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Педагогический 
контроль в учебном 

процессе 

 
Костылева Е.Н. 
Чернецова О.В. 
Полунина А.А. 



Педагогический контроль 

    Это единая дидактическая и 
методологическая система проверочной 
деятельности, которая протекает при 
руководящей и организующей роли 
педагогов, носит совместный характер, 
объединяя преподавателей и учащихся, 
направлена на оценку результатов учебного 
процесса. 



Компоненты контрольно -
оценочной деятельности 

• выделение понятийных индикаторов; 

• операционализация понятий; 

• создание модели желаемых результатов 
контроля; 

• комплекс контрольных мероприятий; 

• сравнение модели и реальных  

    ответов учащихся; 

• оценочные суждения и их роль. 

 



Содержание педагогического 
контроля 

• отражает, чему учат и что хотят видеть 
в качестве результатов обучения; 

• задает приоритеты при обучении. 



Стандартизация требований 
контроля 

  Содержание контроля, 
нацеленного на 
результаты учебного 
процесса по отдельным 
предметам, задается в 
государственных 
образовательных 
стандартах - ГОС 



Виды контроля в учебном 
процессе 

• входной; 

• текущий; 

• итоговый; 

• самоконтроль 



      Функции контроля 
Контролирующа

я 

Диагностическа
я 

Обучающаяся 

Воспитывающая и 
мотивирующая 

Развивающая 

Информационная 

Сравнительная 



ПРИНИЦИПЫ КОНТРОЛЯ: 
Принцип научности 

   В принципе научности 
при  контроле 
используются научно 
обоснованные средства, 
проверочные процедуры 
и методы анализа 
контроля для 
оценивания 
подготовленности 
учащихся 



Принцип иерархической 
организации 

   Нацеливает на 
построение 
определенной 
иерархии знаний, 
умений и 
навыков при 
определенном 
отборе 
содержания 
контроля. 



Принцип систематичности 

   Принцип 
систематичности 
в обучении 
предполагает 
преподавание и 
усвоение знаний 
в определенном 
порядке, 
системе. 



Принцип объективности и 
справедливости 

   Тесно взаимосвязаны 
между собой, поскольку 
объективность является 
необходимым условием 
справедливости. Для 
реализации принципов в 
практике обучения 
необходимо ввести 
представление об 
объективных оценка. 



Принцип всесторонности 

    Подчеркивает 
необходимость 
тщательного отбора 
содержания 
контроля, которое 
должно отражать 
содержание учебных 
программ и видов 
проверяемой 
учебной 
деятельности 



 
Психолого – педагогические 

аспекты педагогического контроля 

Контроль стимулирует 
обучение и влияет на 
поведение учащихся. 

Как показала практика, 
попытки исключить 

контроль частично или 
полностью из 

учебного процесса 
приводят к снижению 

качества обучения. 



 Оценка и отметка являются результатами 
проведенного педагогического контроля 



   Оценка - способ и результат, 
подтверждающий соответствие или 
несоответствие знаний, умений и 
навыков учащегося целям и задачам 
обучения.   







Исторические аспекты развития контроля и 

оценки в образовании. 

3. 20-60 гг. XX в. – доминирование  

авторитарных тенденций  в контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

4. 60-90 гг. XX в. – критика бальной системы 

оценивания; распространение 

программированного контроля.  

5. современный этап- разработка и апробация 

тестов при  оценке и контроле знаний 

обучаемых. 



Традиционные средства 

контроля: устные методы 

беседа;  

рассказ ученика;  

объяснение;  

комментированное чтение 
текста учебника;  

чтение технологической карты, 
схемы; сообщение;  

зачет;  

экзамен  



Традиционные средства 

контроля. 

2.Методы письменного контроля: 

a)классные и домашние письменные 

работы; 

b) контрольные и самостоятельные 

работы; 

c) диктант;  

d) реферат.   



Оценки и отметки. 

Оценка в 
учебном 
процессе 
выражает 
результат. 

Отметка 
служит для 

установления 
численных 
аналогов   

оценочных 
суждений. 



Оценки и отметки. 

• Процесс оценивания  основан на 

сравнении. Базовой системой при 

выставлении оценок могут служить: 

1) результаты других учащихся;  

2) требования программы или ГОС;  

3) априорные оценки способностей 

учащегося;  

4) объем затраченного учащимся труда и 

его прилежание в  освоении учебного 

материала. 



