
стический интерес как единственную реальность, на основе которой можно 
объяснить или предсказать поведение субъекта» [8. С. 18].

При этом состояние «войны всех против» характеризуется тем, что при 
нем ничто не может быть несправедливым, человек в этом состоянии получа
ет «право на все». Сам тезис «право на все» в качестве первого естественного 
закона был выдвинут Т. Гоббсом. Т. Гоббс конкретизировал суть тезиса 
«право на все» - делать все, что угодно, владеть всем, чем пожелаешь, т. е. 
обладать неограниченной свободой, провозгласив его в качестве стандарта 
человеческой жизнедеятельности гомогенного типа общества.

Индивидуалистический способ производства общественной жизни де
терминирует все соответствующие ему степени свободы, в том числе и инди
видуалистический тип мировоззрения, согласно которому признаются права 
и свободы человека, возможность влияния и изменения мира в соответствии 
с его индивидуальными потребностями. Это и есть главная суть существова
ния личности в гомогенном обществе.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНОСТВО ШКОЛЫ:
ОТ КОМПЕТЕНЦИЙ - К КОМПЕТЕНТНОСТИ

В. Л. Холод, Н.П. Понеделко, 
Национальный исследовательский университет «БелГУ»

г. Белгород, Россия

Российское образование вступило в активную фазу изменения образо
вательных стандартов общего и профессионального образования. Причём 
введение стандартов началось без широкой апробации, поэтому сейчас ещё 
невозможно судить об их качестве. Хотя намерения высказаны благие: повы
сить качество обучения и воспитания, компетенции обучающихся и при этом 
установить научно обоснованный режим учебного и свободного времени 
школьников.
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Сразу оговоримся, что в своих подходах к вновь вводимым ФГОСам 
мы придерживаемся позитивного настроя. Главное -  не навредить ребёнку, 
его родителям и педагогам! Проанализировав возможности стандарта 
начального образования (второго поколения), мы пришли к выводу, что в 
первых классах теперь создаются благоприятные условия для разносторонне
го развития младших школьников (1). То, о чём  мечтали учителя ещё в 80-е- 
90-е годы прошлого столетия, наконец, сбылось. Школа априори становится 
учебно-воспитательным комплексом. Единый режим дня позволяет осу
ществлять не только учебную, но и воспитательную деятельность в ходе це
лостного воспитательно-образовательного процесса. Все ученики, благодаря 
индивидуальному сопровождению, могут успешно учиться и при этом оста
ваться здоровыми.

Мы с удовлетворением отмечаем, что наши усилия по превращению 
географического пространства сельских и городских поселений в простран
ства воспитательные теперь поддержаны государством как одним из главных 
институтов воспитания.

Школа по праву становится ядром воспитательного пространства, как в 
сельской, так и городской местности. Более того, Закон о местном само
управлении предписывает муниципальной власти заниматься созданием со
циально-культурных комплексов. А это хорошее подспорье для реализации 
государственных образовательных стандартов.

Если говорить о стандартах для школы второй ступени, то и здесь от
крываются благоприятные возможности для обучения, воспитания и разви
тия подростков. В своё время, реорганизуя обычную школу в гимназию или 
лицей, педагогические коллективы стремились создать благоприятные усло
вия для предпрофильиой подготовки школьников. Новые возможности, ко
торые открывают ФГОСы, как раз и нацелены на дифференцированный под
ход к выбору наиболее подходящей для последующего углубления области 
знаний.

Осуществляя индивидуальное психолого-медико-педагогическое со
провождение каждого ребёнка, педагог, вместе с родителями может и должен 
развить потенциал, имеющийся в каждом ученике. В старших классах ученик 
уже сам выбирает траекторию своего дальнейшего развития, определяя пути 
получения профессионального образования. Бесспорно, что в новом выборе 
ему и поможет новый стандарт.

Уже ни к чему стенания по поводу ограничения в выборе предметов в 
какой-то из областей: ведь не объять необъятное в век информации. Но воз
растает роль мудрого наставника: педагога и родителя, который не только 
посоветует, но и поможет, поддержит в выборе дальнейшего пути. Важно 
«стыковать» школьные стандарты второго поколения и вузовские стандарты 
третьего поколения, с тем, чтобы обеспечить более безболезненный переход 
школьника к студенчеству. И неважно, поступит выпускник полной средней 
школы учиться на бакалавра или специалиста, необходим «мостик» между 
школой и ВУЗом, который теперь совместно должны выстроить школьные 
учителя и университетские преподаватели. В чём роль, суть этих «мости
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ков»? В единстве педагогических требований к соблюдений ФГОС, в про
должении сопровождения личности каждого ребёнка (следует помнить, что 
до он остаётся им до достижения 18 лет).

Так же, как и в школе, ему надо помочь в составлении персональной 
дорожной карты, о чём мы неоднократно заявляли в своих научных докладах 
на различных форумах. Наша педагогическая идея состоит в том, чтобы во
оружить каждого обучающегося знанием о том, что он должен узнать, что он 
должен уметь и чем должен овладеть в процессе учёбы на всех ступенях об
щего и профессионального образования. При этом и сам педагог, его науча
ющий, должен в совершенстве владеть знаниями всех образовательных про
грамм. Вторая задача -  научить осуществлению самоанализа, саморефлек- 
ски. Обучающийся должен сам уметь «держать руку на пульсе» и научиться 
формировать свои образовательные, профессиональные и другие компетен
ции. Жизнь потребовала более динамичного перехода от компетенций к ком
петентности во всех областях науки и практики.

Задача Школы -  достойно ответить на эти требования, на вызов време
ни. А.С. Макаренко учил своих воспитанников «не пищать!». Не ожидая 
окончательного принятия ФГОС, каждый из нас, педагогов, должен начать 
действовать в заданном направлении, с тем, чтобы обеспечить выход нашей 
горячо любимой Родины -  России на более высокие рубежи в мировом обра
зовательном пространстве.
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Моделирование позволяет отразить целостность изучаемого объекта, 
его структуру, формы функционирования.

Модель есть идеальная копия реального объекта, которая воспроизво
дит, однако, не все явления целиком, а лишь те наиболее существенные его 
черты, характеристики и свойства, выступающие определяющими по отно
шению к результатам.

Любая научная модель представляет собой абстрагированное выра
жение сущности исследуемого явления. В основе моделирования лежит 
теория подобия, а модель выступает в качестве приближенного аналога 
этого явления.
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