из наиболее технологичных форм проведения автоматизированного контроля 

с управляемыми параметрами качества. В этом смысле ни одна из известных 

форм контроля знаний учащихся с тестированием сравниться не может. 

Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. С 

их помощью эффективно обеспечивается предварительный, текущий, 

тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, 

учебных достижений. Однако не все тесты могут дать желаемый результат. 

Пользоваться необходимо соответствующими тестовыми измерителями, 

разработанными и проанализированными в соответствие с правилами и 

требованиями тестологии, на уровне мировых стандартов. При этом в 

настоящее время такой тестовой продукции пока слишком мало. В связи с 

чем целесообразно каждому педагогу, школе создавать свой тестовый банк 

на основе требований Центра тестирования МОиН РФ для проведения 

внутреннего тестового контроля знаний по всем предметам и направлениям 

подготовки выпускников.         

   Модульная система имеет целью поставить учеников перед 

необходимостью регулярной учебной работы в течение всего учебного года. 

    Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки 

традиционной четырехбалльной системы и достаточно дифференцировано 

оценить успехи каждого учащегося. 

    Рейтинг (от английского «rating») - это оценка, некоторая численная 

характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом 

понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая 

предысторию». В вузовской практике рейтинг - это некоторая числовая 

величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале (например, 20-

балльной или 100-балльной) и интегрально характеризующая успеваемость и 

уровень знания учащегося по одному или нескольким предметам в течение 

определенного периода обучения (семестр, год и т.д.). Рейтинговая система 

оценки знаний в той или иной форме существует уже давно; она применяется 

во многих западных университетах и некоторых вузах России. Процесс 



внедрения рейтинговой системы в школах нашей страны связан с 

изменением образования в соответствие с современными запросами 

общества, которое должно сопровождаться изменением стратегии обучения, 

и, способов оценки достижений обучающихся. Другими словами, сегодня 

необходимо создать благоприятные условия для проявления и 

стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного 

взаимодействия чему будет способствовать рейтинговая система оценки 

знаний, которая может рассматриваться как один из возможных способов, 

отвечающих поставленным задачам. Рейтинговая система эффективна 

благодаря тому, что она: 1) учитывает текущую успеваемость учащегося и 

тем самым значительно активизирует его самостоятельную и равномерную 

работу в течение всей четверти; 2) более объективно и точно оценивает 

знания учащегося за счет использования дробной 100-бальной шкалы оценок; 

3) создает основу для дифференциации учащегося, что особенно важно при 

переходе на многоуровневую систему обучения; 4) позволяет получать 

подробную информацию о ходе усвоения знаний каждым учащимся. 

    Учебное портфолио. В наиболее общем понимании учебное портфолио 

представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников (от одноклассников, учителей, родителей, тестовых 

центров, общественных организаций.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности данного учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

   Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. Во-первых, нет 

четкого списка наименований и количества пунктов, которые необходимо 

включать в учебное портфолио; это полностью зависит от конкретного 

учителя, группы учителей или методической комиссии. Во-вторых, практика 

показывает, что есть так называемый открытый «прейскурант», из которого 

можно выбрать те или иные пункты. Поощряются новые элементы. В- 

третьих, состав учебного портфолио напрямую зависит от конкретных целей 

обучения данному предмету. Если это, например, обучение математике с 

конкретно сформулированными целями, такими, как развитие 

математического мышления и прикладных математических умений, 

формирование умения решать задачи, то в учебное портфолио могут быть 

включены следующие категории и наименования продуктов учебно-

познавательной деятельности: во-первых, работы самого учащегося - как 

классные самостоятельные, так и домашние. Затем прикладные 

математические проекты (как индивидуальные, так и групповые); решения 

сложных занимательных задач по данной теме (на выбор учащегося), 

решения задач и упражнений из учебника, выполненные сверх учебной 

программы; математическое сочинение по сложным вопросам данной темы; 



