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Автор рассматривает ряд конкретных примеров определения эффек-

тивности процесса обучения с помощью нормированного квалифика-

ционного коэффициента, определяемого на основе квалиметричес-

кой модели процесса обучения, приводятся нормы соответствия про-

фессионально-педагогической подготовки аттестуемого той или иной

квалификационной категории.

• критерии оценки • структура знаний • инновационная деятельность • про-

ектировочные умения

Критерии содержательной оценки
профессиональной квалификации

Подготовка к процедуре аттестации предполагает выявление ме-
тодологической основы развития профессиональной культуры
работников образования, позволяющей выявить инвариантные и
вариативные составляющие в структуре и содержании аттеста-
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ции педагогических и руково-
дящих кадров сферы образова-
ния1. Прежде всего, необходи-
мо выработать перечень струк-
турированных по группам кри-
териев оценки, каждый из ко-
торых содержит следующие
элементы: формулировку кри-
терия, его весовой коэффици-
ент, норматив оценки, место
данного критерия в общей сис-
теме критериев аттестации об-
разовательного учреждения2.

Весовые коэффициенты
критериев оценки, характери-
зующие степень их значимости
для проводимой аттестации,
определяются предварительно
с помощью экспертного мето-
да. Нормы оценок устанавли-
ваются контролирующими ор-
ганами в соответствии с квали-
фикационной категорией, ко-
торой должен удовлетворять
аттестуемый для установления
соответствия его профессио-
нальных качеств аттестацион-
ным требованиям. Проводя па-
раллель с нормами оценок кри-
териально ориентированных
тестов, можно утверждать, что
аттестуемый должен набрать
не меньше 70% возможной
суммы баллов, соответствую-
щей искомой квалификацион-
ной категории и начисленной с
учётом весовой значимости
каждого из критериев. В этом
случае автоматически обеспе-
чивается соблюдение должно-
го места каждого критерия в
системе аттестационных меро-

приятий и формируется интег-
ральная оценка аттестуемого.

Проанализируем основные
критерии уровня профессио-
нальной квалификации педа-
гога, к которым можно отнести
структуру знаний, проектиро-
вочные, конструктивные, орга-
низаторские и коммуникатив-
ные умения, а также инноваци-
онную деятельность.

1. Структура знаний

1.1. Владение нормативно-

правовыми основами

функционирования системы

образования

Работник образования должен
ориентироваться в ключевых
положениях Конституции РФ,
Закона об образовании, реше-
ниях Правительства РФ по во-
просам образования, Конвен-
ции о правах ребёнка, Нацио-
нальной доктрине образования
в РФ, Трудовом законодатель-
стве, Федеральной программе
развития образования и спосо-
бах его модернизации.

1.2. Психолого-педагогические

знания и умения

Если аттестуемый работник об-
разования владеет знаниями и
умениями, превышающими
требования стандартов педаго-
гического образования в облас-
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ти теории педагогики, психоло-
гии, возрастной физиологии и
педагогической диагностики,
он может претендовать на при-
своение ему II квалификацион-
ной категории. Если же аттес-
туемый владеет современными
образовательными технология-
ми, в том числе диагностичес-
кими, и способен учитывать
психологические особенности
учащихся при отборе содержа-
ния, методов и форм процесса
обучения, то ему может быть
присвоена I квалификационная
категория. Претендент на выс-
шую квалификационную кате-
горию должен продемонстри-
ровать владение новейшими
достижениями педагогической
науки и умение создать усло-
вия для реализации творческих
возможностей учащихся.

1.3. Специальные знания

Учитель II квалификационной
категории должен владеть базо-
вым компонентом преподавае-
мого предмета. Учитель I ква-
лификационной категории,
кроме того, должен обладать
знаниями по смежным дисцип-
линам и теоретическими знани-
ями, необходимыми для препо-
давания предмета на различных
уровнях обучения. Учитель
высшей квалификационной ка-
тегории должен владеть новей-
шими достижениями науки
профильной области знаний и

возможностями творческого ре-
шения практических задач.

