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В старшем звене профильной школы в на-

стоящее время выделяется начальная про-

фессиональная подготовка (НПП) как

первая ступень в многоуровневой, много-

ступенчатой образовательной системе

подготовки современных специалистов
1
.

Результат освоения содержания начальной

профессиональной подготовки — началь-
ные профессиональные знания, умения,
компетентности. Результатом подготовки

выпускника общеобразовательной сред-

ней школы, помимо знаний и умений, явля-

ется совокупность ключевых компетентно-

стей. Какие компетентности формируются

у учащихся профильных физико-математи-

ческих классов (ФМК)?

В настоящей статье начальная професси-

ональная подготовка учащихся рассмат-

ривается на примере подготовки учащих-

ся физико-математических классов к

профессиональной деятельности в обла-

сти физики.

В отношении будущих физиков такая

подготовка в виде системного процесса

реализуется в профильных физико-мате-

матических классах. Но наиболее эффек-

тивно она организована в лицейских фи-

зико-математических классах общеобра-

зовательных школ с углублённым изуче-

нием физики (в виде элективных,

факультативных и других спецкурсов)

при базовых физических/физико-техни-

ческих факультетах вузов и осуществля-

ется с привлечением корпуса квалифици-

рованных вузовских преподавателей.

Процесс обучения здесь связан с исполь-

зованием вузовских форм и методов (си-

стема зачётов, лекции, семинары, лабо-

раторный спецпрактикум), активным во-

влечением учащихся в исследователь-

скую деятельность и т.д.
2
.

Начальную профессиональную подготовку

следует отличать от допрофессиональной

подготовки и профильного обучения. «До-
профессиональная подготовка — обще-

трудовая подготовка политехнического и

профориентационного характера учащих-

ся общеобразовательных школ, базовый

компонент последующего профессиональ-

ного обучения»3. Функция допрофессио-

нальной подготовки — профориентацион-

ная. Результатом допрофессиональной

подготовки школьников является профес-

сиональное самоопределение старше-

классников, готовность к выбору профес-

сии. Профильное обучение — средство

дифференциации и индивидуализации

обучения, которое позволяет полно учиты-

вать интересы и способности учащихся,

создавать условия для их образования в

соответствии с их профессиональными ин-

тересами и намерениями. Начальная про-

фессиональная подготовка учащихся про-

фильных классов адресована учащимся с

уже сформиро-

ванными про-

фессиональны-

ми планами, её

функция — дать

им «азы» вы-

бранной про-

фессии, обеспе-

чивая их подго-

товку в рамках

п р о ф и л ь н ы х

классов при ву-

зах или спец-

школах уже как

н а ч и н а ю щ и х

1 Новиков А.М. Перспективы создания си-

стемы непрерывного профессионально-

го образования //Специалист. 1998. №1.

С. 2–8.

2 Гурина Р.В. Концепция подготовки уча-

щихся профильных физико-математиче-

ских классов к профессиональной дея-

тельности в области физики: моногр. М.:

Дополнительное образование и воспита-

ние. Витязь-М, 2006. 

3 Современный словарь по педагогике/

Сост. Рапацевич Е.С. Мн.: «Современ-

ное слово». 2001. С. 203.
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специалистов4. Начальная профессио-

нальная подготовка будущих физиков
в профильных ФМК — это процесс подго-

товки учащихся ФМК к профессиональной

деятельности в области физики, направ-

ленный на формирование у учащихся на-

чальных профессиональных знаний, уме-

ний, компетентностей, которые обеспечи-

вают будущему студенту успешность под-

готовки к деятельности, требующей

углублённой фундаментальной и профес-

сиональной подготовки, в том числе к на-

учно-исследовательской работе, к дея-

тельности, направленной на «исследова-

ние и изучение структуры и свойств приро-

ды на различных уровнях её организации

от элементарных частиц до Вселенной, по-

лей и явлений, лежащих в основе физики,

на основе новых методов исследований

основных закономерностей природы»
5
.

