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Введение 

Контроль знаний и умений учащихся является важным элементом процесса обучения, и естественно, что 

разные его стороны привлекают постоянное внимание специалистов и учителей школы. Меня 

заинтересовала тема изменения и возможность введения новых форм контроля знаний и умений учащихся в 

процессе обучения, а также вопросы: какими критериями руководствуются учителя, планируя контрольные 

этапы? На какие знания надо опираться, чтобы составить и провести эффективный контроль знаний и 

умений учащихся? 

Ответ на эти вопросы, а также разработка контрольных мероприятий и составляют цель моей работы над 

этой темой. 

Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности разработки методики контроля 

знаний. Контроль знаний необходим при всякой системе обучения и любой организации учебного процесса. 

Это средство управления учебной деятельностью учащихся. Но для того чтобы наряду с функцией проверки 

реализовались и функции обучения, необходимо создать определенные условия, важнейшее из которых — 

объективность проверки знаний. 

Объективность проверки знаний предполагает корректную постановку контрольных вопросов, вследствие 

чего появляется однозначная возможность отличить правильный ответ от неправильного. Кроме того, 

желательно, чтобы форма проверки знаний позволяла легко выявить результаты. Один из путей разрешения 

проблем индивидуального разноуровнего обучения, а также оперативной оценки знаний учащихся — 

применение индивидуальных тестовых заданий. Именно тестовый контроль обеспечивает равные для всех 

обучаемых объективные условия проверки. 

Формы контроля знаний и умений учащихся. 

Формы контроля знаний и умений учащихся – многочисленные, разнообразные виды деятельности учащихся 

при выполнении контрольных заданий. Форм контроля очень много, т.к. каждый учитель вправе придумать 

и провести собственные, кажущиеся ему наилучшими, контрольные задания. Государственный стандарт 

обозначил обязательные требования к форме и содержанию контрольных мероприятий на уроках труда: 

"Проверка соответствия учебной подготовки школьников требованиям стандарта проводится с помощью 

специально разработанной системы измерителей достижения стандарта образования…. Система 

измерителей должна быть содержательно валидна (т.е. должна полностью соответствовать требованиям 

стандарта), надежна (т.е. обеспечивать воспроизводимость полученных при проверке результатов) и 

объективна (т.е. не должна зависеть от личности проверяющего). 

Система измерителей может быть представлена в форме традиционных устных опросов или письменных 

контрольных работ, тестов, включающих задания с выбором ответа или краткими ответами, зачета и др. Все 

задания, независимо от их формы и того, какие умения они проверяют, считаются равновесомыми, исходя из 

равной значимости всех требований стандарта. 
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К каждой системе измерителей должны быть представлены критерии оценивания, на основе которых 

делается вывод о достижении или не достижении учащимся требований государственного стандарта… в 

практике проверки достижений учащимися обязательного уровня подготовки по любой дисциплине 

используется следующий критерий: если ученик правильно выполнил две трети заданий проверочной 

работы, удовлетворяющей вышеперечисленным требованиям, то можно сделать вывод о достижении 

данным учеником требований стандарта. 

Система измерителей должна быть инвариантна по отношению к различным типам школ, учебным планам, 

программе и учебникам. 

Система образцов заданий должна быть открытой, что позволяет учителям, ученикам и их родителям, а 

также любому заинтересованному лицу составить более детальное представление об обязательных 

требованиях стандарта, обеспечить учащимся более комфортную обстановку при проведении контроля, сняв 

свойственные в такой ситуации тревожность и нервозность. 

Особенностью требований к уровню подготовки учащихся в стандарте трудового образования является 

наличие в них экспериментальных, практических умений. Проверка сформированности таких умений 

должна осуществляться с помощью практических заданий, которые могут составлять часть общей 

проверочной работы. 

