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Л. А. Ярошевич

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

Одной из фундаментальных проблем современной педагогической 
науки является поиск объективных средств педагогического контроля. 
Реформа школьного образования, в том числе и исторического, акту
ализировала аспект контрольно-оценочной деятельности, в частности, 
проблему определения критериев успешности обучения и реализации 
принципа объективности при оценивании знаний и умений учащихся.

Понятие «педагогический контроль» применительно к учебному про
цессу имеет несколько значений. С одной стороны, педагогический 
контроль представляет собой единую дидактическую и методическую 
систему проверочной деятельности, направленную на выявление ре
зультатов учебного процесса и на повышение его эффективности [3, 
с. 12]. С другой стороны, применительно к учебному процессу под 
контролем понимается выявление и оценка результатов учебной дея
тельности школьников. Педагогический контроль предполагает прове
дение объективного количественного сопоставления оцениваемого 
свойства ученика с критериями измерения. При этом возникает следу
ющая проблема: оценки отождествляются с отметками, которые слу
жат для установления численных аналогов оценочных суждений, выра
женных в баллах в соответствии с десятибалльной системой. Данная 
система не лишена субъективизма. Несмотря на рекомендуемые об
щие критерии оценки, уровень требований у преподавателей индивиду
ален. Каждый из них имеет свое понимание критериев качества зна
ний. На оценку преподавателя влияют и его личностные установки по 
отношению к ученику.

Разработка проблемы измерений предполагает решение трёх вза
имосвязанных дидактических задач: для чего, что и чем измерять. 
Решение первой задачи непосредственно связано с постановкой це
лей контроля. В процессе учебной деятельности главная цель - 
оценка достижений учащихся, где особое внимание уделяется про
верке и выявлению объема освоенных знаний или учений. Установ
ленный объем обычно и рассматривается как уровень подготовки по 
предмету.

Ответ на второй вопрос сопряжен с решением ряда проблем, обу
словленных спецификой измерений в педагогике. При оценке дости
жений учащихря в качестве предмета измерения обычно выделяют 
уровень и качество подготовки. Что касается уровня подготовки, то с 
его определением дело обстоит достаточно просто. Обычно полагают, 
что это совокупность знаний, учений, навыков, представлений, освоен
ных учеником. Отсюда возникает прагматическое определение крите-
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риев уровня подготовки, когда учащийся выполняет правильно то МВЦи 
иное задание по выбранным разделам дисциплины. w

Гораздо сложнее определить качество подготовки. Обобщение ре. 
зультатов ряда научных и методических работ позволяет говорить о 
разных подходах при решении этого вопроса. Среди точек зренйя 
теоретиков и практиков нет не только единства, но и сходства. В одних 
случаях категорию качества отождествляют с полнотой знаний и их 
глубиной. В других случаях на первый план выходят конкретность .*» 
обобщенность знаний, их осознанность или прочность либо логичной 
изложения материала, рациональность способов и приемов решения 
учебных задач [4, с. 10]. Чаще всего встречается упрощенное воспрф 
ятие этого понятия: знания ученика считают качественными, если ф» 
выполняет задания повышенной трудности. Между тем отсутствие 
единой, обоснованной точки зрения по этому вопросу значительна 
затрудняет, если не снимает полностью, возможность объективней 
оценки качества подготовки учеников. Все усилия практиков направяф 
ны в основном на оценку уровня, а не качества подготовки.

Возможность согласования различных подходов к трактовке каче- 
ства подготовки возникает только с появлением определения, которое 
призвано, по возможности, обобщить существующие точки зрения те
оретиков и практиков. Идея общего определения непосредственно 
увязывается с ответом на вопрос о том, для чего нужна категория 
качества в процессе контроля. Вполне правомерно различному уровню 
подготовки поставить в соответствие различное качество. Отсюда ос
тается один шаг до обобщенного определения, когда качество подло* 
товки трактуется как совокупность существенных характеристик зна
ний, умений и навыков, способствующих дифференциации учащихся с 
одинаковым уровнем подготовки [5, с. 8].