1.4. Методические знания 

и умения

Если аттестуемый применяет в
своей практической деятельно-
сти широкий набор методов,
приёмов, средств обучения,
обеспечивающих вариатив-
ность образовательного про-
цесса, ему может быть присво-
ена II квалификационная кате-
гория. Если же он использует в
процессе обучения современ-
ные развивающие образова-
тельные технологии, то воз-
можно присвоение I квалифи-
кационной категории. Для по-
лучения высшей квалифика-
ционной категории аттестуе-
мый должен владеть способа-
ми оптимизации процесса обу-
чения, самостоятельно разра-
батывать, апробировать и ус-
пешно применять педагогичес-
кие технологии, а также ис-
пользовать исследовательские
и экспериментальные методы
обучения и воспитания.

Каждый из четырёх пере-
численных пунктов первого
критерия может оцениваться од-
ним баллом при условии выпол-
нения требований, предъявляе-
мых к искомой квалификацион-
ной категории. Максимальное
количество аттестационных бал-
лов, начисляемых за данный
критерий, равно четырём.
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2. Проектировочные
умения

2.1. Разработка рабочей про-
граммы.
2.2. Тематическое планирование.

2.3. Система поурочного плани-
рования.
2.4. Отбор содержания и ди-
дактических средств.
2.5. Анализ педагогического
процесса.

Первые три пункта данно-
го критерия обязательны для
претендентов на любую ква-
лификационную категорию.
Если аттестуемый претендует
на I или высшую квалифика-
ционную категорию, то он
должен уметь оценивать со-
держательную значимость
разделов, тем, вопросов обра-
зовательной программы и
подбирать необходимые ди-
дактические средства обуче-
ния. Претендент на высшую
квалификационную катего-
рию должен уметь проанали-
зировать процесс обучения и
уметь определить уровни до-
стижений учащихся с помо-
щью дидактических тестов.

Таким образом, максималь-
ная сумма аттестационных
баллов, начисляемых за второй
критерий, составляет: для пре-
тендента на II квалификацион-
ную категорию — 3, для пре-
тендента на I категорию — 4, а
для претендента на высшую
квалификационную катего-
рию — 5.

3. Конструктивные,
организаторские 
и коммуникативные
умения

3.1. Рациональная структура
урока и его композиционное по-
строение.
3.2. Рациональная организация
деятельности учащихся.
3.3. Микроклимат в образова-
тельном пространстве.

За каждый из перечислен-
ных пунктов может быть на-
числен один аттестационный
балл. Для претендентов на
II квалификационную катего-
рию достаточно набрать 1 балл,
для претендентов на I квали-
фикационную категорию —
2 балла, а для соискателей выс-
шей квалификационной кате-
гории — 3 балла.

4. Инновационная
деятельность

4.1. Актуальность избранной
темы.
4.2. Владение научно-методи-
ческими основами разрабаты-
ваемой проблемы.
4.3. Умение изложить особеннос-
ти инновационной деятельности.
4.4. Самоанализ эффективности
инновационной деятельности.
4.5. Репрезентация инноваци-
онной деятельности.

Данный критерий не учи-
тывается при аттестации на II
квалификационную катего-
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рию. Для претендентов на
I квалификационную катего-
рию достаточно набрать 3 атте-
стационных балла за отдель-
ные пункты критерия, а для со-
искателей высшей квалифика-
ционной категории — 5 аттес-
тационных баллов.

В результате проведённого
анализа критериев профессио-
нальной квалификации учите-
ля определились их весовые
коэффициенты в соответствии
с уровнем притязаний соиска-
теля квалификационной кате-
гории, которые вместе с норма-
ми критериально ориентиро-
ванного оценивания можно
свести в таблицу (см. табл. 1).

Квалиметрическая оценка
профессиональной
квалификации

Если первая часть аттестации
сводится к комплексу фор-
мальных оценок владения нор-

мативно-правовой базой обра-
зования, уровня психолого-пе-
дагогической, предметной и
методической подготовки пе-
дагога, то вторая часть включа-
ет неформальные критерии,
оценивание по которым может
осуществляться с помощью те-
стов. Применяя статистически
значимые методы диагностики,
можно произвести разделение
процедуры оценивания на сла-
гаемые компоненты:
1) субъект (кто проводит диа-

гностику);
2) объект (кто является испы-

туемым);
3) предмет (диагностируемые

характеристики объекта);
4) способ (методика проводи-

мой диагностики);
5) средство (контрольно-изме-

рительные материалы);
6) норматив.