Контрольно-оценочная система в 

школе 

совокупность различных педагогических  

методик, взаимодействующих как единое  

целое в процессе проверки результатов 

обучения и  оценивания  состояния 

объектов контроля в  целях повышения 

качества обучения. 



Задачи контрольно-оценочной 

системы.  

• получение объективной информации об 

уровне и качестве индивидуальных 

учебных достижений учащихся 

• сбор и анализ объективной 

информации о подготовленности 

обучающихся для выставления 

• совершенствование методики 

преподавания  различных предметов.  



Основные инновационные 

тенденции в контроле.  

• объединение   традиционных  функций  

по проверке и оценке результатов 

обучения с  функциями управления 

качеством всего учебного процесса.  

• усиление  внимания к метапознанию. 

  



Основные инновационные 

тенденции в оценивании.  

• преобладание динамического анализа 

изменений качества подготовленности 

учащихся, основанного на повсеместно  

разрабатываемых и внедряемых 

системах мониторинга качества  

образования. 

• основной современной тенденцией в 

оценивании является введение ЕГЭ. 

•  при оценки приоритет отдается 

умениям применять знания в 

нестандартных или  практических 



Заключение. 
• Становление и развитие контрольно-

оценочной системы связано с 

глобальными переменами, 

произошедшими  в XXI в.  Но, отдавая 

предпочтение тем или иным 

инновациям, нужно  всегда стремиться 

к многогранной оценке качества 

результатов  обучения и пониманию 

целесообразности использования 

новшеств  

   в учебном процессе.  





Традиционные средства контроля 

поурочные          домашние       экзамены     

опросы                задания          

                                                                      

                                               

письменные устные    письменные устные 

  





Недостатки традиционных 

контрольно-оценочных средств 







































Компоненты и уровни 

педагогических измерений 

Слепнева И.  

Сегина Ю. 



Основные понятия теории 

педагогических измерений. 

    Современная теория измерений появилась в 

80-е гг. XX в. 

     Измерение трактуется как конструирование 

числовой функции, осуществляющей 

изоморфное отображение некоторой 

эмпирической структуры в соответствующим 

образом подобранную числовую структуру. 



Компоненты: 

• выбор предмета измерения и их числа 

• выбор эмпирических референтов 

• выбор измерительных процедур 

• конструирование и использование 
измерительных инструментов 

• выбор шкалы или шкал 

• построение отображения результатов 
измерения на шкалу по определенным 
процедурам и правилам 

• обработку, анализ и интерпретацию 
результатов измерения 

 



    Измерительный инструмент включает два 

компонента.  

    Первый компонент – само измеряющее 

устройство, роль которого в 

педагогических измерениях чаще всего 

выполняет тест. 

    Второй компонент – заранее 

подготовленная шкала, которая служит 

для фиксации результатов измерения и на 

которой откладываются оценки 

измеряемой переменной.  

    Шкала с отложенными оценками 

переменной является целью измерения.  



Объективность 

педагогических измерений 
Толкования понятия объективность (Е.Вебстер): 

• Процедурная объективность. Независимость 
результатов от субъективных суждений педагога. 

• Классическая (традиционная) объективность. 
Основывается на понятиях «сырой балл» и «истинный 
балл», которые отличаются на величину ошибки 
измерения. Сырой балл получается простым 
суммированием результатов испытуемого по 
отдельным заданиям теста. Истинный балл 
отождествляется с абсолютно объективной оценкой 
свойств испытуемого. 

• Инвариантная(специфическая) объективность. 
Основана на современной теории конструирования 
тестов – Item Response Theory (IRT). Теория позволяет 
оценить учащихся независимо от трудности заданий 
теста. 



Размерность пространства 

измерений, одномерные и 

многомерные конструкты, 

латентные переменные. 

    Операционализация заключается в 
придании оцениваемым латентным 
характеристикам подготовленности 
учащихся формы, удобной для фиксации 
определенными правилами измерения. 

     В процессе операционализации 
происходит выделение набора 
эмпирических индикаторов, в роли 
которых выступают задания теста. 



Связь между латентной и наблюдаемой 

переменными. 

Латентная переменная 

А 

Наблюдаемая 

переменная В 



Многомерные измерения 

    Если конструкт включает не одну, а 
несколько переменных, то измерения 
называются многомерными.  

 

    Примером является полидисциплинарный 
тест, состоящий из набора одномерных 
субтестов. В многомерных измерениях 
также используют междисциплинарный 
тест, задания которого не являются 
одномерными. 