В школьной практике существует несколько традиционных форм контроля знаний и умений учащихся, вот 

некоторые из них: 

 устный или письменный опрос 

 карточки 

 краткая самостоятельная работа 

 практическая или лабораторная работа 

 тестовые задания 

Ниже я постараюсь кратко ответить на вопрос, какая именно деятельность скрывается за тем или иным 

названием формы контроля знаний и умений учащихся, а также дать оценку целесообразности 

использования данных форм на различных этапах обучения. 

1. Устная проверка знаний. 

Проверку знаний учащихся учитель осуществляет по-разному. Устная проверка может быть в форме 

фронтальной беседы, когда учитель задает вопросы всем учащимся. При этом происходит непосредственный 

контакт учителя с классом. При опросе кого-либо из учащихся все остальные должны внимательно следить 

за ответом, поправляя и дополняя его. Устная фронтальная проверка не позволяет установить всю глубину 

усвоенных понятий, но зато в течение короткого времени учитель уточняет, насколько весь класс усвоил 

основные представления об изучаемом материале или объекте, умеют ли дети обобщать и систематизировать 

знания, устанавливать простейшие связи. При фронтальном опросе учитель выставляет отметки в конце 

урока. 

2. Работа с карточками. 

Работе с карточками придается особое значение, так как такая проверка знаний дает возможность 

дифференцированно подойти к учащимся, проверить знания большого количества детей. 

Карточки, которые предлагаются на уроках учащимся, могут быть очень разными по содержанию, объему, 

оформлению. Кроме того, следует сделать карточки для сильных, средних и слабых учащихся, что позволяет 

использовать «зону ближайшего развития» каждого ученика, а, соответственно, поверить в свои 

возможности всем учащимся класса. На вопросы карточек ученики отвечают письменно, поэтому каждую 

карточку учитель раздает ученикам вместе с чистым листом бумаги. Вопросы ученики не списывают, а 

только записывают номер карточки. 



3. Письменная проверка знания. 

Распространенная форма контроля знаний и умений учащихся. Она представляет собой перечень вопросов, 

на которые учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго 

регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и 

требовать однозначных, не требующих долгого размышления, ответов. Именно краткость ответов отличает 

его от остальных форм контроля. С помощью письменной проверки можно проверить ограниченную область 

знаний учащихся: буквенные обозначения, названия единиц, определения, формулировки, связь между 

величинами, формулировки научных фактов. Именно эти знания могут быть проверены в быстрых и кратких 

ответах учащихся. Письменная проверка не позволяет проверить умения, которыми овладели учащиеся при 

изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения письменной проверки является 

одновременно как его достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область проверяемых знаний. 

Однако эта форма контроля снимает часть нагрузки с остальных форм, а также может быть с успехом 

применена в сочетании с другими формами контроля. 

4. Кратковременная самостоятельная работа. 

Здесь учащимся также задается некоторое количество вопросов, на которые предлагается дать свои 

обоснованные ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, 

усвоенных учащимися; задачи, на проверку умения выполнить расчеты по заданию; конкретные действия, 

смоделированные или показанные с целью проверить умение учащихся, задания по моделированию 

(воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих технологическим понятиям. В самостоятельной 

работе могут быть охвачены все виды деятельности кроме создания понятий, т.к. это требует большего 

количества времени. При этой форме контроля учащиеся обдумывают план своих действий, формулируют и 

записывают свои мысли и решения. Понятно, что кратковременная самостоятельная работа требует гораздо 

больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, а 

иногда самостоятельная работа состоит и из одного задания. 

5. Практическая или лабораторная работа. 

Практическая или лабораторная работа – достаточно необычная форма контроля, она требует от учащихся не 

только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности. 

Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность учащихся, т.к. от работы с ручкой и 

тетрадью ребята переходят к работе с реальными предметами. Тогда и задания выполняются легче и охотнее. 