Оценка результатов начальной профессио-

нальной подготовки должна включать в се-

бя диагностику начальных профессиональ-

ных знаний, умений, компетентностей.

Как известно, профессиональная компе-

тентность слагается из ключевых, базо-

вых и специальных
6
. Ключевые — это об-

щие компетентнос-

ти человека, кото-

рые необходимы

для социально-про-

дуктивной деятель-

ности современного

специалиста. Базо-

вые — это компе-

тентности в опреде-

лённой профессио-

нальной области.

С п е ц и а л ь н ы е —

компетентности, не-

обходимые для ре-

шения конкретной

профессиональной

задачи. В контексте

сказанного ключе-

выми компетентностями должны обладать

выпускники общеобразовательных классов;

ключевыми и базовыми — выпускники про-

фильных классов; ключевыми, базовыми и

специальными — выпускники, получившие

начальную профессиональную подготовку

в конкретной профессиональной деятельно-

сти. Если профессиональная компетент-

ность — это «способность и готовность спе-

циалиста к реализации приобретённых зна-

ний, умений, навыков, опыта в реальной

профессиональной деятельности»
7
, то на-

чальная профессиональная компетентность

в области физики — это способность и го-

товность выпускника к реализации и ис-

пользованию приобретённых в ФМК началь-

ных профессиональных знаний, умений, на-

выков, опыта на уровне получения высшего

образования на факультетах физическо-

го/физико-технического профилей, послеву-

зовского образования (магистратура, аспи-

рантура) и в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности в области физики.

Êðèòåðèè è ïîêàçàòåëè íà÷àëüíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè 
â îáëàñòè ôèçèêè

1. Результативность НППФ — критериаль-

ная характеристика начальных профессио-

нальных знаний и умений. Она определят-

ся количеством выпускников ФМК, посту-

пивших на факультеты физического/ физи-

ко-технического профилей. Поступление в

вуз отражает также наличие воли к преодо-

лению трудностей, способность личности

достигать поставленной цели. Следова-

тельно, критерием оценки эмоционально-

волевой составляющей компетентности яв-

ляется также результативность поступле-

ния в вуз по профилю. Результативность

подготовки в ФМК школы № 40 при Улья-

новском государственном университете

(УлГУ) (ныне лицей физики, математики и

информатики №40 при УлГУ) за последние

8 лет представлена в табл. 1.

108

Общее число выпускников, чел. 202

Поступили в вузы, % 100

Поступили на факультеты вузов с вступительным экзаменом «физика», % 95,4

Избрали физический, физико-технический профиль вуза, % 71,4

Поступили в столичные вузы: МГУ, МФТИ, МИФИ, МЭИ, ЛГУ, % 15,3

Мониторинг результативности двух физико-математических классов 
УлГУ при школе №40 с углублённым изучением физики за 2000–2007 гг.

Таблица 1

4 Гурина Р.В. Концепция подготовки уча-

щихся профильных физико-математиче-

ских классов к профессиональной дея-

тельности в области физики: моногр. М.:

Дополнительное образование и воспита-

ние. Витязь-М, 2006. 

5 Государственный образовательный

стандарт высшего профессионального

образования. Специальность 01400 —

Физика. М., 2000. C. 3.

6 Безюлёва Г.В. Профессиональная ком-

петентность специалиста: взгляд психо-

лога// Профессиональное образование.

2005. №12. С.24–25.

