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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ  

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
THE ROLE OF PEDAGOGICAL REFLECTION IN INCREASING  

THE EFFICIENCY OF THE CONTROL AND EVALUATION 
ACTIVITIES OF THE TEACHER 

 
Аннотация. Статья затрагивает вопросы, связанные с контрольно-

оценочной деятельностью преподавателя и ее улучшением путем использо-
вания рефлексии. В процессе анализа было выявлено, что развитие педагоги-
ческого потенциала научно-педагогических работников образовательных уч-
реждений имеет важное значение, особенно учитывая текущие проблемы 
профессионального образования. Была подчеркнута актуальность рефлек-
сивного осмысления собственной педагогической деятельности, рассмотрены 
механизмы рефлексии и обратной связи. В заключении автором выделены 
ключевые моменты, которые указывают на важную роль рефлексии в кон-
трольно-оценочной деятельности преподавателя. 

Abstract. The article touches upon issues related to the teacher's control and 
evaluation activities and its improvement through the use of reflection. In the 
process of analysis, it was revealed that the development of the pedagogical poten-
tial of scientific and pedagogical workers of educational institutions is important, 
especially given the current problems of vocational education. The relevance of 
reflective comprehension of one's own pedagogical activity was emphasized, the 
mechanisms of reflection and feedback were considered. In conclusion, the author 
highlights the key points that indicate the important role of reflection in the control 
and evaluation activities of the teacher. 
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В современных условиях, когда система образования сталкивается с 

вызовами и трансформацией, необходима постоянная адаптация к новым 
специфическим требованиям государства и общества, согласно националь-
ным целям и стратегическим задачам развития страны, определенным Пре-
зидентом Российской Федерации [9]. 

Одной из ключевых задач является создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, которая обеспечивает высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней, а также модернизация про-
фессионального образования. В этом процессе важную роль играет педагоги-
ческий потенциал и профессионализм научно-педагогических работников об-
разовательных учреждений, которые осуществляют его через свою преподава-
тельскую деятельность. Для достижения этих целей внедряются адаптивные, 
практико-ориентированные и гибкие образовательные программы [1]. 

В преподавательской деятельности одним из основных компонентов 
является контрольно-оценочная деятельность, которая непосредственно 
влияет на уровень подготовки обучающихся и является проявлением инте-
гративных личностных качеств педагога. Важными аспектами этой деятель-
ности являются способность педагога к оценке на основе подобранных каче-
ственных критериев, сопоставление учебных целей и достигнутых результа-
тов, а также рефлексия. Рефлексия играет важную роль в профессиональном 
развитии педагога, включая совершенствование технологий контрольно-
оценочной деятельности [10]. 

Чтобы эффективно управлять мотивацией учащихся и выбирать мето-
дики эффективного обучения, педагог должен осознанно осмысливать свою 
педагогическую деятельность и ее результаты через рефлексию. 

Рефлексия представляет собой процесс самопознания, который вклю-
чает понимание собственных мыслей, чувств, стремлений, причин своих по-
ступков, а также отношений к другим людям и окружающей среде. В целом, 
это осознание того, что происходит в нашей психике, что нас движет и поче-
му мы делаем то, что делаем. Первоначально понятие рефлексии было упо-
мянуто древними философами и использовалось для описания процесса 
осознания самого себя [8]. Результаты исследований рефлексии нашли свое 
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отражение в работах различных ученых, таких как Н.Г. Алексеев, П.Я. Галь-
перин, В.В. Давыдов, В.Л. Данилов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин,  
Г.П. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин и др. 

Рефлексия включает в себя такие процессы, как самонаблюдение, са-
моразмышление, самооценку, самоанализ и другие. В контексте педагогиче-
ской деятельности, педагогическая рефлексия представляет собой процесс и 
результат, при котором педагог осознает состояние своего собственного са-
моразвития и причины этого состояния. 

Кроме того, рефлексия позволяет не только осознать собственную пси-
хику, но и понять других людей, их эмоции, мысли и причины их действий.  
В процессе обучения оба субъекта – педагог и учащийся – претерпевают из-
менения. Рефлексия предоставляет возможность отследить этот процесс и 
ответить на вопросы: как меняется мотивация учащегося, как он реагирует на 
различные педагогические воздействия. В этом смысле педагогическая реф-
лексия «предполагает взаимное отражение, взаимную оценку участников пе-
дагогического процесса, взаимодействие, где педагог отражает внутренний 
мир и развитие учащегося, а учащийся отражает педагогическое воздействие 
и состояние своего развития» [4]. 

Механизм рефлексии может быть представлен в виде трех этапов.  
На первом этапе педагог осознает и вербализует состояние своего раз-

вития, включая: 
• чувства и эмоции, которые он испытывает в процессе своей деятель-

ности (например, радость, грусть, удовлетворение, разочарование, благодар-
ность и т.д.) и как интенсивно они проявляются; 

• мотивы и интересы, которые стимулируют его действия (например, 
особое внимание к определенному объекту, стремление к получению новых 
знаний) и ценности, которые имеют значение для его личности и актуальные 
потребности; 

• планы действий, которые педагог хочет предпринять в текущей си-
туации и действия, от которых он отказывается или которые он не желает 
применять, но вынужден делать; 

• знания и умения, которые он приобрел или может приобрести в ре-
зультате данной ситуации, а также расширение, углубление и систематиза-
цию своих знаний. 

