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MATERIALS OF CONFERENCES
[8], в нормативную и практическую составляю-
щую образования позволяет решать проблему, 
типичную для российской школы, когда ученики 
могут хорошо овладеть набором теоретических 
знаний, но испытывают значительные трудно-
сти в деятельности, требующей использования 
этих знаний для решения конкретных задач или 
проблемных ситуаций.

В различных публикациях, касающихся 
проблем реализации в образовательной прак-
тике компетентностного подхода, используются 
в качестве базовых такие понятия, как «компе-
тентность» и «компетенция». Компетенция – 
отчужденное, наперед заданное требование 
к образовательной подготовке учащихся (госу-
дарственный заказ, стандарт). 

Компетентность – сложное личностное об-
разование, позволяющее наиболее эффективно 
и адекватно осуществлять образовательную де-
ятельность, обеспечивающее процесс развития 
и саморазвития ученика. Компетентность – мера 
включенности человека в деятельность. Такая 
включенность не может быть без сформирован-
ного у личности ценностного отношения к той 
или иной деятельности. Таким образом, можно 
констатировать, что компетентность – есть го-
товность и способность человека действовать 
в какой-либо области. 

Компетентность не противопоставляется 
знаниям и/или умениям. Понятие компетент-
ности шире понятия знания, или умения, оно 
включает их в себя (хотя, разумеется, речь не 
идет о компетентности как о простой аддитив-
ной сумме знания + умения). Обладание компе-
тентностью трансформирует «культурного» че-
ловека в смысле носителя академичных знаний 
в человека «активного», «социально адаптив-
ного», настроенного не на «общение» в смыс-
ле обмена информацией, а на социализацию 
в обществе и влияние на общество в целях 
его изменения.

Компетентностный подход в образовании 
прежде всего требует определения «ключевой 
компетентности» выпускника школы. В ма-
териалах Министерства образования России 
«Стратегии модернизации содержания общего 
образования» развитие ключевых компетент-
ностей выпускника школы рассматривается как 

цель и одно из важнейших позитивных конеч-
ных результатов школьного образованиях [9].

В понятие ключевой компетентности в это 
понятие заложена идеология формирования со-
держания школьного образования «от резуль-
тата». Названное понятие включает результаты 
обучения, выражающие «приращение» знаний, 
умений, навыков, опыта личностного саморазви-
тия, опыта творческой деятельности, опыта эмо-
ционально-ценностных отношений. Ключевые 
компетентности выпускника школы отличаются 
интегративной природой, так как их источниками 
являются различные сферы культуры и деятель-
ности (бытовой, образовательной, гражданской, 
духовной, социальной, информационной, право-
вой, этической, экологической и др.) 

На основании выше изложенного мы мо-
жем сформулировать определение рассматрива-
емого понятия следующим образом. Ключевая 
компетентность выпускника школы – сложное 
личностное образование, включающее в себя ак-
сиологическую, мотивационную, рефлексивную, 
когнитивную, операционно-технологическую, 
этическую, социальную и поведенческую со-
ставляющие содержания школьного образования. 

Таким образом, определим готовность как 
сложное личностное образование, включающее 
в себя мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, содержательно-деятельностный, интеллек-
туальный и организационно-деятельностный 
компоненты. 
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Современная теория стохастического про-
гнозирования строится на выборе оптимального 
прогноза случайной величины. Такой прогноз 
представляет собой число ft  R, описывающее 
наилучшим (оптимальным) образом прогнози-

руемую случайную величину. Случайная вели-
чина в свою очередь описывается в общем слу-
чае функцией распределения вероятностей F(x), 
которая для дискретных случайных величин 
может быть заменена законом распределения, 
а для непрерывных случайных величин со всю-
ду дифференцируемой функцией распределения 
плотностью распределения вероятностей.

Ключевым является выбор критерия опти-
мальности, который и определяет, какое число 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
будет оптимальным прогнозом для прогнози-
руемой случайной величины. Наиболее распро-
страненный и часто употребляемый критерий 
в настоящее время – минимизация математиче-
ского ожидания квадрата отклонения случайной 
величины от прогноза, так называемой средне-
квадратической ошибки прогноза.

M(X – ft)2 → min.
Эта популярность вызвана тем, что для это-

го критерия процедура нахождения оптималь-
ного прогноза, которым будет математическое 
ожидание прогнозируемой величины ft = M(X), 
и его оценки относительно проста. 

Однако, такой критерий не является един-
ственным. Можно предложить следующие аль-
тернативы. Минимум математического ожида-
ния модуля отклонения случайной величины от 
прогноза 

Минимум математического ожидания лю-
бой четной степени отклонения случайной ве-
личины от прогноза

Уже число этих альтернатив бесконечно, 
а это далеко неполный список. 

Возникает естественный вопрос о выборе 
между всеми возможными критериями не с точ-
ки зрения простоты вычислений прогноза, а 
с точки зрения его точности. Другими словами 
необходимо ответить на следующие вопросы.

1. Существует ли какой-то «абсолютный» 
критерий оптимальности прогноза, который 
дает более точный прогноз, чем любой другой 
критерий? 

2. Если да, что это за критерий?
3. Если «абсолютный» критерий существует 

то, какое число будет прогнозом случайной ве-
личины по этому критерию? 

Ответы дает следующие определение и те-
орема.

Определение. Абсолютным прогнозом слу-
чайной величины X назовем такое число aft  R, 
которое удовлетворяет соотношению:

где P(...) – вероятность события указанного 
в скобках.

Теорема. Для любой случайной величины X 
абсолютный прогноз существует и удовлетво-
ряет следующим соотношениям:

   

Здесь   
x  R.

В соответствии с данным определением 
функция распределения модулей отклонений 
значений случайной величины от абсолютно-
го прогноза будет «наилучшей» по сравнению 
с функцией распределения модулей отклоне-
ний значений этой же случайной величины 
относительно любого другого вещественного 
числа.