7 Там же. С. 24.
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2. Отсутствие проблем в учёбе у сту-
дентов 1–2-х курсов — другая критери-

альная характеристика полученных в

процессе НППФ базовых, а также опера-

циональных знаний, умений. Опрос сту-

дентов 10 вузов (1060 респондентов) по

наличию проблем в учебном процессе на

факультете: 1) на лабораторных заняти-

ях; 2) в плане понимания теоретического

материала; 3) по решению физических

задач свидетельствует, что число отве-

тов студентов — выпускников лицеев и

ФМК при вузах, не имеющих проблем в

учебном процессе в среднем по трём во-

просам в 1,54 раза больше, чем у выпуск-

ников других ФМК и в 2,93 раза больше,

чем у выпускников общеобразователь-

ных классов (рис.1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов различных вузов, отметивших отсутствие проблем в учебном 
процессе на факультете, связанных с лабораторными работами; пониманием теории; решением задач; 
а) выпускники общеобразовательных классов;   
б) выпускники ФМК; 
в) выпускники лицеев и ФМК при вузах

100 лабораторные

понимание теории

решение задач

80

37,8% 20,9% 11,9% 60,2% 37,8% 26,7% 88,0% 57,4% 43,8%

60

40

20

0

3. Адаптация к условиям факультета —

критериальная характеристика НППФ. Дову-

зовская или допрофессиональная подготовка

обеспечивает общие адаптационные свойст-

ва (характеристики) личности: к общим ву-

зовским формам, к организации, методам за-

нятий, к вузовскому режиму, а НППФ — к спе-

цифическим условиям физического/физико-

технического факультета вуза. 

Адаптация к процессу обучения в вузе вле-

чёт перестройку познавательной, мотиваци-

онно-ценностной и эмоционально-волевой

сфер личности и определяется скоростью и

результатами этой перестройки. Так как ос-

нову компетентности составляют структур-

ные компоненты этих же сфер (когнитивная,

мотивы и ценности, эмоционально-волевая

регуляция), адаптация является основной

критериальной характеристикой начальной

профессиональной компетентности.

4. Реализация ценностных ожиданий. ФМК

представляет собой учебную группу учащих-

ся с одинаковыми установками (ожиданиями)

в отношении учёбы, в такой группе легче вы-

полнять образовательно-воспитательные за-

дачи НППФ. Тогда уровень реализации ожи-

даний первокурсников в вузе выступает как

показатель эффективности НППФ. С другой

стороны, по Дж. Равенну, структурными ком-

понентами любой компетентности являются

когнитивная, мотивационно-ценностная, эмо-

ционально-волевая, навыки и опыт поведения

в ситуациях преодоления трудностей, обеспе-

чивающие уверенность и набор гибко адапти-

руемых способов поведения личности
8
. Дж.

Равеном и М. Фишбейном показано, что ком-

петентность специалиста оценивается степе-

нью реализации ожиданий в процессе трудо-

вой деятельности, так как деятельность и ак-

тивность — ядерный смысл компетенций. Ме-

тодика диагностики ценностных ожиданий

позволяет определить ценности учащихся че-

рез их ожидания в отношении своих и чужих

действий и степень важности, которую они

придают каждому из ожидаемых последствий

от этих действий9. Следовательно, критерием

оценки когнитивной и мотивационно-ценност-

ной составляющей компетентности выпуск-

ника ФМК может быть реализация ожиданий

его (как абитуриента, поступившего в вуз) от

учебного процесса, от преподавателей вуза.

Критерием оценки эмоционально-волевой со-

ставляющей, отражающей способности до-

стигать поставленной цели может служить

факт поступле-

ния в вуз на спе-

циальности в об-

ласти физики,

т.е. результатив-

ность поступле-

ния в вуз.

Критерием оцен-

ки мотивацион-

но-ценностной

составляющей

выступает также

8 Равен Дж. Педагогическое тестирова-

ние: проблемы, заблуждения, перспек-

тивы: Пер. с англ. Изд 2-е, испр. М.: «Ко-

гито Центр», 2001. 

9 Равен Дж. Педагогическое тестирова-

ние: проблемы, заблуждения, перспек-

тивы: Пер. с англ. Изд 2-е, испр. М.: «Ко-

гито Центр», 2001. Fishbein M. (Ed)

Redings in Attitude Theory and

Measurement. New York; Wiley. 1967.
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реализация ожиданий (Дж. Равен, М. Фиш-

бейн) абитуриента, поступившего в вуз, от

учебного процесса, преподавателей.

