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Эффективность критериальной
системы оценивания 
(на примерах уроков физической
культуры в 7–8(х классах)

Е.А. Селищева, 
М.А. Ступницкая

В статье рассматриваются возможности критериальной сис(
темы оценивания на уроках физической культуры как педаго(
гической технологии, способствующей снижению тревожнос(
ти учащихся, повышению их мотивации, самооценки и уровня
притязаний.

Проблема оценки и оценочной деятельности — одна из наиболее акту.
альных как в педагогической теории, так и в педагогической практике.
Возможность измерить уровень обученности и воспитанности школьни.
ков, а главное — выразить результат этих измерений в каких.либо еди.
ницах всегда вызывали живой интерес педагогов и руководителей обра.
зования.

В результате оценивания появляется знаковое выражение его результа.
та в виде отметки. Однако во что она превратится в дальнейшем, что она
принесёт ученику — это уже не зависящая от оценивания деятельность. От.
метка, которой приписывается невинная роль простого отражения и фикса.
тора результатов оценивания, на практике становится для ребёнка источни.
ком радости или серьёзных потрясений. Не замечать этого факта — значит
допустить серьёзный психологический просчёт в анализе оценочной дея.
тельности учителя и всей системы обучения в школе.

Ряд российских школ уже применяют альтернативные формы оценива.
ния учебных достижений учащихся. Среди них — критериальная система
оценивания, которая, на наш взгляд, является оптимальной и эффективной
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для применения, в том числе
и на уроках физической культуры.

«Целью физического воспита.
ния в современной школе является
содействие разностороннему, гар.
моническому развитию личности.
Эта установка предполагает нали.
чие крепкого здоровья, хорошего
физического развития, оптималь.
ного уровня двигательных способ.
ностей, знаний и навыков в области
физической культуры, умения осу.
ществлять физкультурно.оздоро.
вительную деятельность, мотива.
цию на здоровый образ жизни. Яв.
ляясь частью общей культуры, фи.
зическая культура представляет со.
бой специфическую сферу социаль.
ной деятельности, обособленной
от физического труда. При этом
важно понимать, что в зарождении
физических упражнений важную
роль сыграла и объективная биоло.
гическая предпосылка — двигатель.
ная активность, которая является
естественной потребностью челове.
ка»1.

Физическая культура направле.
на на преобразование биологически
заданных движений, что обусловле.
но не столько естественной потреб.
ностью, сколько нормами и ценнос.
тями, то есть тем социальным значе.
нием, которое имеет этот вид куль.
туры в современном обществе.
При этом мнение об ориентации
физкультурных занятий на такую
ценность, как здоровье, не является
мотивом для большинства здоро.
вых детей, подростков и молодых
людей, которые зачастую занимают.
ся физической культурой для того,
чтобы внешне походить, например,
на известного киноактера, спортс.
мена или другого популярного че.
ловека. Физическая культура явля.
ется не только средством и спосо.
бом «оздоровления» нации, но
и средством и способом социализа.
ции подрастающего поколения.

Занятия физической культурой
отличаются от других видов дея.
тельности (в том числе и трудовой)
прежде всего тем, что они направле.
ны на развитие физического потен.
циала человека, его двигательных
умений, физических качеств, функ.
циональных возможностей. Важ.
ным является тот факт, что физиче.
ская культура всегда обеспечивает
процесс становления личности че.
ловека, формируя определённые
личностные качества и социально
значимый опыт.

Эти аспекты становятся особен.
но важными в подростковом возрас.
те, который является переходным
от детства к взрослости. В этот пе.
риод как раз и происходит станов.
ление многих личностных качеств
(самооценки, уровня притязаний
и др.) «Возраст 13–14 лет характе.
ризуется «взрывом» изменений
в самых различных физиологичес.
ких системах подростков, что объ.
ясняется, главным образом, их по.
ловым развитием. В это время у се.
ми.восьмиклассников возникает
необходимость в социальном при.
знании и социальном утверждении,
ведущей деятельностью становится
интимно.личностное общение. Рам.
ки различных видов деятельности
подростков, в том числе их физиче.
ская активность, объективно огра.
ничены возрастными возможностя.
ми и условиями, в которых протека.
ет жизнь школьников. Возраст
13–14 лет — сенситивный период
для развития силовых способностей
и способностей к длительному вы.
полнению работы»2.