Уровни измерений в образовании. 
    Согласно классификации С. Стивенса различают 

шкалы качественные (концептуальные) и 
количественные (материальные). 

 

     На качественном уровне отнесение эмпирических 
объектов измерения к различным классам 
проводится по признаку эквивалентности или 
упорядочения внутри эквивалентных объектов 
одного класса. Для построения данных шкал в 
основном применяются экспертные методы, при 
которых оценки на шкале считаются 
достоверными, если они признаны большинством 
экспертов.  

     Недостаток – ограниченная сфера употребления 
и низкая точность измерения. 

 

 



Количественные шкалы: 

•     Интервальная шкала. Используется для 

упорядочения объектов, свойства которых 

удовлетворяют отношениям 

эквивалентности, порядка и аддитивности. 

 

•     Шкала отношений. Описывает свойства 

объектов, удовлетворяющие отношениям 

эквивалентности, порядка, аддитивности и 

пропорциональности. 



























 











Утомление. 







 Математическо-статистический анализ  

• подсчитываются индивидуальные баллы  и  число правильных 
ответов на каждое задание теста.  

• осуществляется упорядочение матрицы результатов 
тестирования 

• производится графическая интерпретация распределений 
эмпирических данных  

• оцениваются меры центральной тенденции  в распределении 
результатов тестирования, предназначенные для выявлении той 
точки , вокруг которой в основном группируются все результаты 
выполнения теста.  

• определяются описательные характеристики, для того чтобы 
можно было выявить отличие качества тестов.  



Современная теория 

конструирования тестов:  

модели, параметры 

 

 

 

 

 

 

Каминскас Е., Ромахина К., 

Преймак А., Царьков П. 



Теория характеристических кривых - Item 
Response Theory (IRT) предназначена для оценки 
латентных параметров испытуемых и заданий 
теста. 

 

IRT является частью более общей теории 
латентно-структурного анализа (LSA). 

 

 

 

Для обозначения используют и другие названия: 

 

Модель истинных баллов (Thrue-score models - 
TSM) 

Модель скрытых качеств (Latent Trait Models - 
LTM) 

 

 



Среди основных преимуществ IRT следующие: 

 

Устойчивость и объективность оценок параметра, 

характеризующего уровень подготовки испытуемых. 

  

Устойчивость и объективность оценок параметра 

трудности заданий, их независимость от свойств 

выборки испытуемых, выполняющих тест. 

 

Возможность измерения значений параметров    

испытуемых и заданий теста в одной и той же шкале, 

имеющей свойства интервальной.  



Основная суть IRT – переход от наблюдаемых 
характеристик к скрытым (латентным) путем ряда 
преобразований.  

 

Если воспользоваться терминами классической теории 
тестов, то это переход от наблюдаемых баллов к 
истинным. 

 

Современная теория тестов имеет ряд ограничений в 
применении. Прежде всего, она не работает на 
маленьких выборках (для IRT выборка должна быть не 
менее 1000 человек). 

 

Одно из важных условий – распределение результатов 
по нормальному закону. 

 



На первом этапе создания теста из набора пред 

тестовых заданий эмпирические данные лучше 

обрабатывать с помощью математико-статистического 

аппарата классической теории тестов.  

 

 

На втором этапе, в процессе углубленного анализа 

качества заданий, для объективной оценки их 

параметров необходимо привлекать аппарат IRT. 

 



Математические модели 

современной теории тестов. 
Однопараметрическая модель 

Г.Раша. 

 
Однопараметрическая модель, которая часто называется простой 

логистической моделью, является одной из семейства логистических 

кривых, описанных Г.Рашем. Аналитическое задание 

однопараметрической модели представлено формулами: 

 

 

 

 



Двухпараметрическая модель 

А.Бирнбаума. 

 
В функцию вероятности А.Бирнбаум предложил ввести 

второй параметр (ai и aj ) - дискриминативность, т.е. 

дифференцирующую способность. 

Формулы двухпараметрических функций: 

 
Вероятность правильного выполнения j-того задания: 

 

 
Вероятность правильного выполнения i-тым испытуемым: 

 

 

 



Трехпараметрическая модель А.Бирнбаума. 

 

При анализе результатов выполнения теста с закрытыми 
заданиями исследователями было отмечено существенное 
отклонение эмпирических данных от характеристических 
кривых заданий теста.  

 

А.Бирнбаум предложил трехпараматрическую 
логистическую модель. 
 