В дополнение к данному определению необходимо конкретизиро
вать представление о существенных характеристиках знаний, умений 
и навыков учащихся. Целесообразными представляются такие характе
ристики, как прочность, осознанность, обобщенность знаний. Они 
представляют особую ценность как для развития личности учащегося, 
так и учителя. Однако несмотря на привлекательность они обладают 
существенным недостатком, поскольку не поддаются объективным 
методам измерения. Преодоление данной проблемы видится в тех 
возможностях, которые открывают в сфере измерений педагогические 
тесты. В отличие от традиционных средств контроля тесты при опре
деленных условиях позволяют выявить не только уровень подготовки, 
но и структуру знаний учащихся, вернее, степень ее отклонения от 
идеальной структуры, планируемой педагогом на момент начала обу
чения. Элементарное представление о степени отклонения позволяет 
составить анализ профиля ответов учащегося на различные задания 
теста. Так как один и тот же уровень подготовки может быть получен 
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при ответах на различные по трудности задания, то можно сравнить 
ответы учащихся с одинаковым уровнем подготовки. Если задания 
ранжированы по нарастанию сложности и отражают по содержанию и 
порядку расположения идеальную, планируемую структуру знаний, то 
общий вывод о качестве подготовки учащихся сделать довольно про
сто: чем меньше пробелов в ответах ученика на задания теста, тем 
лучше структура его знаний.

Еще сложнее, чем при решении первых двух вопросов, обстоит дело 
с ответом на третий вопрос «чем измерять и с помощью каких мето
дов?». Ответ на него связан с конструированием и использованием 
средств измерения, методика разработки и применения которых полу
чили пока довольно ограниченное рассмотрение в отечественной науч
но-методической литературе. Разработка объективных методов измере
ния представляет немалые трудности, связанные с соотнесением воз
можностей различных средств измерения с видами контроля, которые 
выбирает преподаватель сообразно практическим задачам при оценке 
знаний учащихся.

Н. Г. Дайри, который изучал возможности сочетания различных форм 
и приемов проверки знаний в диагностике познавательных способнос
тей учащихся, установил, что различные способы проверки неодинаково 
влияют на результативность обучения и воспитания [1, с. 341]. В усло
виях внедрения новых образовательных стандартов, которыми опреде
ляются нормативные требования к модернизации содержания истори
ческого образования и уровням его усвоения, проверка результатов 
обучения рассматривается как важный стимул самостоятельной рабо
ты школьников, как эффективный способ воспитания ответственности 
за свои действия. В качестве инновационного для белорусской систе
мы образования средства оценки качества образования сегодня ис
пользуются дидактические тесты (тесты учебных достижений). Разуме
ется, тестирование не заменяет и не отменяет традиционных форм 
педагогического контроля, основанных на непосредственном общении 
учителя с учеником. Вместе с тем педагогические тесты, наряду с 
традиционными формами проверки, служат одним из важнейших 
средств диагностики реализации требований образовательного стан
дарта [1, с. 4].

Большинство авторов к числу основных относят диагностическую, 
контролирующую, обучающую, воспитывающую, мотивирующую и раз
вивающую функции контроля. Появление тестов повлекло за собой 
определенное расширение перечня - введение еще одной функции 
контроля - прогностической, реализация которой позволяет предска
зать потенциальные возможности обучаемого в освоении нового мате
риала.

Способность к усвоению нового материала неизбежно отражает 
воздействие предшествующего обучения, поэтому ее можно предска
зать по результатам контроля знаний обучаемого. Весь вопрос в том, 
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как создать средства для осуществления прогноза усвоения. Непосред
ственно из практики ясно лишь то, что прогнозировать вероятную ус
пешность обучения того или иного испытуемого непосредственно по 
результат контроля нельзя, если для их получения использовались тра
диционные средства. Однако задача становится вполне разрешимой, 
когда применяются тесты, прогностическая валидность которых была 
заранее подтверждена специальными количественными методами.

Активизация роли диагностической функции является важнейшим 
условием повышения качества современного учебного процесса путем 
его индивидуализации. Благодаря детальному анализу характера за
труднений педагогическая диагностика открывает новые возможности 
в индивидуализации процесса обучения, который приобретает диффе
ренцированный характер не на словах, а на деле. Каждый ученик 
приступает к изучению нового материала независимо от других только 
после устранения всех трудностей и пробелов, препятствующих усв№ 
ению следующих разделов курса. Темп обучения становится более 
гибким: более знающие продвигаются быстрее, менее знающие вы- 
нуждены потратить дополнительное время и усилия для устранения 
пробелов в подготовке. В конечном счете систематическое устранение 
пробелов при выявлении характера трудностей, обуславливающих их 
появление, не может не сказаться на качестве подготовки учащихся, 
меняя его в сторону повышения.
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