Л.С. Выготский считал централь.
ным и специфическим новообразо.
ванием подростничества чувство
«взрослости» — возникающее пред.
ставление о себе как об уже не ре.
бёнке. Подросток начинает чувство.
вать себя взрослым, стремится быть
и считаться взрослым. Этот возраст

1 Родионов А.В., Родионов В.А. Психология детско.юношеского спорта [Текст] / А.В.Роди.
нов, В.А.Родионов. — Изд.во: Физическая культура, 2013. 
2 Родионов В.А. Критериальное оценивание как здоровьесберегающий фактор школьной
среды [Текст] / В.А. Родионов // Школа здоровья. — 2003, №3.
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характеризуется перестройкой мо.
тивационной сферы, интеллекту.
альной сферы (в частности, появля.
ются элементы теоретического мы.
шления и профессиональная на.
правленность интересов и жизнен.
ных планов), сферы взаимоотноше.
ний со взрослыми и сверстниками,
но более всего — личностной сферы.
«Стремление к самопознанию, осу.
ществляемое подростками через фи.
зическую активность обусловлено
наличием теснейшей связи между
деятельностью мышц и психичес.
ким состоянием. Процесс физичес.
кого воспитания оказывает непо.
средственное воздействие на внут.
ренний мир человека, на его созна.
ние и поведение. В процессе физиче.
ского воспитания подросток учится
регулировать свои действия на осно.
ве зрительных, осязательных, мы.
шечно.вестибулярных ощущений
и восприятий, у него развивается
двигательная память, мышление, во.
ля, способность к саморегуляции
психических состояний».

Ни для кого не секрет, что имен.
но в подростковом возрасте, в 7.х.
8.х классах посещаемость уроков
физической культуры в школе за.
метно снижается. У этого обстоя.
тельства среди прочего есть причи.
на, связанная с применяемой сис.
темой оценивания. Оценивание яв.
ляется одной из наиболее важных
составляющих любого урока, в том
числе и потому, что оно оказывает
огромное влияние на учащихся:
на их активность, эмоциональное
состояние, самооценку, мотивацию
и другие характеристики. Очень
часто это влияние оказывается от.
рицательным не из.за реальных
учебных достижений учащихся,
а из.за несовершенства системы
оценивания. Урок физкультуры
при этом имеет особое значение,
особенно, когда речь идёт о подро.
стках. Это связано с тем, что в под.
ростковом возрасте физический
облик человека претерпевает стре.
мительные и кардинальные изме.
нения, которые большинство под.
ростков воспринимают негативно.

На уроке физической культуры,
как ни на одном другом, именно
физический облик может стать
предметом сторонней оценки окру.
жающих. Часто учащиеся воспри.
нимают школьную отметку, полу.
ченную на уроках физической
культуры, как оценку своего физи.
ческого «Я». Это обстоятельство
способно оказать серьёзное нега.
тивное влияние на тревожность
учащегося, его мотивацию, само.
оценку и уровень притязаний.

Сотрудниками кафедры психо.
лого.педагогических дисциплин
ПИФКиС МГПУ совместно с учи.
телем физической культуры АНО
«Школа «Премьер» А.И. Машков.
цевым проведено комплексное
сравнительное исследование учеб.
ной мотивации, тревожности, само.
оценки и уровня притязаний уча.
щихся школ с критериальной
и с нормативной системами оцени.
вания учебных достижений на уро.
ках физической культуры.

Для справки: нормативная сис.
тема оценивания, традиционная
для российских школ, принимает
в качестве нормы, тот уровень ре.
зультатов, который фактически до.
стигают большинство учащихся
за определённый период изучения
какой.либо дисциплины, например,
за учебный год (четверть/полуго.
дие). Такой подход позволяет «сни.
жать планку», если по какой.то при.
чине результаты большинства уча.
щихся оказались ниже, чем предпо.
лагалось изначально. Нередко
в этой ситуации достижения одного
ученика сравниваются с достижени.
ями другого, что вызывает тревож.
ные переживания учащихся в ситу.
ации проверки знаний, снижает са.
мооценку и негативно влияет
на учебную мотивацию.