 

 

 

 

 

В формулу вводится третий параметр - сj (вероятность правильного 
ответа испытуемым на j-тое задание теста при полном отсутствии знаний 
у тестируемых. 

 



Quiz Press 2.5.8 – простые тесты для публикации в 

Интернете. 

Разработчик: Sol Robots 

Размер дистрибутива: 2,7 Мбайт 

Распространение: shareware 

Русский интерфейс: нет 

 

Программы для создания тестов 
 

http://www.solrobots.com/quizpress/


Wondershare QuizCreator 4.01 – flash-тесты и 

опросники 

 

Разработчик:  Wondershare 

Размер дистрибутива:  11,5 Мбайт 

Распространение: shareware 

Русский интерфейс: нет 

 

http://www.sameshow.com/quiz-creator.html
http://www.sameshow.com/quiz-creator.html


Schoolhouse Test 3.1.6 

Разработчик: Schoolhouse Technologies 

Размер дистрибутива: 16,5 Мбайт 

Распространение: shareware 

Русский интерфейс: нет 

http://www.schoolhousetech.com/TestMaker/Default.aspx


Adit Testdesk 2.4 – полный комплекс решений для тестирования 

 

Разработчик: Adit Software 

Размер дистрибутива: 41 Мбайт 

Распространение: shareware (есть 

несколько редакций) 

Русский интерфейс: есть 

http://www.aditsoft.ru/


Оценивание надежности и  

валидности педагогических тестов 

Баранцева А. 

Кирилина Е. 

Чекушкина В. 



Надежность - это характеристика теста, 

отражающая точность педагогического 

измерения, а также устойчивость результатов 

тестирования к воздействию посторонних 

(случайных) факторов. 
 

Основными показателями качества теста 

являются надежность и валидность теста.  



Для оценки надежности теста используются 

две группы методов. 

1. Двукратное тестирование: 

           - ретестовый метод; 

           - метод параллельных форм. 

2. Однократное тестирование: 

           - метод расщепления теста; 

           - c применением формулы Кьюдера- 

Ричардсона (KR-20). 



Ретестовый метод 

 • Данный метод оценки 

надежности предполагает 

двукратное проведение 

одного и того же теста  в 

одной  группе 

испытуемых.  

 

Метод Кьюдера-

Ричардсона  

• Может применяться 

только в том случае, когда 

выполнение задания 

оценивается 

дихотомически (1 балл - 

правильно; 0 баллов - 

неправильно). 



Метод расщепления теста 

    • Ограничивается 

однократным 

тестированием. Основан 

на допущении 

параллельности двух 

половин теста и 

предполагает деление 

результатов тестирования 

на две части: данные по 

нечетным заданиям теста 

(Х)  и по четным (У).  

Метод  параллельных 

форм  

• предполагает двукратное 

тестирование одной и той 

же группы испытуемых 

тестами, которые идентичны 

по содержанию, структуре, 

включают задания 

тождественные по 

трудности, 

дифференцирующей 

способности, то есть 

параллельными формами 

теста. 

 



• Надежность  –  это помехоустойчивость 
теста, независимость его результата от 
действия всевозможных случайных 
факторов: 

• а) разнообразие внешних материальных 
условий тестирования, меняющихся от одного 
испытуемого к другому; 

• б) динамичные внутренние факторы, по-
разному действующие на разных испытуемых 
в ходе тестирования; 

• в) информационно-социальные 
обстоятельства.  

 



   Ошибка измерения - статистическая величина, 

отражающая степень отклонения наблюдаемого 

балла от истинного балла испытуемого. 

   Чем ближе показатель наблюдаемых баллов к 

истинным баллам, тем тест надежнее. 



Проанализировать тестовые 
задания с точки зрения 
соответствия формы и 

содержания тестовой теории.  

Увеличение количества 
заданий 

Удалить неудачные задания, 
подкорректировать задания с 

некоторыми неточностями.  

Применение методов, 
учитывающих вероятность 

угадывания в заданиях 
закрытого типа.  

Способы 
повышения 

надежности теста 



 

   Валидность (от англ. Validity - значимость, обоснованность, 

пригодность) - это характеристика способности теста служить 

поставленной цели измерения, т.е. способность теста измерять 

то, для чего он предназначен.  

 

Виды валидности (Майоров А.Н.) 



  Конструктная (концептуальная) валидность. Если 

представление об измеряемом феномене существует только в 

проекте и требует доказательства. 