Всё вышесказанное позволяет утверж-

дать, что:

• оценка эффективности НППФ может

быть успешно осуществлена с помощью

критериев: 1) результативность подготов-

ки; 2) адаптация к учебному процессу;

3) реализация ожиданий выпускника

школы на факультете;

• показатели адаптации к учебному про-

цессу и реализации ожиданий выпускни-

ков школ к преподавателям, учебному

процессу определяют оценку начальной

профессиональной компетентности уча-

щегося профильного ФМК;

• эффективность НППФ проверяется у вы-

пускников школ на студенческой фазе,

т.е. среди студентов 1-го и 2-го курсов ву-

зов (взгляд на студента, как на выпускни-

ка определённой школы и класса), то есть

начальная профессиональная подготовка

выпускника ФМК оценивается его конку-

рентноспособностью на факультете вуза.

Äèàãíîñòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé 
èññëåäîâàíèÿ àäàïòàöèè 
è ðåàëèçàöèè îæèäàíèé 
ïåðâîêóðñíèêîâ

Исследование проводилось методом анке-

тирования с помощью опросников «Адап-

тация выпускников школ в вузе», «Ваши

ожидания и их реализация»
10

в 1997–2006

гг. Анкеты позволяли искусственно выде-

лить из респондентов группы наблюдений,

гомогенные «по

происхождению»

(«искусственные

кластеры»): 1)

«кластеры» выпу-

скников профиль-

ных классов школ

(лицеев, гимназий)

при факультетах

базовых вузов, где

организован целенаправленный систем-

ный процесс НППФ будущих специалистов

в области физики и техники — группы №1;

2) кластеры выпускников других профиль-

ных ФМК общеобразовательных школ —

группы №2, в которых также осуществля-

ется системная НППФ по отношению к не-

большой части выпускников учителями

физики; 3) кластеры выпускников общеоб-

разовательных («обычных») классов, в том

числе и сельских — №3.

Профессиональная адаптация. Сте-

пень адаптации к учебному процессу на

факультете определяли следующие по-

казатели: 1) психологическая комфорт-

ность первокурсников на факультете

в учебном процессе, определяемый с по-

мощью 7-балльной шкалы самооценки

(рис. 2); 2) сроки адаптации в учебном

процессе.

Показатели профессиональной адапта-
ции. Степень адаптации к учебному про-

цессу на факультете определяли следую-

щие показатели.

1) Количественный показатель психологи-

ческой комфортности первокурсников в

учебном процессе на факультете, опреде-

ляемый следующим образом. Учащимся

предлагались две шкалы (рис.2): на пер-

вой они отмечали свой уровень комфорт-

ности на занятиях факультета в сентябре

1-го курса, на второй шкале — на «сего-

дняшний» день. Распределения всех рес-

пондентов по уровням комфортности на

сентябрь 1-го курса (выборка Х) и «на се-

годняшний день» (выборка У) заносятся в

таблицу в процентном отношении, и прово-

дится их корреляционное сравнение мето-

дами Пирсона и Спирмена
11

. Значение ко-

эффициента Пирсона R отражает степень

соответствия между выборками ответов Х

и У по данному вопросу в целом, а значе-

ние коэффициента Спирмена rs — степень

соответствия по отдельным пунктам (ие-

рархиям). Абсолютное совпадение ответов

в выборках Х и У (в целом и по иерархиям)

в идеале даёт значения коэффициентов,

равные единице. Расчёт коэффициентов

110

–3 –2 –1 0 1 2 3

дискомфорт                                                                                   комфорт

Рис 2. Шкала самооценки психологической комфортности в учебном процессе на факультете

10 Гурина Р.В. Концепция подготовки уча-

щихся профильных физико-математи-

ческих классов к профессиональной де-

ятельности в области физики: моногр.

М.: Дополнительное образование и вос-

питание. Витязь-М, 2006. 