В отличие от этого критериаль.
ная система оценивания подробно
описывает эталон посредством кри.
териев оценивания. В дальнейшем
учебные достижения школьников
сравниваются только с этим этало.
ном (а не с достижениями других де.
тей) и оцениваются с помощью этих

14
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же критериев. В такой ситуации сни.
зить требования к результату обуче.
ния невозможно, так как этот резуль.
тат ясно представлен в виде критери.
ев. Кроме того, результаты обучения,
выраженные критериально, показы.
вают не только проблемы, но и силь.
ные стороны каждого ученика.
При применении критериальной си.
стемы оценивания представления
об эталоне имеются не только у учи.
теля, но и доводятся до сведения уче.
ника и его родителей ещё до начала
изучения какой.либо дисциплины /
темы. Таким образом, правила игры
известны всем субъектам учебного

процесса заранее. Это даёт возмож.
ность ученику видеть, как он при.
ближается к эталонной цели обуче.
ния, по мере овладения учебным ма.
териалом; он может самостоятельно
оценить свои достижения, занять ак.
тивную позицию в процессе учёбы.

В результате проведённого ис.
следования были выявлены воз.
можности критериальной системы
оценивания на уроках физической
культуры как педагогической техно.
логии, способствующей снижению
тревожности, повышению мотива+
ции, самооценки и уровня притяза+
ний учащихся.

3 Критериальная система оценивания.
4 Нормативная система оценивания.

Таблица 1
Процентное соотношение учащихся по исследуемым феноменам

Исследуе+
мые

параметры

Учащиеся (%)

Школа с KСО3 Школа с НСО4

(до введения КСО)
Школа с НСО

(после введения КСО)
Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

ТРЕВОЖНОСТЬ
Общая
тревож.
ность в
школе

36 54 10 12 57 31 24 60 16

Социаль.
ный
стресс

27 58 15 10 59 31 12 68 20

Страх
проверки
знаний

38 51 11 15 41 44 29 52 19

Страх
учителя 38 53 9 42 51 7 44 50 6

Страх
самовыра.
жения

32 46 12 22 55 23 29 51 20

МОТИВАЦИЯ
Мотивац.
ия к успе.
ху

37 50 13 16 54 30 28 55 17

Направ.
ленность
на знания

2 52 46 3 71 26 2 55 43

Направ.
ленность
на отметку

6 73 21 5 70 25 5 67 28

САМООЦЕНKА
Самооценка 6 59 35 27 54 19 17 56 27
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В результате проведённого ис.
следования выявлено, что в школах,
где на уроках физической культуры
применяется нормативная система
оценивания, большее число уча.
щихся (чем в школах с критериаль.
ной системой оценивания) считают,
что их достижения оценивают не.
объективно, сравнивают с другими;
им непонятна причина снижения
балльной отметки.

Результаты проведённого иссле.
дования показывают, что учащиеся
тех школ, в которых на уроках фи.
зической культуры применяется
критериальная система оценивания,
имеют более низкий уровень общей
школьной тревожности и таких её
компонентов, как страх проверки
знаний, социальный стресс, страх
самовыражения. Большинство уча.
щихся из этих школ имеют средний
и высокий уровень самооценки,
в отличие от учащихся из школ
с нормативной системой оценива.
ния на уроках физической культу.
ры. У учащихся из школ с критери.
альной системой оценивания мотив
стремления к успеху преобладает
над мотивом избегания неудачи,
а также более ярко выражена на.
правленность на знания. В то время
как у учащихся из школ с норматив.
ной системой оценивания преобла.
дает мотив боязни неудачи, а на.

правленность на знания выражена
гораздо слабее.