Особую роль в диагности-
ческих процедурах играют пе-
дагогические измерители, ко-
торые могут обеспечить необ-
ходимые научно-методические
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Kритерии
Аттестационные баллы

II
категория

I
категория

Высшая
категория

1. Структура знаний 4 4 4

2. Проектировочные умения 3 4 5

3. Прочие умения 1 2 3

4. Инновационная деятельность 0 3 5

Максимальная сумма баллов 8 13 17

Норма 6 10 12

Таблица 1
Нормы критериальной оценки профессиональной

квалификации
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условия для получения доста-
точного объёма информации с
минимальными затратами вре-
мени и материальных ресур-
сов. При подготовке диагнос-
тических материалов для про-
цедуры аттестации необходи-
мо сформировать фонд оце-
ночных средств, включающий:
1) программу проводимого ис-

пытания;
2) тестовые задания;
3) инструкции проведения ис-

пытания3.
В процессе аттестации ра-

ботников образования можно
использовать как педагогичес-
кие измерители прямого дейст-
вия, которые предлагаются ат-
тестуемому, так и косвенную
диагностику уровня професси-
ональной квалификации учи-
теля по результатам тестирова-
ния его учеников. Таким обра-
зом, квалиметрическая модель
процесса обучения непосредст-
венно выходит на решение ак-
туальных вопросов проведения
аттестационных мероприятий.

Для выявления способнос-
ти учителя отбирать содержа-
ние программного материала
ему предлагается заполнить
бланк экспертизы образова-
тельной программы. В столбце
Р/К аттестуемый указывает в
процентах содержательную
значимость каждого раздела
программы относительно всего
курса. Аналогично в столбце
Т/Р в процентах отмечается
весомость отдельных тем отно-

сительно данного раздела про-
граммы. Наконец, в столбце
В/Т указывается содержатель-
ная значимость отдельных во-
просов относительно соответ-
ствующей темы образователь-
ной программы.

Бланк экспертизы, запол-
ненный аттестуемым, подвер-
гается специальной статисти-
ческой обработке, а затем срав-
нивается с мнением квалифи-
цированных преподавателей и
методистов. Рассмотрим в ка-
честве примера бланк экспер-
тизы курса химии основной
общеобразовательной школы,
который можно использовать в
качестве эталона при аттеста-
ции учителя химии, работаю-
щего в 9-х классах (табл. 2).

Чем большее количество
вопросов включает в себя оп-
ределённая тема образователь-
ной программы, тем меньшую
относительную весомость при-
сваивают им эксперты. Напри-
мер, в четвёртой теме «Неме-
таллы и их соединения» второ-
го раздела программы содер-
жится 15 вопросов, весомость
которых колеблется в пределах
от 2 до 13% (средняя весомость
6,7%), а пятая тема из того же
раздела «Органические веще-
ства» включает 5 вопросов, со-
держательная значимость ко-
торых расположена в диапазо-
не от 14 до 26% (средняя весо-
мость 20,0%).

Поскольку на вероятность
включения в спецификацию

451 ’ 2 0 1 2

Методика создания

оценочных средств для

итоговой государст-

венной аттестации вы-

пускников вузов на со-

ответствие требовани-

ям государственного

образовательного

стандарта высшего

профессионального

образования// Бюлле-

тень Министерства об-

разования РФ. 2002.

№ 7. С. 50–55.