Особенно это заметно в 5-6 классах. Практическую лабораторную работу целесообразно комбинировать с 

такими формами контроля, как письменная проверка или тест. Такая комбинация может достаточно полно 

охватить знания и умения учащихся при минимальных затратах времени, а также снять при этом трудность 

длинных письменных высказываний. 

6. Тестовые задания. 

Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов на вопрос, из которых надо выбрать 

правильный. Эта форма контроля тоже имеет свои преимущества, неслучайно это одна из наиболее 

распространенных в последнее время форм контроля во всей системе образования. Учащиеся не теряют 

времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет охватить большее количество материала за то 

же время. Наряду со всеми знаниями, усвоение которых учащимися можно проверить с помощью 

письменной проверки, появляется возможность проверить умения учащихся, связанные с распознаванием 

(инструмента, материала, явлений и ситуаций, соответствующих технологии). 

Несмотря на все очевидные достоинства, тестовые задания имеют ряд недостатков. Главный из них – это 

трудность формулирования вариантов ответов на вопросы при их составлении. Если ответы подобраны 

учителем без достаточного логического обоснования, большинство учащихся очень легко выбирают 

требуемый ответ, исходя не из имеющихся у них знаний, а только лишь из простейших логических 

умозаключений и жизненного опыта. Поэтому учителю бывает трудно или даже невозможно составить 



удачный тест без теоретической подготовки. Следует также отметить, что тестовые задания дают 

возможность проверить ограниченную область знаний учащихся, оставляя в стороне деятельность по 

созданию объектов труда, воспроизведению конкретных действий, соответствующих практическим навыкам 

и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может проверить умения учащихся решать 

комбинированные задачи, а также способности построения логически связанного ответа в устной форме. 

Задания с выбором ответа целесообразно применять в тех случаях, когда эта форма контроля знаний имеет 

преимущества перед другими, например, они особенно удобны с применением различного типа 

контролирующих машин и компьютеров. Авторы тестовых разработок сходятся во мнении, что тесты не 

могут заменить других форм контроля, однако они открывают много новых возможностей перед учителем, 

проводящим в классе контрольный урок, т.к. снимают трудности, характерные для устных и письменных 

ответов учащихся на поставленный вопрос. 

Процесс создания вариантов тестов всегда должен включать опытную стадию, поэтому, прежде чем 

использовать задания для контроля и оценки знаний учащихся всего класса, их необходимо предложить для 

решения небольшой группе ребят. Этот метод в сочетании с разбором решения наиболее эффективно 

выявляет все ошибки, допущенные при составлении тестов. Подобная мера необходима еще и потому, что 

преподаватель может не увидеть двоякого толкования заданного вопроса или неоднозначность в 

предложенных ответах, так как то, что для специалиста является очевидным, у учеников может вызывать 

вполне обоснованные вопросы. 

Метод тестового контроля с выборочными ответами 

Применение данного метода позволяет учителю получить сведения об усвоении того или иного материала, 

не затрачивая время на беседу с учащимися или на проверку письменных работ. Возможность за 10-20 мин 

проверить и оценить знания всего класса улучшает обратную связь, делает ее регулярной. Систематическая 

проверка знаний не только способствует прочному усвоению учебного предмета, но и воспитывает 

сознательное отношение к учебе, формирует аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, активизирует 

внимание, развивает способность к анализу. При тестовом контроле обеспечиваются равные для всех 

обучаемых условия проверки, т. е. повышается объективность проверки знаний. Наконец, этот метод вносит 

разнообразие в учебную работу, повышает интерес к предмету. Варианты заданий индивидуальны для 

каждого, что очень важно для психологически неустойчивых учащихся. 

Оптимальны тесты, содержащие 8-12 вопросов при 4-5 выборочных ответах, из которых правильный лишь 

один. (Возможно также сочетание нескольких ответов. В этом случае за верный принимается полный ответ. 

Если допущена хотя бы одна ошибка, ответ также считается неверным.) Не рекомендуется использовать 

менее четырех вариантов ответов, так как при этом существенно увеличивается возможность случайного 

выбора правильного ответа. 