Интересно, что через год после
введения критериального оценива.
ния на уроках физической культуры
при повторном анкетировании уча.
щиеся отмечают, что им стал поня.
тен механизм выставления оценок,
сам процесс оценивания они стали
считать более прозрачным и объек.
тивным, также у них повысился ин.
терес ожидания отметки. По мне.
нию самих учащихся, у них снизи.
лось такое физиологическое прояв.
ление страха, как внутренняя дрожь,
вызванная ожиданием отметки. Так.
же выяснилось, что процент учите.
лей, сравнивающих учащихся друг
с другом в процессе выставления от.
меток, стал меньше, чем до введения
критериально системы оценивания.
У учащихся школ, в которых была
внедрена критериальная система
оценивания на уроках физической
культуры, снизился уровень школь.
ной тревожности, а также стали ме.
нее выражены такие её компоненты
как страх проверки знаний, социаль.
ный стресс; мотив стремления к ус.
пеху стал преобладать над мотивом
боязни неудачи, а также стал более
выражен показатель направленнос.
ти на знания. Было установлено, что
уровень самооценки у этих учащих.
ся стал выше.

16

5 Машковцев А.И. Оценивание без конфликтов: критериальное оценивание на уроках
физической культуры [Текст] / А.И. Машковцев // Критериальное оценивание учебных
достижений учащихся. — Под ред. В.А. Родионова, М.А. Ступницкой. — Москва, 2010.

Исследуе+
мые

параметры

Учащиеся (%)

Школа с KСО3 Школа с НСО4

(до введения КСО)
Школа с НСО

(после введения КСО)
Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ
Уровень
притязаний
(методика
Дембо–
Рубинштейн)

15 77 8 30 62 8 26 65 8

Уровень
притязаний
(моторная
проба)

6 78 16 9 79 12 9 74 17
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Вот пример применения крите.
риального оценивания на уроках
физической культуры по теме
«Контрольное тестирование». Уча.
щиеся выполняют шесть прези.
дентских тестов по физической
культуре: бег на короткую дистан.
цию, подтягивание на высокой пе.
рекладине (мальчики) и отжима.

ние в упоре лёжа (девочки), подни.
мание туловища из положения лё.
жа за 30 сек., наклон вперёд из по.
ложения сидя, прыжок в длину
с места и кросс на 1000 м. Оценива.
ется техника их выполнения и про.
гресс результатов ученика по срав.
нению с результатами предыдущего
тестирования5.

Баллы Дескриптор (уровень достижений)
0 Ученик не достиг ни одного из уровней, описанных ниже

1–2 Ученик допускает грубые ошибки в технике, которые не
позволяют показать высокий результат

3–4 Ученик допускает ошибки и не показывает максимальных
возможностей

5–6 Ученик показывает хорошие результаты, но совершает
технические ошибки

7–8 Ученик демонстрирует хорошую технику выполнения
упражнения, но не проявляет свои максимальные возможности

9–10 Ученик демонстрирует отличную технику и показывает свои
максимальные возможности

Баллы Дескриптор (уровень достижений)
Уровень Дескриптор

0 Ученик не достиг ни одного из уровней, описанных ниже
1 Учащийся ухудшил свои показатели по всем видам испытаний
2 Учащийся повторил результаты прошлого тестирования
3 Учащийся добился прогресса только в одном виде испытаний
4 Учащийся добился прогресса в двух видах испытаний
5 Учащийся добился прогресса в трёх видах испытаний
6 Учащийся добился прогресса в четырёх видах испытаний
7 Учащийся добился прогресса в пяти видах испытаний
8 Учащийся добился прогресса во всех видах испытаний

Таблица 2
Критерий С «Представление» (максимум — 10 баллов)

Таблица 3
Критерий D «Социальные навыки и личная вовлечённость»

(максимум — 8 баллов)

Этой же рубрикой (таблицей)
можно пользоваться и при оценива.
нии достижений учащихся по лёг.
кой атлетике. Вместо президент.
ских тестов используются следую.
щие легкоатлетические упражне.
ния:
• бег на 30 м;
• бег на 60 м;

• бег на длинную дистанцию;
• метание мяча (или гранаты)
на дальность;
• прыжок в длину с разбега;
• прыжок в высоту с разбега.

В зависимости от спортивной ба.
зы школы можно использовать дру.
гие тесты: бег с барьерами, эстафет.
ный бег, толкание ядра и т.п.


