
Секция «Современные образовательные технологии и методики преподавания»
Лексико-грамматические особенности отобранных текстов 

позволяют познакомить студентов не только с терминологией 
изучаемой специальности и лингвострановедческими реалия
ми, важными для специальности «Мировая экономика», но и с 
наиболее употребительными грамматическими явлениями, к 
которым относятся; сложное дополнение, сложное подлежа
щее, образование различных модальных конструкций, пассив
ный залог.

Таким образом, овладение умениями межкультурного 
делового общения зависит от того, насколько продуманно бу
дут отобраны и систематизированы аутентичные тексты, 
имеющие страноведческую и социокультурную направлен
ность, отвечающие личным и профессиональным потребно
стям студентов экономических специальностей.
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В рамках выявления и фиксации теоретических оснований 
формирования стратегии процесса обучения в виде дидакти
ческих сценариев уроков в условиях совре.менной образова
тельной среды целесообразно зафиксировать известный факт:
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подавляющее большинство систем современного образования 
(дошкольное, начальное, общее среднее, среднее специальное 
и высшее профессиональное) основаны на представлениях о 
развитии человека на уровне первой половины XIX ст. До сих 
пор ведущей остаётся традиционная (объяснительно- 
иллюстративная) стратегия, берущая свои истоки в великой 
дидактике Я. А. Коменского (XVII в.), что и предопределяется 
имеющими место методологическими основаниями с адекват
ной образовательной парадигмой. Именно поэтому в трёх 
основных элементах -  в содержании образования (ЧЕМУ 
учить?), методах обучения (КАК учить?) и организационных 
формах (КОМУ, КОГО и ГДЕ учить?) -  многие современные 
учреждения образования ориентированы на информационно- 
зканиевую парадигму, которая в XXI в. уже не может 
обеспечить в полной мере ни научно, ни методически, ни 
средствиально развивающиеся образовательные системы с 
учётом факторов бурного прогресса информационного обще
ства (общества знаний) [3, с. 21].

В настоящее время с точки зрения психолого-педагогического 
аспекта вьщеляют следующие стратегии обучения:

-  императивную образовательную стратегию (человек 
рассматривается как объект и продукт внешних условий, а за 
педагогом закрепляются функции контроля, подкрепления и 
принуждения);

-  образовательную стратегию манипулятивного типа 
(авторитаризм педагога и главенство фронтального подхода к 
организации обучения);

- развивающую стратегию образования [2 , с. 16].
Очевидно, что из трех названных выше типов образова

тельных стратегий на сегодняшний день наибольшей привле
кательностью обладает развивающая. Чтобы стать таковой, 
она должна соответствовать по меньшей мере, одному из век
торов развития образования. Их спектр составляют следую
щие направления обновления:
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-  соответствие тенденции к открытости совреіменного об

разования, подразумевающей увеличение числа связей между 
людьми разных традиций;

-  информационная насыщенность, сопряженная с увеличе
нием количества каналов информащш и повышением ее роли;

-  проектность как ориентированность на работу  ̂с буду^щим;
-  самоопределенческий потенциал, связанный с вопросами 

о самоопределении человека в мире и его возможностях.
В сценарном подходе развивающая образовательная стра

тегия связывается с обновлением содержания образования, 
способностью вобрать в себя и задействовать максимум из 
представленных векторов развития.

Особо подчеркнем факт нетрадиционной трактовки термина 
«содержание образования». В традиционном (предметном) под
ходе к организации обучения, оно пониктется как то, с чем ра
ботает учащийся, что он осваивает (а точнее, запоминает). По
этому содержание образования конструируется в виде перечня 
тем по учебным предметам и комплекта задач-упражнений по 
использованию полученной информащти. Таким образом, зада
ется необходішое с точки зрения дидактов соотношение теоре
тического и практического знания. Компону'ется содержание об
разования исходя из структуры научного знания, образующего 
тот или иной учебный предмет. Такая «конструкция» связывает
ся с едва ли не единственно возможной здесь стратегией обуче
ния -  информащюнно-упражненческой, разворачивающейся по 
простой схеме «информация -  упражнения, по закреплению -  
контроль» [2, с. 17].