Инструментарий
Инструментарий

3 

ˇ Ł ª_1_2012_ º.qxd  13.03.2012  18:21  Page 45



46 1 ’ 2 0 1 2

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД

Таблица 2
Бланк экспертизы курса химии основной

общеобразовательной школы

№ Структурные элементы Р/K Т/Р В/Т KВ

Р1 Основные химические понятия 20

Т1 Химический элемент 25

В1 Символы химических элементов 5 7,5

В2 Формы существования химических элементов 10 15,0

В3 Относительная атомная масса химических элементов 6 9,0

В4 Валентность атомов химических элементов 19 28,5

В5 Строение атомов I–III периодов 40 60,0

В6 Степень окисления 20 30,0

Т2 Первоначальные химические понятия 20

В1 Чистые вещества и смеси 15 15,0

В2 Простые и сложные вещества 14 14,0

В3 Составление формул бинарных соединений 30 30,0

В4 Относительная молекулярная масса 21 21,0

В5 Металлы и неметаллы как простые вещества 20 20,0

Т3 Моль — мера количества вещества 15

В1 Единица количества вещества — моль 20 12,0

В2 Расчёт молярной массы 30 18,0

В3 Понятие о молярном объёме газа 29 17,4

В4 Основные положения атомно-молекулярного учения 21 12,6

Т4 Химическая связь 15

В1 Электроотрицательность химических элементов 30 18,0

В2 Основные типы химической связи 25 15,0

В3 Ионная связь 24 14,4

В4 Kристаллические решетки 21 12,6

Т5 Периодическая система Менделеева 25

В1 Kлассификация химических элементов 10 15,0

В2 Периодический закон. Порядковый номер 20 30,0

В3 Распредел. электронов по слоям в атомах от Н до Са 11 16,5

В4 Зависим. свойств элементов от зарядов ядер атомов 19 28,5

В5 Периодическая система химических элементов 18 27,0

В6 Общая характеристика химического элемента 22 36,0

Р2 Вещество 35

Т1 Основные классы неорганич. соединений 30

В1 Оксиды 18 56,7

В2 Основания 20 63,0

В3 Kислоты 22 69,3

В4 Амфотерные гидроксиды 17 53,6
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№ Структурные элементы Р/K Т/Р В/Т KВ

В5 Соли 23 72,5

Т2 Вода 10

В1 Физические свойства воды 20 12,6

В2 Вода как растворитель, массовая доля веществ 55 31,5

В3 Способы разделения смесей. Очистка природной воды 25 15,7

Т3 Общие свойства металлов 15

В1 Положение металлов в периодической системе 10 18,3

В2 Свойства металлов, оксидов и гидроксидов 20 36,6

В3 Получение металлов, чугуна, стали 15 27,4

В4 Применение металлов и сплавов 11 20,1

В5 Kоррозия металлов, способы её предупреждения 14 25,6

В6 Металлы I–A, II–A групп, алюминий, железо 30 54,9

Т4 Неметаллы и их соединения 35

В1 Положение неметаллов в периодической системе 7 64,3

В2 Водород — получение, физические и химичес. свойства 6 55,1

В3 Химические элементы главной подгруппы VII группы 2 18,4

В4 Химические элементы главной подгруппы VI группы 7 64,3

В5 Свойства кислорода и серы. Оксиды серы 10 91,9

В6 Серная кислота. Промышленное получение 10 91,9

В7 Химические элементы главной подгруппы V группы 7 64,3

В8 Аммиак. Соли аммония 6 55,1

В9 Оксид азота (IV). Азотная кислота 10 91,9

В10 Азотные и фосфорные удобрения 6 55,1

В11 Химические элементы главной подгруппы IV группы 4 36,8

В12 Химические свойства углерода. Оксиды углерода 4 36,8

В13 Угольная кислота и её соли. Жёсткость воды 4 36,8

В14 Свойства и соединения кремния. Соединения углерода 13 119,4

В15 Силикатная промышленность 4 36,8

Т5 Органические вещества 10

В1 Химическое строение органических соединений 15 15,7

В2 Углеводороды и их источники 25 26,0

В3 Спирты и их горение 14 14,5

В4 Kарбоновые кислоты. Уксусная кислота 20 21,0

В5 Жиры, углеводы, аминокислоты, белки 26 27,1

Р3 Химические реакции 20

Т1 Объект изучения химии 35

В1 Признаки и условия химических реакций 20 12,6

Таблица 2 (продолжение)
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теста отдельных вопросов
образовательной программы
должна оказывать влияние
не только их собственная со-
держательная значимость, но
и весомость тем, в которые
они входят, перемножим
среднюю значимость вопро-
сов темы «Неметаллы и их
соединения» на её весомость
(6,7·35 = 234,5), а также сред-
нюю значимость вопросов те-
мы «Органические вещества»
на весомость соответствующей
темы (20,0·10 = 200,0).