Второй этап рефлексии включает определение причинно-следственных 
связей осознанного состояния развития. На этом этапе педагог определяет 
причины следующих аспектов: 

• своих чувств: педагог анализирует, что именно вызвало его эмоции, 
например, были ли это слова, действия других людей, результаты обучения 
или получение определенной информации; 
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• мотивов, интересов и ценностей: он стремится понять, когда появи-
лись новые интересы или появление определенных мотивов. Педагог иссле-
дует моменты взаимодействия, когда эти аспекты возникли, когда один мо-
тив сменился другим или когда изменились потребности. Он задает вопрос 
«почему?» вместо вопроса «когда?» (т.е. почему именно в это время, после 
этой фразы, в результате этого действия и т.д.); 

• своих действий: педагог анализирует, почему он выбрал конкретные 
способы поведения, принятия решений или организации своей деятельности. 

• появления новых знаний и умений: он исследует, когда произошло 
формирование знаний, какая технология или педагогический прием способ-
ствовали прогрессивному развитию, что помогло ему понять сложные темы 
или сформировать трудные навыки. 

Среди указанных факторов, которые вызывают изменение личности пе-
дагога и способствуют его профессиональному росту в области контрольно-
оценочной деятельности, можно выделить следующие примеры: успешность 
контрольно-оценочной деятельности, где выбранные формы и методы прове-
дения оценочных мероприятий отражают объективные результаты; изменение 
методов организации и осуществления текущей деятельности; поддерживаю-
щая атмосфера общения в коллективе; возможность разработки и апробации 
новых подходов к контролю и оцениванию; значимость обсуждаемых про-
блем, связанных с направлением деятельности; использование инновационных 
педагогических технологий, таких как рейтинговая оценка и другие. 

Таким образом, перечисленные факторы могут стимулировать развитие 
педагога и способствовать его профессиональному совершенствованию в об-
ласти контрольно-оценочной деятельности. 

Третий этап заключается в оценке педагогом продуктивности своего 
развития в результате педагогического взаимодействия. Оценка включает в 
себя собственное мнение педагога о степени и уровне его развития, а также 
влиянии отдельных аспектов педагогического взаимодействия на него. На-
пример, педагог задает себе вопросы о полезности взаимодействия, о том, 
какие уроки он извлек из сложившейся ситуации, какие новые идеи и наход-
ки появились (например, в организации контрольно-оценочной деятельности, 
выборе учебного и контрольно-измерительного материала, методах контроля 
и оценки и т.д.), а также какие ошибки и неэффективные действия он совер-
шил. Оценка также включает в себя уровень удовлетворенности педагога 
взаимодействием и сопоставление реально произошедшего с запланиро- 
ванным. 

Результатом анализа педагогом собственной деятельности, полученно-
го им самим и от его партнеров по совместной работе, является понятие «об-
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ратная связь» [5]. О.Д. Лукьяненко предлагает более широкое определение 
этого термина, подчеркивая его контролирующую и корректирующую функ-
ции. Она говорит о взаимном влиянии педагогической системы, включая 
процесс обучения, на саму себя, что приводит к изменению всех компонен-
тов этой системы [7]. 

С учетом современного контекста персонализированного образования, 
где важным является межличностный диалог и совместная ответственность 
за результаты обучения, актуальность проведения ретроспективного анализа 
контрольно-оценочной деятельности подчеркивается. Для эффективности 
этих процессов необходимо регулярное и профессиональное обмен инфор-
мацией о прогрессе обучения, который может быть достигнут через исполь-
зование обратной связи [6]. 

Исходя из сути обратной связи, можно определить механизм ее воз-
никновения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Механизм возникновения обратной связи 

В ходе педагогического взаимодействия между преподавателем и обу-
чающимися происходит обмен информацией: 

• преподаватель сообщает о результатах проведенных контрольно-
оценочных мероприятий и прогрессе обучения, который должен соответст-
вовать учебным целям и задачам. 

• обучающиеся предоставляют информацию о том, как проходит педа-
гогический процесс, содержание уроков, методы, формы и средства обуче-
ния. 

Самооценка и самоанализ преподавательской деятельности, включая 
контрольно-оценочную деятельность, позволяют накопить педагогический 
опыт, будь то положительный или отрицательный. Это, в свою очередь, по-
зволяет преподавателю корректировать содержание, формы и методы кон-
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трольно-оценочных процедур, эффективно организовывать учебные занятия, 
учитывая индивидуальные особенности обучающихся, а также управлять 
развитием своих профессиональных умений и навыков [2]. 

Таким образом, способность предоставлять качественную обратную 
связь, осуществлять рефлексию, может быть рассмотрена как составная часть 
оценочной компетентности преподавателя, связанной с контролем, повыше-
нием качества образования и оценивания [3]. 

Обобщая вышесказанное, важно отметить несколько аспектов, которые 
подчеркивают роль рефлексии в контрольно-оценочной деятельности препо-
давателя: 

• рефлексия является неотъемлемой частью освоения контрольно-
оценочной деятельности; 

• она служит основой для контроля и управления процессом усвоения 
и закрепления нового материала; 

• рефлексия необходима при изменении условий контрольно-
оценочной деятельности, таких как изменение содержания, форм и методов 
контроля, повышение объективности и достоверности процедур и т.д; 

• она является одним из основных механизмов развития самой кон-
трольно-оценочной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА 

В КОЛЛЕДЖЕ 
 

ORGANIZATION OF THE MENTORING INSTITUTE 
IN COLLEGE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации раз-

личных форм наставничества в колледже, основные механизма взаимодейст-
вия наставнических пар и обучения наставников, наставляемых. 

Abstract. The article discusses the possibilities of implementing various 
forms of mentoring in college, the main mechanisms of interaction between 
mentoring couples and the training of mentors mentored.  