Сценарный подход исходит из трактовки содержания образо
вания как результата, проявляющегося на учащемся, т.е. здесь 
важно не столько то, для чего он это делает, а что и как при этом 
в нем развивается. Так, в системе развивающего обучения со
держание образования составляют средства теоретического 
мышления. В этом же контексте выделяют деятельностное и
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мыследеятельностное содержание образования. Первое вклю
чает в свой состав типы деятельности (исследование, конструи
рование, проектирование и др.) и способы их осуществления 
(наблюдение, эксперимент’, анализ, структурирование, символи
зацию и Г.Д.), второе подраз>’мевает освоение способов и техник 
мышления, действия, коммуникации, понимания и рефлексии.

При таком подходе становится возможным реализовать более 
продуктивные стратегии обучения:

~ задачно-целевую -  cipotrrca по схеме «постановка и при
нятие учащимся учебной задачи -  попытка ее решения -  обна
ружение недостатка средств (предаіетных знашій или способа 
трудовых действий) -  их освоение -  решение задачи -  
рефлексия»;

~ проблемную (высший пилотаж) -  организуется вокруг ре
шения нерешенных практико-ориентированных задач и поиска 
выхода из реальных социокультурных проблем; отличается 
принципиальным отсутствием средств разрешения не только у 
учащихся, но и у педагога.

Обе стратегии обучения не исключают необходимости ис
пользования учащимися предметных знаний (знаний по учеб
ным предмета.м). Только здесь они выступают не как самоцель, а 
как действенные средства решения конкретных задач и выхода 
из реальных проблем (что, кстати, переводит их из разряда ин
формации в статус истинно знаний). Поэтому в сценарном под
ходе теоретические и практические знания воспринимаются и 
трактуются не как содержание образования, а как учебный, или 
предметный материал [1, с. 7].

Отсюда становится понятным, почему деятельностное и мыс
ледеятельностное содержание образования (равно как и содер
жание развивающего обучения) в полной мере способно соот
ветствовать параметрам обновления.

Сценарный подход основывается на обязательном учете 
разных участников с их далеко не всегда совпадающими целями, 
мнениями, возможностями, интересами, намерениями и
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ПОЗИЦИЯМИ. Исходя из дв}ос видов взаимосвязи сценарного п од

хода с проектным, существуют два равноправных представления 
о сценарии как таковом.

В первом случае сценирование представляет собой «опре
деление стратегии действий в условиях борьбы-игры или иг
ры-противоборства с несколькими разными участниками, 
имеющими собственные проекты развития ситуации, где 
взаимопонимание и взаимодействие определяются предложен
ной стратегией продвижения» [1, с.6]. В таких условиях сцена
рий -  это не что иное, как «конкретизация проекта с точки зре
ния его возможной реализации вплоть до проживания конкрет
ной функции» [1, С.7]. Этот способ сценирования связан с реали
зацией задачно-целевой стратегии обучения, где в сценарии фак
тически излагается проект проведения уроіса, а ситуация у’чения 
связывается с пониманием и принятием учащимися пре,слагаемой 
педагогам задачи («в условиях борьбы-игры или борьбы- 
противоборства»), разработкой и попытками реализации учебных 
проектов ее решения.

Во втором слу'чае сценирование предстается как «способ опе- 
рационализации некоторой изложенной (ранее) масштабной стра- 
тепш действия» [1, с. 7]. Тогда сценарий оказывается связанным 
уже не с реализацией проекта, а «с выявлением ситуации дейст
вия, которая возникла после введения проекта (масштабной стра
тегии) в поле общественного обсуждения и анализа» [1, с. 7]. Та
кой способ сценирования адекватен проблемной стратегии уче
ния-обучения. Здесь при организации поиска выходов из обозна
ченной проблемы педагог сначала «вбрасывает» свой проект, а 
затем действует в соответствии с заранее продуманными вариан
тами возможных результатов анализа и обсуждения учащимися 
предложенного проекта.

Собственно же сценарий (в форме текста, описания) пред
ставляет собой «прописывание системы действий в конкрет
ной ситуации... и характеризуется тем, что позволяет быстро
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опознать развертывающийся вариант ситуации и определить 
адекватный вариант действия (противодействия)» [2 , с. 18].

Таким образом, освоение педагогами заданно-целевой и 
проблемной форм организации учения-обущения, реализуе
мых в сценарном подходе позволит сделать существенный 
шаг в развитии образования.
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Основу процесса подготовки техников в колледже как 
сложной многоуровневой системы составляет педагогическое 
взаимодействие преподавателей и обучающихся, а также 
обучающихся друг с другом. Его эффективность детермини
рована организацией данных межличностных контактов. Пе
реживание и осознание их эффективности и эмоциональной
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