Возникает несоответствие
между тем, что относительная
значимость рассматриваемых
тем, по мнению экспертов, рав-
на 3,5, а числа, учитывающие
весомость тем и отдельных во-
просов, приблизительно равны
друг другу. Если ввести специ-
альные множители, равные ко-
личеству вопросов, входящих в
состав рассматриваемых тем
(для четвёртой темы второго
раздела — 15, а для пятой темы
того же раздела — 5), то отно-
шение полученных произведе-

48 1 ’ 2 0 1 2
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№ Структурные элементы Р/K Т/Р В/Т KВ

В2 Химическое уравнение. Закон сохран. массы веществ 62 39,0

В3 Тепловой эффект химических реакций 18 11,4

Т2 Kлассификация химических реакций 50

В1 Типы химических реакций 20 24,0

В2 Окислительно-восстановительные реакции 30 36,0

В3 Электролитическая диссоциация 15 18,0

В4 Реакции ионного обмена 35 42,0

Т3 Скорость химических реакций 15

В1 Понятие о скорости химической реакции 30 5,4

В2 Факторы, влияющие на изменение скорости реакции 70 12,6

Р4 Познание и применение веществ 25

Т1 Принципы химического производства 20

В1 Производство серной кислоты 25 12,5

В2 Производство чугуна и стали 30 15,0

В3 Источники химическ. загрязнения окружающей среды 15 7,5

В4 Предельно допустим. концентрации вредных веществ 10 5,0

В5 Гигиена и экология в химии 20 10,0

Т2 Расчёты в химических реакциях 80

В1 Расчёты массы, объёма, количества вещества 35 42,0

В2 Расчёты массы продуктов реакции 40 48,0

В3 Расчёты массовой доли растворённого вещества 25 30,0

 ΣΣ(KВ)
ijk

 = 2475,0

Таблица 2 (окончание)

ˇ Ł ª_1_2012_ º.qxd  13.03.2012  18:21  Page 48



ний (3517,5 и 1000,0) окажет-
ся приблизительно равным 3,5.

Аналогичная ситуация воз-
никает при сравнении значи-
мости тем, входящих в состав
различных разделов образова-
тельной программы. Напри-
мер, первая тема «Объект изу-
чения химии» обладает такой
же содержательной значимос-
тью (35%) относительно треть-
его раздела программы, как и
тема «Неметаллы и их соеди-
нения» относительно второго
раздела. Но значимость разде-
ла «Вещество» относительно
всего курса, по мнению экспер-
тов, выше (35%), чем весо-
мость раздела «Химические
реакции» (20%). Эти показате-
ли также должны быть учтены
при вычислении комбиниро-
ванной весомости отдельных
вопросов образовательной
программы. Причина совпаде-
ния формальных оценок содер-
жательной значимости тем
«Неметаллы и их соединения»
и «Объект изучения химии»,
которые явно отличаются сво-
ей наполненностью, заключа-
ется в том, что раздел «Вещест-
во» включает пять тем, а раз-
дел «Химические реакции»
только три. Уравнять шансы
различных вопросов образова-
тельной программы стать осно-
вой тестовых заданий можно
только с помощью специаль-
ных множителей, равных коли-
честву тем в данном разделе
программы.

В качестве примера рассчи-
таем комбинированную весо-
мость вопроса «Расчёты массы
продуктов реакции». Для этого
необходимо перемножить сле-
дующие величины:

1) весомость четвёртого
раздела программы «Познание
и применение веществ», в ко-
торый входит данный вопрос
(Р4/К = 25);

2) количество тем в данном
разделе (NР4 = 2);

3) весомость второй темы
«Расчёты в химических реак-
циях», в которую входит дан-
ный вопрос, относительно чет-
вёртого раздела (T2/Р4 = 80);

4) количество вопросов в
данной теме (NТ2 = 3);

5) весомость второго во-
проса относительно второй
темы четвёртого раздела
(В2/Т2 = 40).