математический реферат с историческим содержанием, наглядные пособия 

по данной теме, настенные материалы, модели; копии статей из журналов и 

книг, прочитанных учащимся по данной теме; математическая 

автобиография учащегося; математический дневник; работы над ошибками, 

выполненные в классе и дома; задачи, составленные самим учащимся по 

данной теме; оригиналы, фотографии или зарисовки математических 

моделей и объектов по данной теме, сделанные учащимся или группой 

учащихся; копии текстов и файлов из интернетовских сайтов, компьютерных 

программ и энциклопедий, прочитанных по данной теме; графические 

работы, выполненные по данной теме; описания экспериментов и 

лабораторных работ учащимся (выполненных как индивидуально, 

самостоятельно, так и в малой группе); варианты работ, выполненные 

учащимся в парах или в процессе взаимообучения; аудио-, видеокассеты с 

записью выступления учащегося по данной теме на уроке (школьной 

конференции, семинаре.); листы самоконтроля с описанием того, что 

учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой помощи он 

нуждается; работы из смежных дисциплин и практических ситуаций, в 

которых учащийся использовал свои знания и умения по данной теме; лист 

целей, которых учащийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы, 

уровень реального достижения и описание причин в случае недостижения 

целей; копии работ учащегося, выполненные в математических кружках, на 

разного уровня математических турнирах и олимпиадах, имеющих 

отношение к данной теме, и копии электронных записок, которыми он 

обменивался с одноклассниками, учителем и др. при выполнении проектов и 

творческих заданий; дипломы, поощрения, награды по данному предмету. 

Во-вторых, в портфолио входят заметки учителя, одноклассников, родителей, 

содержащие описание результатов наблюдений учителя за данным учащимся 

на уроках математики; описание интервью, бесед учителя с учащимся; листы 

проверок учителя с комментариями (посещаемость, участие в работе класса, 

уровень и качество выполнения самостоятельных и контрольных работ); 

копии записок учителя родителям учащегося, другим учителям и т.д.; лист 

оценок и комментариев учителя по работам учащегося; математическая 

характеристика, включающая как количественные результаты, так и 

качественные показатели учебно-познавательной деятельности учащегося; 

отзывы других учителей, школьной администрации, одноклассников, 

родителей, общественных организаций и др. о данном школьнике. Очевидно, 

что приведенные выше пункты далеко не исчерпывают состав возможного 

учебного портфолио, но они дают более или менее полное представление о 

том, что может быть включено в него. Как видите, включается все, что может 

явиться свидетельством усилий, достижений и прогресса в обучении данного 

учащегося по данной теме (разделу, предмету). Каждый элемент должен 

датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса. 

Желательно, чтобы при оформлении окончательного варианта учебное 



портфолио включало в себя три обязательных элемента: сопроводительное 

письмо «владельца» с описанием цели, предназначения и краткого описания 

портфолио; содержание (или оглавление) портфолио с перечислением его 

основных элементов; самоанализ и взгляд в будущее. Это придаст учебному 

портфолио упорядоченность и удобность в пользовании потенциальными 

читателями (учителями, одноклассниками, родителями, представителями 

школьной администрации и др.). Внешне учебные портфолио могут быть 

оформлены в виде специальных папок, картотек, небольших коробок для 

хранения бумаг и т.п. Здесь полный простор для инициативы учителя и 

учащихся. Единственное требование - удобность в хранении. Опыт 

применения этой формы оценки показывает, что целесообразно использовать 

два вида учебного портфолио для каждого учащегося: рабочее и оценочное. 

В первое - рабочее - учащийся складывает все продукты своей учебно-

познавательной деятельности по данной теме, а далее отбирает из него те 

элементы, которые являются либо обязательными в оценочном портфолио по 

требованию учителя, либо, на взгляд школьника, наиболее полно отражают 

его усилия и прогресс в обучении. Он также может делать специальные 

отметки на полях отдельных работ, например, в случаях, если хочет 

выделить ту или иную свою работу: «самая удачная моя работа», «моя 

любимая статья по данной теме», «моя любимая задача» и т.д. 