11 Сидоренко Е.В. Методы математичес-

кой обработки в психологии. С-Пб.:

ООО «Речь», 2000.
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корреляции Пирсона R и Спирмена rs про-

изводится по известным формулам
12

.

Опрос показал: выпускники лицейских

классов при факультетах базовых вузов

(кластеры №1Э) поступают в вуз практиче-

ски адаптированные — уровень их эмоцио-

нальной комфортности в сентябре 1-го кур-

са и через год находится в положительной

части шкалы (в основном на уровнях +2 и

+3). При этом значения коэффициентов ли-

нейной и ранговой корреляции R и rs близ-

ки к 1. Наоборот, выпускники «обычных»

классов находятся в сентябре 1-го курса

в вузе в состоянии дискомфорта (а их пока-

зания в отрицательной и средней части

шкалы). Только спустя год большинство их

показаний смещается в положительную

часть шкалы. При этом значения коэффи-

циентов линейной и ранговой корреляции

R и rs для кластеров №3К — соответство-

вали слабой корреляции 0,3–0,4.

2) Количественный показатель адаптации

по срокам. В сроках адаптации (к учебному

процессу) выделяется 6 уровней: 1) 1–2 не-

дели; 2) около месяца; 3) около трёх меся-

цев; 4) около полугода; 5) около года; 6) до

сих пор не адаптировался. Ответы учащих-

ся распределяются по уровням, что позво-

ляет сравнить сроки адаптации респонден-

тов разных кластеров. Коэффициент адап-

тации по срокам Са вычисляется следую-

щим образом. 100%-ная адаптация

респондентов за месяц соответствует ко-

эффициенту Са, равному единице. Относи-

тельно этой цифры производится расчёт.

Например, если в течение месяца адапти-

ровалось 75% респондентов, показатель

Са равен 0,75.

Таким образом, имеются три показателя

НППФ по адаптации: Rа, rsа, Са для каждо-

го искусственного кластера.

Показатели реализации ожиданий. Мето-

дика направлена на выявление ожиданий

и мнений об их реализации в отношении

преподавателей и учения
13

. В анкете №1

«Ваши ожидания» на сентябрь 1-го курса

вуза содержались вопросы с ответами: 1)
«Какими качествами, по Вашему мнению,
должны обладать преподаватели вашего
факультета? (отметьте не более 5 ответов)

1. Глубокое знание предмета. 2. Умение хо-

рошо объяснять, донести учебный материал

до каждого. 3. Доброта. 4. Понимание уча-

щихся. 5. Справедливость. Ровное отноше-

ние ко всем. 6. Душевность. 7. Творческая

личность, учёный. 8. Готовность оказать по-

мощь в других делах. 9.Эрудиция. 10. Не-

злопамятность. 11.Бессеребреник, бескоры-

стность. 12. Требовательность, строгость.

13. Терпимость. 14.Отзывчивость 15. Забот-

ливость, опека. 16. Чувство юмора. 17. Чест-

ность, правдивость. 18. Предприимчивость,

прагматичность. 19. Другое (напишите). Пе-

речисленные качества включают в себя про-

фессионально-педагогические, коммуника-

тивные и нравственные качества; 2) «Чему
Вы ожидаете научиться на занятиях?»
(Отметьте 2–3 ответа) 1. Творчески, глубоко

мыслить. 2. Фантазировать, воображать,

творить. 3. Вырабатывать новые позиции,

точки зрения. 4. Самостоятельно постигать

истины. 5. Получить представление о совре-

менной картине мира и месте человека в

нём. 6. Получить систему глубоких знаний

по профилю. 7. Получить научное мировоз-

зрение 8. Вовлечение в научную деятель-

ность. 9. Другое (напишите).

В конце года учащиеся опрашивались на

предмет реализации ожиданий по тем же

пунктам, с тем же набором ответов (анке-

та №2).