Полученное произведение
необходимо разделить на
10 000 с целью получения
удобного числа для количест-
венного выражения комбини-
рованной весомости структур-
ного элемента образователь-
ной программы: (КВ)ijk = 48,0.
Это и есть комбинированная
весомость вопроса «Расчёты
массы продуктов реакции», ко-
торая сопоставима с соответст-
вующими показателями лю-
бых других структурных эле-
ментов образовательной про-
граммы.

Двадцать наиболее содер-
жательно значимых вопросов
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(структурных элементов), на
основе которых составляются
тестовые задания для педаго-
гического измерителя, выделе-
ны в бланке экспертизы жир-
ным шрифтом (табл. 2). Доля
совпадений мнения аттестуе-
мого с совокупным мнением
экспертов является корреляци-
онным показателем. Напри-
мер, если аттестуемый вклю-
чил в 20 наиболее значимых
структурных элементов обра-
зовательной программы только
14 из тех, которые были отме-
чены экспертами, то коэффи-
циент корреляции равен 0,7.
Такой показатель достаточен
для претендента на II квалифи-
кационную категорию. Если же
проводится аттестация на
I квалификационную катего-
рию, то коэффициент корреля-
ции должен превышать 0,9, а
при аттестации на высшую
квалификационную катего-
рию — 0,95.

Наиболее важным показа-
телем профессионально-педа-
гогической подготовки препо-
давателя является нормиро-
ванный квалификационный
коэффициент, определяемый
на основе квалиметрической
модели процесса обучения4:

Kn = ln(n3/n2)/δδ ,       (1)

где: Kn — нормированный ква-
лификационный коэффици-
ент; ln — обозначение функции

натурального логарифма; n3 —
количество учащихся, полу-
чивших удовлетворительную
оценку; n2 — количество уча-
щихся, получивших неудовле-
творительную оценку;  δδ = 0,77 —
нормировочный коэффициент.

Анализируя полученное
соотношение, следует учиты-
вать, что статистические харак-
теристики конкретного распре-
деления результатов тестиро-
вания в общем случае не совпа-
дают с характеристиками, по-
лученными в результате апро-
бации на репрезентативной
выборке. Рассмотрим ряд ха-
рактерных примеров определе-
ния эффективности процесса
обучения с помощью нормиро-
ванного квалификационного
коэффициента.

Если мода распределения
результатов обследования сме-
щается в сторону меньших
сумм тестовых баллов, а стан-
дарт оказывается меньше дан-
ных репрезентации, то домини-
руют удовлетворительные и
практически отсутствуют от-
личные оценки. В качестве
примера рассмотрим результа-
ты обследования учащихся с
помощью педагогического из-
мерителя со статистическими
характеристиками: М = 12 (мо-
да), σσ = 4 (стандарт), см. ди-
аграмму 1.

В нашем случае неудовле-
творительная оценка соответ-
ствует диапазону тестовых
баллов 0÷÷8 (27%), удовлетво-
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рительная — 9÷÷12 (58%), хоро-
шая — 13÷÷16 (15%) и отлич-
ная — 17÷÷23 (0%). Подставля-
ем в соотношение (1) проценты
удовлетворительных и неудов-
летворительных оценок и полу-
чаем величину нормированного
квалификационного коэффи-
циента:  Kn = ln(58/27)/0,77 ≈≈1.
Несмотря на низкие потенци-
альные возможности большин-
ства учащихся, данный про-
цесс обучения можно признать
оптимальным.

Если мода распределения
результатов обследования сме-
щается в сторону меньших
сумм тестовых баллов, а стан-
дарт оказывается больше дан-
ных репрезентации, то замет-
ного преобладания каких-либо
оценок не наблюдается. Вос-
пользуемся результатами об-
следования учащихся с помо-
щью педагогического измери-
теля со статистическими ха-
рактеристиками: М = 9, σσ = 4
(см. диаграмму 2).
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Таблица 3
Нормы перевода тестовых баллов в традиционные оценки

Баллы 0 ÷÷  (М – σσ) (М – σσ  +1) ÷÷  М (М + 1) ÷÷  (М + σσ) (М+σσ + 1) ÷÷  m

Оценки 2 3 4 5

Диаграмма 2
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Неудовлетворительная
оценка соответствует диапазону
тестовых баллов 0÷÷5 (23%),
удовлетворительная — 6÷÷9
(36%), хорошая — 10÷÷13 (27%)
и отличная — 14÷÷17 (14%). Ве-
личина нормированного ква-
лификационного коэффициен-
та Kn = ln(36/23)/0,77 ≈≈ 0,58
указывает на низкое качество
процесса обучения.

