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фундаментальных интегрированных знаний, обобщенных 

умений и педагогических способностей, его личностных 

и профессионально-важных качеств, культуры и мастер-
ства преподавателя, готовность к постоянному самосо-

вершенствованию.    
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«Обживая» новое понятие, педагогика пытается осмыс-

лить сущность термина образовательная стратегия в раз-
ных аспектах. С социально-философской точки зрения он 

трактуется как система, включающая в свой состав цели 

обучения и воспитания, принцип отбора и структурирова-
ния образования, выбора образовательных технологий, 

взгляд на учащегося как на участника образовательного 

процесса, а также указания на связи между означенными 

компонентами [2, с.16]. 
В психолого-педагогическом аспекте образовательная 

стратегия призвана отражать особенности, формы и спосо-

бы совместной деятельности и отношений субъектов обра-

http://rep.bntu.by


137 

 

зования. С этой точки зрения сделаны даже попытки выде-

лить типы образовательных стратегий. К их числу относят 

императивную образовательную стратегию (человек рас-
сматривается как объект и продукт внешних условий, а за 

педагогом закрепляются функции контроля, подкрепления 

и принуждения), образовательную стратегию манипуля-
тивного типа (авторитаризмом педагога и главенство 

фронтального подхода к организации обучения) и, наконец, 

развивающую стратегию образования. 

Вместе с тем, очевидно, что из трех названных выше ти-
пов образовательных стратегий наибольшей привлекатель-

ностью обладает развивающая. В сценарном подходе раз-

вивающая образовательная стратегия связывается с обнов-
лением содержания образования. 

Особо подчеркнем факт нетрадиционной трактовки тер-

мина «содержание образования». Традиционно, т.е. в пред-

метном подходе к организации обучения, оно понимается 
как то, с чем работает учащийся, что он осваивает (а точ-

нее, запоминает). Поэтому содержание образования кон-

струируется в виде перечня тем по учебным предметам и 
комплекта задач-упражнений по использованию получен-

ной информации. 

Такая «конструкция» связывается с едва ли не един-
ственно возможной здесь стратегией обучения – информа-

ционно-упражненческой, разворачивающейся по простой 

схеме «информация – упражнения по закреплению». 

Сценарный подход исходит из трактовки содержания 
образования как результата, проявляющегося на учащемся, 

т.е. здесь важно не столько то, для чего это делает, как и 

что при этом в нем развивается. При таком подходе стано-
вится возможным реализовать более продуктивные страте-

гии обучения: 
 задачно-целевую – строится по схеме «постановка и при-

нятие учебной задачи – попытка ее решения – обнаружение недо-

статка средств (предметных знаний) – их освоение – решение 

задачи – рефлексия»; 
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 проблемную – обучение организуется вокруг решения 

практико-ориентированных задач и поиска выхода из реальных 

социокультурных проблем; отличается принципиальным отсут-

ствием средств разрешения, т.е. предполагает их самостоятельное 

открытие (создание, конструирование, домысливание и т.п.) [3]. 

Обе стратегии обучения не исключают необходимости 

использования учащимися предметных знаний (знаний по 
учебным предметам). Только здесь они выступают не как 

самоцель, а как действенные средства решения конкретных 

задач и выхода из реальных проблем (что, кстати, перево-
дит их из разряда информации в статус истинно знаний). 

Поэтому в сценарном подходе теоретические и практиче-

ские знания воспринимаются и трактуются не как содержа-
ние образования, а как учебный, или предметный материал.  

Исходя из двух видов взаимосвязи сценарного подхода с 

проектным, существуют два равноправных представления о 

сценарии как таковом [2]. 
В первом случае сценирование представляет собой 

«определение стратегии действий в условиях борьбы-игры 

или игры-противоборства с несколькими разными участни-
ками, имеющими собственные проекты развития ситуации, 

где взаимопонимание и взаимодействие определяются 

предложенной стратегией продвижения». В таких условиях 
сценарий – это не что иное, как «конкретизация проекта с 

точки зрения его возможной реализации вплоть до прожи-

вания конкретной функции». Мы связываем этот способ 

сценирования с реализацией задачно-целевой стратегии 
обучения, где в сценарии фактически излагается проект 

проведения урока, а ситуация учения связывается с пони-

манием и принятием учащимися предлагаемой педагогом 
задачи («в условиях борьбы-игры или борьбы-

противоборства»), разработкой и попытками реализации 

ученических проектов ее решения [2]. 