   Критериальная валидность - отражает обоснованность, 

значимость результатов теста по сравнению с некоторой внешней 

переменной.  

     Виды: 

 

   Текущая критериальная валидность - способность теста измерять некоторые 

качества личности.  

 

  Прогностическая критериальная валидность - способность теста предсказывать 

будущие качества, формирующихся в результате воздействия внешних 

обстоятельств или целенаправленной собственной деятельности.  



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОЦЕНКЕ  

 КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  





намечается переход от теоретико-
методологического подхода к прагматическому, 

в котором понятие «качество подготовки» 
выражается правилами измерения и 

конкретными измеряемыми элементами 
 

Качество образования - «качественные 
изменения» в учебном процессе и в среде, 
окружающей обучаемого, которые можно 

идентифицировать как улучшение знаний, умений 
и ценностей, приобретаемых обучаемым по 

завершении определенного этапа.  







совокупность знаний, 

умений, навыков и 

представлений,  

освоенных 

обучаемыми на 

момент измерения.  

Полнота и глубина знаний 

Обобщённость знаний 

Системность знаний 

Конкретность и 

осознанность знаний, их 

рациональное 

использование. 













Единый государственный 
экзамен: 

компоненты, технология 
проведения, шкалирование 

Т.Морозова,     Ю.Ермакова 

Н.Ефимова,     Л.Федотова 
 





Особенности ЕГЭ: 





























































Показатели качества тестовых 

заданий.  

Желтова И.В 

Данилова О.А 

Новожилов А.С. 

Николина У. 

Рябова К. 



Значение трудности тестовых 

заданий 

• Проверка меры 

трудности заданий 

в тесте выявляется 

эмпирическим 

методом. 



Требования к заданиям в 

тестовой форме 
• Краткость; 

• Технологичность; 

• Правильность формы; 

• Правильность содержания; 

• Логическая форма высказывания; 

• Одинаковость правил оценки ответов; 

• Наличие определённого места для ответов; 

• Одинаковость инструкции всех испытуемых; 

• Правильность расположения элементов задания; 

• Адекватность инструкции форме и содержанию 
задания. 

 



В тесте задания должны различаться 

по уровню трудности. 

• В тесте нет места 

заданиям с неизвестной 

мерой трудности 

• Не все задания в тестовой 

форме могут стать 

тестовыми заданиями 



Содержание теста не может быть 

только лёгким, средним или 

трудным. 

 
• Легкие задания теста 

создают только 

видимость знаний у 

учащихся 

 

• Трудные задания 

используются как 

средство усиления 

мотивации к учёбе 

 



Основные формы заданий 

• Задания с выбором одного или 

нескольких правильных ответов из 

числа предложенных 

• Задания открытой формы, где ответ 

ученик дописывает сам 

• Задания на установления соответствия 

• Задание на установление правильной 

последовательности действий 



Как убедиться в дискриминативности, 

надежности, валидности тестов? 

• Одновременно с мерой трудности 

определяется дифференцирующая 

способность - способность тестового 

задания дифференцировать сильных 

(способных) респондентов от слабых – 

еще одно требование к тестовым 

заданиям.  

 



• Если все испытуемые дают на 

тестовые задания один и тот же ответ, 

это означает, что данное задание не 

обладает дискриминативностью, то 

есть d=0, где d — коэффициент 

дискриминативности  



• Если d® 1, то задание хорошо 

разделяет испытуемых с высокими и 

низкими баллами по тесту. 

• Если d -1, то это свидетельствует о 

непригодности задания. 

• Если d 0, то задание некорректно 

сформулировано. 



Среди причин низкого коэффициента 

дискриминативности  могут быть: 

• 1.   сложность формулировки вопроса, 

• 2.   очевидность ответа, 

• 3.   неоднозначность ответа, 

• 4.   абсурдность ответа, 

• 5.   зависимость результатов от памяти 
тестируемых, а не от уровня развития тех 
умений и навыков, для оценки которых 
разрабатывался тест, 

• 6.   наличие двух и более правильных 
ответов, заранее не оговоренное в условии 
задачи. 



Надежность теста   

• как средства измерения определяется 

низкой вероятностью ошибок 

измерения тестовых баллов и тем, в 

какой мере результаты измерений 

воспроизводятся при многократном 

использовании теста по отношению к 

группе испытуемых  



Основные подходы к 
оценке качества 
подготовки 
 
Селявина Т., Янкина М. 
 

















РОССИЯ Естествознание Математика Чтение 

Место 24 29 32 
