Если мода распределения
результатов обследования сме-
щается в сторону больших сумм
тестовых баллов, а стандарт
оказывается больше данных ре-
презентации, вновь невозмож-
но отдать предпочтение каким-
либо оценкам. Рассмотрим ре-
зультаты обследования с помо-
щью педагогического измерите-
ля, статистические характерис-
тики которого: М = 10,  σσ = 4
(диаграмма 3).

Неудовлетворительная
оценка соответствует диапазо-
ну тестовых баллов 0÷÷6 (18%),
удовлетворительная — 7÷÷10
(24%), хорошая — 11÷÷14
(33%) и отличная — 15÷÷20
(25%). Нормированный ква-

лификационный коэффициент
Kn = ln(24/18)/0,77 ≈≈ 0,37 со-
ответствует очень большой
дисперсии результатов тес-
тирования и низкому уровню
оптимизации процесса обу-
чения.

Если мода распределения
результатов обследования сме-
щается в сторону больших
сумм тестовых баллов, а стан-
дарт оказывается меньше дан-
ных репрезентации, то домини-
руют хорошие и практически
отсутствуют неудовлетвори-
тельные оценки. Воспользуем-
ся результатами обследования
учащихся с помощью педагоги-
ческого измерителя со статис-
тическими характеристиками:
М = 9, σσ = 3 (диаграмма 4).

Неудовлетворительная
оценка соответствует диапазо-
ну тестовых баллов 0÷÷6 (1%),
удовлетворительная — 7÷÷9
(15%), хорошая — 10÷÷12 (45%)
и отличная — 13÷÷17 (39%).
Нормированный квалифи-
кационный коэффициент
Kn = ln(15/1)/0,77 ≈≈ 3,52 в этом
случае значительно превышает
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единицу. Но количество не-
удовлетворительных оценок
статистически незначимо (1%),
поэтому для вычисления ква-
лификационного коэффициен-
та лучше воспользоваться дру-
гим способом. Необходимо от-
ложить в сторону меньших
сумм тестовых баллов от моды
конкретного распределения (М
=12) величину стандарта ре-

презентации (σσ = 3) и вычис-
лить количество тестовых ре-
зультатов в диапазоне от 0 до (М
– σσ) (16%), а также в диапазо-

не от (М + σσ) до М (45%).
Более точное значение
нормированного квалифи-

кационного коэффициента:
Kn = ln(45/16)/0,77 ≈≈1,34. Незави-
симо от способа его вычисле-
ния, речь идёт о высокоэффек-
тивном процессе обучения, в
котором выполнение препода-
вателем условий оптимизации
сочетается с высокими потен-
циальными возможностями
учащихся.

На основе указанных
квалиметрических процедур
можно установить нормы со-
ответствия профессиональ-
но-педагогической подготов-
ки аттестуемого той или иной
квалификационной категории
(табл. 4).
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Диаграмма 4

Таблица 4
Нормы коэффициента корреляции 

и квалификационного коэффициента

Kвалиметрические показатели II
категория

I
категория

Высшая
категория

Kоэффициент корреляции 0,70 0,90 0,95

Kвалификационный коэффициент 0,80 1,00 1,10
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На различных этапах аттес-
тации преподаватель может по-
казать результаты, не полно-
стью вписывающиеся в уста-
новленные нормы (см. табл. 1
и 4). Но если из трёх интеграль-
ных показателей уровня квали-
фикации (критериальной оцен-

ки, коэффициента корреляции
и квалификационного коэффи-
циента) два соответствуют ус-
тановленным нормам, а один
отличается в меньшую сторону
не более чем на 10%, то аттеста-
ционная комиссия может выне-
сти положительное решение.
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