Место контроля знаний и умений учащихся в процессе обучения. 

Место, в которое целесообразно поместить проверку в процессе обучения, определяется ее целями. 

Как было установлено, основная цель проверки как для учащихся, так и для учителя, - выяснить, усвоили ли 

учащиеся необходимые знания и умения по данной теме или разделу. Основной функцией здесь является 

контролирую- щая. Естественно предположить, что контроль нужен на разных этапах обучения и на разном 

уровне: тематический, четвертной учет, экзамены и т.д. 

Контроль, проводящийся после изучения небольших "подтем" или циклов обучения, составляющий какой 

либо раздел, принято называть текущим. Контроль, проводящийся после завершения крупных тем и 

разделов принято называть итоговым. Итоговый контроль также включает в себя переводные и выпускные 

экзамены. 

Учителю необходимо установить, какая форма контроля подходит для текущего контроля, а какая – для 

итогового. Это можно сделать, учитывая время, которое занимает та или иная форма, а также количество 



материала, которое она позволяет проверить. Так, например, устный опрос, работа с карточками и 

письменная проверка с полным правом могут быть отнесены к текущему контролю знаний и умений 

учащихся: они кратковременны и не могут охватить весь изученный материал. Тестовые задания, 

составленные по-разному, с разным количеством вопросов, могут быть как формой текущего, так и 

итогового контроля, однако чаще задания с выбором ответов используются при текущей проверке. Зачет – 

форма итогового контроля, так как охватывает большое количество материала и занимает много времени. 

Самостоятельная и практическая лабораторная работа могут использоваться на итоговом контроле, однако, 

учитывая то, что они могут проверить ограниченный круг умений учащихся, их целесообразно 

комбинировать, как было сказано ранее, с другими формами проверки. На основании всего сказанного 

можно составить такую наглядную таблицу: 

Виды контроля Формы контроля 

1. Текущий контроль 

1. Устный опрос 

2. Работа с карточками 

3. Письменная проверка 

4. Тестовые задания 

2. Итоговый контроль 

1. Практическая лабораторная работа 

2. Контрольная работа 

3. Тестовые задания 

4. экзамен 

Итак, при анализе целей проведения контрольных мероприятий, выявляются 2 вида контроля, текущий и 

итоговый, каждый из них имеет свое место в процессе обучения и выполняет определенные задачи обучения. 

Но все же применяемые в настоящее время традиционные методы контроля не полностью отвечают 

указанным требованиям, что затрудняет управление познавательной деятельностью учащихся, не позволяя 

получать объективные данные об уровне их обучения. 

Как правило, мотивы связаны с познавательными интересами учащихся, потребностью в овладении новыми 

знаниями, навыками, умениями. Формирование положительной мотивации обучения должно 

рассматриваться учителем как специальная задача. Для организации благоприятного климата, 

ориентирующего учащихся на положительную мотивацию, необходимо выбирать такие формы урока, 

которые будут стимулировать деятельность учащихся. 

Мой опыт показал, что нетрадиционные формы проведения уроков поддерживают интерес учащихся к 

предмету и повышают мотивацию учения. 

Главным достоинством нетрадиционных форм уроков является развитие и совершенствование 

интеллектуальной компетенции учащихся, расширение знаний по сравнению с базовым уровнем изучаемого 

материала. 

Сегодня современная педагогика активно внедряет и поощряет нетрадиционные формы занятий, такие как 

урок–игра, урок-викторина, урок–конкурс, урок- экскурсия и другие, а так же рейтинговую систему оценки 

знаний и умений учащихся. 

Исходя из вышесказанного, цель моей работы – показать необходимость использования нетрадиционных 

форм урока в качестве контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся в современной школе, 

направленной на решение задачи формирования грамотности учащихся. 