1) Количественные показатели реализации

ожиданий. По каждому пункту ответов ан-

кет №1 и №2 просчитывается суммарное

количество респондентских голосов и про-

водится перерасчёт в процентом отноше-

нии к общему числу респондентов. В ре-

зультате по каждому вопросу мы имеем по

две выборки ответов: Х — выборка отве-

тов, отражающих ожидания группы и У —

выборка ответов, отражающих их реализа-

цию по тем же пунктам. Далее рассчитыва-

ются коэффициенты линейной корреляции

Пирсона R1 и R2 и ранговой корреляции

Спирмена rs1 и rs2 между выборками отве-

тов Х и У по вышеуказанным вопросам. Та-

ким образом, мы имеем четыре показателя

реализации ожиданий: два коэффициента

Пирсона R1 и R2 (отражающих в целом ре-

ализацию ожиданий) и два коэффициента

Спирмена rs1 и rs2 ,

(отражающих реа-

лизацию ожиданий

по иерархиям). Их

средние значения

равны:

Rож = (R1 + R2))/ 2; rож

= (rs1+ rs2)/ 2 (1)

Результаты обра-

ботки анкет свиде-

12 Сидоренко Е.В. Методы математичес-

кой обработки в психологии. С-Пб.:

ООО «Речь», 2000.

13 Гурина Р.В. Концепция подготовки уча-

щихся профильных физико-математи-

ческих классов к профессиональной де-

ятельности в области физики: моногр.

М.: Дополнительное образование и вос-

питание. Витязь-М, 2006. 
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тельствуют: реализация ожиданий по Пир-

сону и по Спирмену респондентов класте-

ров №1 оказалась 0,8–0,9, для кластеров

№2 в пределах 05–0,7, для кластеров

№3 — около 0,4.

Средний показатель адаптации и реали-
зации ожиданий. Таким образом, мы имеем

пять показателей, характеризующих на-
чальную профессиональную компетент-
ность (НПК): три по адаптации в учебном

процессе — Rа, rsа, Са и два средних показа-

теля Rож, rож по реализации ожиданий. Пока-
зателем начальной профессиональной
компетентности (П) является среднее

арифметическое пяти коэффициентов:

П = (Rа + rsа + Са + Rож + rож): 5 (2)

Уровни НПК выделяются по величине П. Зна-

чения П свыше 0,7 определяют высокий уро-

вень компетентности (выше 0,9 — очень вы-

сокий уровень); 0,61–0,7 — выше среднего,

0,41–0,6 — средний; 0,31–0,4 — ниже средне-

го; 0,3 и меньше — низкий уровень НПК.

Разработанная комплексная диагностика

была апробирована на студентах десяти ву-

зов. В таблице 2 приведены результаты оп-

роса по разработанной методике студентов

физико-математического факультета (отде-

ления физики) Чеченского государственно-

го педагогического института (ЧГПИ),; фи-

зико-технического факультета Бурятского

государственного университета (БГУ,

г.Улан-Удэ), физического факультета Мос-

ковского педагогического государственного

университета (МПГУ); Московского инже-

нерно-физического института (МИФИ); эле-

ктротехнического факультета МЭИ; физиче-

ского факультета МГУ; энергетического фа-

культета Ульяновского государственного

технического университета, физико-мате-

матического факультета Ульяновского госу-

112

Показатели и уровни НПК выпускников профильных ФМК 
и общеобразовательных классов различных вузов

Таблица 2

Респонденты Годы Кол-во Показатель НПК Показатель НПК Показатель НПК

вузов выпуска респондентов П1 П2 П3

из Всего для для для 

средних 1060 кластеров кластеров кластеров

образ.-х №1 №2 №3 

учреж-

дений Выпускники Выпускники Выпускники

лицейских и других общеобразо-

профильных профильных вательных

ФМК при базовых ФМК классов

факультетах вузов

ЧПГИ 2006 40 нет нет 0,28

БГУ 2003 134 нет 0,586 0,37

МПГУ 2005 62 нет 0, 65 0,4

МИФИ 2003 53 0,89 (лицеи №1511, 0,62 0,44

№1523 при МИФИ)