Самостоятельно отобранные в оценочное портфолио работы учащийся 

отмечает в правом верхнем углу буквой «У», что означает - отобрана им 

самим. После этого аналогичную процедуру осуществляет учитель: из 

рабочего портфолио он дополнительно к необходимым элементам отбирает 

те работы, которые он считает оригинальными, интересными и 

заслуживающими достойной оценки. Свой выбор учитель обозначает буквой, 

например, - «П» (выбор преподавателя). 

Мониторинг. 

В последнее время вместо традиционного понятия «контроль», кроме 

понятия «диагностика» все чаще стали использовать понятие «мониторинг». 

Под мониторингом в системе «педагог - обучающийся» понимается 

совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в 

динамике уровни усвоения учащимися материала и его корректировку. Иначе 

говоря, мониторинг - это непрерывные контролирующие действия в системе 

«педагог - обучающийся», позволяющие наблюдать и, по мере 

необходимости, корректировать продвижение обучаемого от незнания к 

знанию. Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и формирования умений в учебном процессе. В педагогической науке 

выделяют шесть функций мониторинга: 



1.интегративная обеспечивает комплексную характеристику процессов, 

происходящих в системе образования 

2.диагностическая оценка состояния системы образования и происходящих в 

ней изменений 

3.экспертная осуществление экспертизы состояния, концепций, форм, 

методов развития системы образования 

4.информационная регулярное получение информации о состоянии и 

развитии системы образования 

5.экспериментальная поиск и разработка диагностических материалов и 

апробация их на технологичность, надежность 

6.образовательная изучение и удовлетворение образовательных потребностей 

педагогов по проблемам контрольно-оценочной деятельности 

    Мониторинг качества образования призван сыграть особую роль в 

управлении качеством образования. Мониторинг качества образования 

может осуществляться непосредственно в образовательном учреждении 

(самоаттестация, внутренний мониторинг) или через внешнюю по 

отношению к образовательному учреждению службу, утверждаемую, как 

правило, государственными органами (внешний мониторинг). Современная 

мировая образовательная практика исходит из нескольких фундаментальных 

подходов к построению, описанию и анализу образовательных процессов, 

каждый из которых определяет основные особенности процессуального 

содержания. Рассмотрим три основных понятия теории управления 

качеством образовательных процессов: оценка, диагностика и мониторинг. 

Оценка - представляет собой единовременное действие или взаимодействие 

между преподавателем и учеником, результатом которого является 

количественный или качественный результат, отражающий достижения 

субъекта на определенном этапе образования. 

Диагностика, в отличие от оценки, предполагает не только оценку, но и 

сравнение этой оценки с некоторыми стандартизированными нормами. 

Соответственно, диагностика, как правило, применяется не чаще двух раз на 

протяжении одного курса: в начале изучения (диагностика остаточных 

знаний или входного уровня компетентности) и в конце изучения 

(диагностика уровня достижений). 

Мониторинг включает в себя и оценки и диагностику, однако не сводится ни 

к тому, ни к другому. Задача мониторинга, в организации целостной системы 

оценивания и диагностики, позволяющей не только получать объективную 

информацию о ходе и результатах образования, но о состоянии и динамике 

всех образовательных факторов, включая содержание, технологии, 

результаты и способы их оценки. В теории социального управления 



мониторинг рассматривается как механизм контроля и слежения за 

качеством образования. В процессе мониторинга выявляются тенденции в 

развитии системы образования, соотнесенные во времени, а также 

последствия принимаемых решений. Иными словами, в рамках мониторинга 

проводится выявление и оценивание проведенных педагогических действий. 

При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 

целям. Описание любой системы мониторинга должно предполагать 

выяснение следующих моментов: название модели мониторинга; краткое 

описание способа применения методики; контекст модели (где и при каких 

условиях модель эффективна); внутренние возможности оптимизации 

модели; управление (указания по разработке и внедрению методики); 

требования, предъявляемые к обучающимся, задействованным в проведении 

системы мониторинга; требования к материально-техническому обеспечению 

учебного заведения, на базе которого будет применяться разработанная 

система; интегративная модель оценивания (указания по использованию 

текущих оценок на промежуточной или итоговой аттестации); 

принципиальные преимущества и недостатки модели. 

 

  