Во втором случае сценирование предстает как «способ 
операционализации некоторой изложенной (ранее) мас-

штабной стратегии действия». Тогда сценарий оказывается 
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связанным уже не с реализацией проекта, а «с выявлением 

ситуации действия, которая возникла после введения про-

екта (масштабной стратегии) в поле общественного обсуж-
дения и анализа». Такой способ сценирования адекватен 

проблемной стратегии учения-обучения. Здесь при органи-

зации поиска выходов из обозначенной проблемы педагог 
сначала «вбрасывает» свой проект, а затем действует в со-

ответствии с заранее продуманными вариантами возмож-

ных результатов анализа и обсуждения учащимися пред-

ложенного проекта. 
Собственно же сценарий (в форме текста, описания) 

представляет собой «прописывание системы действий в 

конкретной ситуации… и характеризуется тем, что позво-
ляет быстро опознать развертывающийся вариант ситуации 

и определить адекватный вариант действия (противодей-

ствия)». 

Таким образом, сценирование педагогического процесса 
связано с реализацией задачно-целевой или проблемной 

стратегии обучения.  

Чтобы избежать дискредитации идеи дидактического 
сценирования (что в современной педагогической действи-

тельности происходит слишком часто), специально остано-

вимся на главных характеристиках, признаках педагогиче-
ского (дидактического) сценария. 

1. Дидактический сценарий строиться вокруг создания на уро-

ке ситуации учения-обучения. Предлагаемая педагогом (мастером 

ПО) задача должна предполагать (в качестве отсутствующих у 

учащихся теоретических средств решения) подлежащий освое-

нию новый учебный материал – знания по разделу той или иной 

темы учебного предмета. 

2. Дидактическому сценарию свойственна вариативность. В 

отличие от плана и конспекта урока, он может и даже должен 
предусматривать различные варианты развития ситуации. Напри-

мер, учащиеся могут не сразу понять предлагаемую задачу, значит 

необходимо иметь в запасе варианты ее предъявления. В зависимо-

сти от состава участников ситуации могут варьироваться уровень 
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сложности заданий, степень самостоятельности их выполнения, 

глубина освоения темы и др. Чаще всего на уроке мастер ПО стал-

кивается с разнообразными ошибочными ответами школьников на 

поставленный вопрос. В данном случае должны быть предусмот-

рены и соответствующие варианты контрдействий педагога. При 

этом ввод в действие того или иного предусмотренного дидактиче-

ским сценарием варианта влечет за собой изменение всей связан-

ной с ним системы действий. 

3. Дидактический сценарий отличает обязательное присут-
ствие средств для распознавания педагогом вариантов склады-

вающейся на данном уроке и прогнозирования последующей 

ситуации учения-обучения. В качестве таких средств высту-

пают диагностические задания. 

4. Полифоничность целей, которые касаются освоения не 

только традиционно понимаемого содержания образования но 

и его деятельностного и мыследеятельностного прочтения, а 

также техник коммуникации, мышления, действия, понимания 

и рефлексии [2, С. 19-20]. 

Наличие отмеченных признаков позволяет зафиксиро-
вать сам факт осуществления процедуры педагогическо-

го сценирования. 

Все изложенное свидетельствует о том, что переход к 
сценированию уроков – дело отнюдь не простое.  

Помимо перечисленного, при реализации сценарного 

подхода изменяется и роль мастера ПО: он начинает вы-

ступать в качестве профессионала организации ситуаций 
учения-обучения, посредством которых технологии во-

площаются в живой и практико-ориентированный обра-

зовательный процесс [2].  
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