МЭИ 2003–2004 105 0,9 (лицей МЭИ в МОУ 0,52 0,35

№1502 г. Москвы)

МГУ 2005 55 0,94 (СУНЦ МГУ) 0,69 0,36

УлГТУ 2004–2006 175 0,8 (лицей УлГТУ) 0,6 0,3

УлГУ 1997–2001 224 0,91 (ФМК при УлГУ 0, 58 0,27

в шк. №40)

УлГУ 2003 72 0,898 0,55 0,34

УГПУ 2003–2004 140 0,89 (лицей УГПУ) 0,65 0,33

Относительная погрешность измерения 2,2% 7% 11%

показателя НПК, ∆П 100% / П 

Среднее значение П 0,90+_0,02 0,61+_0,04 0,34+_0,04

Уровень НПК Высокий Выше Ниже

среднего среднего 
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дарственного педагогического университе-

та; физико-технического факультета УлГУ.

Среди респондентов ЧГПИ, БГУ, МПГУ нет

студентов с высоким уровнем НПП, так как

эти вузы не имеют лицеев и специализиро-

ванных классов при базовых факультетах ву-

зов и набирают студентов из различных школ

из общеобразовательных классов и «прочих

школьных ФМК». Показатель НПК для выпу-

скников общеобразовательных классов име-

ет самое низкое значение П = 0,34.

Студенты вузов — выпускники специализи-

рованных физико-математических школ,

лицеев или ФМК, входящих в инфраструк-

туру вузов, в которых организован систем-

ный процесс НППФ (конкурсный отбор,

спецкурсы, вузовские формы и методы

подготовки и т.д.), имеют очень высокий и

высокий уровни НПК: в среднем П равен

0,9. Все выпускники прочих школьных ФМК

показывают средний или выше среднего

уровень НПК: П = 0,61.

Примерная одинаковость численных значе-

ний показателей НПК для групп кластеров

№1, №2, №3 доказывает справедливость

методики оценки НПК с помощью предло-

женной комплексной диагностики.

Выводы:

1. Оценка эффективности начальной про-

фессиональной подготовки учащихся ФМК

в области физики (НППФ) включает в себя

диагностику в области физики начальных

профессиональных: 1) знаний; 1) умений;

3) компетентностей.

Критериальной характеристикой началь-

ных профессиональных знаний и умений

является результативность подготовки. По-

казателями результативности являются:

процент выпускников ФМК, поступающих

на факультеты физического/физико-текни-

ческого, естественно-научного профилей с

вступительным экзаменом по физике: от-

сутствие проблем у первокурсников в учеб-

ном процессе на факультете вуза.

Критериальными характеристиками на-

чальной профессиональной компетентнос-

ти являются адаптация в учебном процессе

на факультете базового вуза и реализация

ожиданий первокурсников от учебного про-

цесса и от преподавателей.

2. Количественными показателями началь-

ной профессиональной компетентности

служат пять показателей: три показателя

адаптации (два коэффициента корреляции

Пирсона и Спирмена, отражающие адапта-

цию к учебному процессу и показатель сро-

ков адаптации к учебному процессу) и два

показателя реализации ожиданий к учеб-

ному процессу и преподавателям. В целом

начальная профессиональная компетент-

ность характеризуется комплексным пока-

зателем (П), являющимся средним ариф-

метическим вышеназванных пяти показа-

телей.

Самый высокий уровень НПК показали вы-

пускники лицеев и физико-математических

классов при базовых факультетах вузов,

что объясняется сформированностью у та-

ких выпускников наряду с ключевыми и ба-

зовыми также специальных начальных про-

фессиональных знаний, умений, компе-

тентностей.

3. Инструментарий диагностики начальной

профессиональной подготовки универса-

лен и может быть использован для оценки

эффективности подготовки учащихся в

специализированных классах любого дру-

гого профиля. �
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