Научная новизна исследования:  



 Разработано содержание нетрадиционных форм контроля ЗУН учащихся 5-9 классов в процессе 

обучения технологии (викторины, конкурсы, творческие отчеты, олимпиады, творческие проекты, 

тесты, ролевые игры и т.д.).  

 Разработана методика применения нетрадиционных форм контроля качества ЗУН учащихся 5-9 классов 

в процессе обучения технологии.  

 Определены основные критерии эффективности нетрадиционных форм контроля ЗУН учащихся 5-9 

классов по технологии: (повышение уровня технологических знаний учащихся; формирование 

технологических умений и навыков и культуры труда учащихся в ходе выполнения ими практических 

заданий; развитие самостоятельности и навыков самоконтроля, самоанализа; развитие технического 

мышления и пространственного воображения; развитие познавательной активности; уровень 

технологической подготовки; психологическая комфортность и эмоциональная насыщенность; 

неадекватный творческий подход к решению задач технологического характера; созидательная 

продуктивная деятельность).  

 Раскрыты факторы усиления воздействия нетрадиционных форм контроля и оценки ЗУН на мотивацию 

обучения учащихся 5-9 классов технологии (снятие временных ограничений в процессе соперничества, 

демократический стиль общения, ситуация выбора, личная значимость, творческий продуктивный 

характер деятельности).  

 Выявлены критерии выбора нетрадиционных форм контроля ЗУН: сочетание методов контроля; 

качество обученности учащихся ЗУН; интерес к предмету; взаимодействие преподавателя и учеников, 

эффективность выбранного метода; гарантированный положительный результат.  

Теоретическая значимость исследования:  

 разработаны инновационные нетрадиционные формы контроля ЗУН учащихся, позволившие повысить 

мотивацию и качество обучения технологии (повышения качества ЗУН учащихся, расширения 

кругозора, осознанности действий, прочности приобретенных ЗУН, мотивации изучения предмета, 

повышение уровня самоконтроля и самоанализа, познавательной активности, сформированное^ 

профессиональных и личностных качеств ученика рганизованность, сообразительность, точность 

действий, глазомер, внимательность, сосредоточенность, целеустремленность);  

 раскрыт механизм влияния нетрадиционных форм контроля и оценки ЗУН учащихся на их действия в 

процессе обучения технологии;  

 доказана эффективность использования нетрадиционных форм контроля ЗУН учащихся в силу своей 

универсальности и в других образовательных областях.  

Цель, поставленная обществом перед технологическим образованием, требует от современного учителя 

грамотного использования в своей работе всех форм и методов обучения, повышающих его эффективность, 

в том числе и нетрадиционных.  

Если рассмотреть само понятие «традиция», то оно означает (от лат. tradi-tio ) передачу духовных ценностей 

из поколения к поколению. Поэтому понятие нетрадиционных форм связано в первую очередь с 

необычностью самих форм или с редкостью их применения. К нетрадиционным формам контроля качества 

ЗУН можно отнести такие формы, как конкурс, викторина, олимпиада, развивающие игры и т.п. 

Заключение. 

Итак, эффективность контроля знаний и умений учащихся во многом зависит от умения учителя правильно 

организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения контрольного урока. 

Нетрадиционные формы проведения уроков позволяют не только поднять интерес учащихся к изучаемому 

предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 

знаний, а также проводить своевременный и полноценный контроль полученных знаний и умений учащихся. 

Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. Однако необходимо 

отметить, что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса 



нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, что в конечном счете 

приведет к падению у учащихся интереса к предмету. 

Развивающий, воспитывающий и контролирующий потенциал нетрадиционных контрольных уроков можно 

охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения: 

1. формирование у учащихся интереса и уважения к изучаемому предмету 

2. воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании знаний и умений в 

различных сферах деятельности; 

3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, развитие ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций ученика 

4. повышение качества контроля знаний и умений учащихся. 
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