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методики педагогического исследования, 
овладение исследовательскими умениями 
и навыками, характеризуется самооргани-
зацией и самоконтролем личности, уме-
нием грамотно использовать современ-
ные информационные технологии в 
исследовательской деятельности.  
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Түйіндеме 

Бұл бiлу қызметтiң ғылыми зерт-
теуiне оң қатынастың өздiң бар болуына, 
педагогиканың əдiстемелiгi жəне педагоги-
калық зерттеудiң əдiстемесiнiң бiлiмi, мең-
геруi зерттеушi интегралдайтын жəне дағ-
ды магистранттың адамының бүтiндiк бi-
лiмiнiң зерттеушi қызметке магистрантта-
рының дайындығы. 

 
Conclusion 

The article is devoted to readiness of ma-
gistrantov to research activity. The structure of 
readiness of magistrantov to research activity 
includes followings komponenty: motivational, 
kognitivnyy, operacional'nyy, emocional'no-vo-
levoy and informative.  

Readiness of magistrantov to research 
activity is integral formation of personality of 
magistranta, which integrates in itself the pre-
sence of positive attitude toward research acti-
vity, knowledge of methodology of pedagogics 
and ... 

 
 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Колобанова Л.Н. 
 
Всё было встарь, всё повторится снова, 
И сладок нам лишь узнаванья миг… 

    О.Мандельштам 
 

Миг узнаванья своего в чужом: сво-
его ощущения – в чужом стихотворении, 
своего чувства – в чувстве героини чужой 
пьесы чужого века, своего восприятия 
мира – в чужой философии, своей невыс-
казанной мысли – в словах чужого чело-
века. В этот миг понимаешь, что чужого 
нет. Разъединение и отчуждение – приме-
ты нашего времени; научить маленького 
человека соединению – пониманию – 
любви – может быть, в первую очередь 
для этого нужен сейчас урок литературы. 

«Чтобы обнаружить свое собствен-
ное лицо, то есть найти свое жизненное 
назначение, необходимо столкнуться с 
другими лицами, с иным, непривычным 
укладом жизни, – писал русский фило-

соф, педагог С.И.Гессен. – Через сопос-
тавление с другими приходим мы к осо-
знанию своего личного достояния. Глубо-
кое постижение родного языка, родной 
культуры... возможно лишь через озна-
комление с чужим языком, чужой культу-
рой..." 

К сожалению, чужой культурой для 
наших учеников – людей XXI века – яв-
ляется русская культура XVIII, XIX и 
большей части ХХ века. Чтобы ученик 
вступил в диалог с этой культурой, нуж-
ны серьёзные усилия со стороны учителя, 
специальные методы и приёмы работы. С 
нашей помощью ученик должен «чужое» 
знание сделать личностным. Для этого 
необходимо: 
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- поставить себя на место человека 
того времени, живущего в атмосфе-
ре той эпохи, почувствовать это вре-
мя; 

- понять мысли автора, их актуаль-
ность, важность для того времени, 
когда произведение создавалось; 

- «перевести» содержание произведе-
ния на язык своей культуры, уви-
деть актуальность поставленных 
автором проблем для своего време-
ни, их общечеловеческое значение; 

- осмыслить эстетическую форму 
произведения, её неслучайность, ор-
ганическую связь с содержанием; 

- почувствовать обаяние старинного 
языка и стиля, насладиться их свое-
образной красотой; 

- получить творческий импульс, по-
пробовать написать о своем, подра-
жая стилю чужой эпохи; 

- осознать единство культуры, через 
погружение в иную культуру лучше 
понять себя, своё время. 
Как решить все эти задачи? Попро-

буем показать возможные варианты их 
решения на примере творческого зачета 
«Классицизм. Сентиментализм. Роман-
тизм» в 9-м классе. 

9-й класс – очень важный период в 
литературном образовании школьника. 
Ученик знакомится с культурными эпоха-
ми и направлениями, начиная с античнос-
ти и заканчивая реализмом. Ориентирова-
ться в этом сложном материале поможет 
творческое погружение в культурную ат-
мосферу той или иной эпохи или нап-
равления. На творческом зачете ребята 
«предъявляют» свои знания в творческой 
форме, причём согласно с идеей личност-
но-ориентированного образования каж-
дый выбирает ту форму, которая ему бли-
же и интересней. Творческий зачет 
«Классицизм. Сентиментализм. Роман-
тизм» завершает тему «Литературные на-
правления». Девятиклассники познакоми-
лись с основными чертами классицизма, 
сентиментализма, романтизма не только в 
литературе, но и в архитектуре, живопи-
си, музыке, узнали о стилистических осо-
бенностях этих литературных направле-

ний, их идеях, конфликте, Жанрах, геро-
ях. Зарубежный классицизм был пред-
ставлен одной из комедий Мольера, рус-
ский классицизм – творчеством М.В.Ло-
моносова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизи-
на. Из произведений сентиментализма 
подробно изучалась повесть Н.М.Карам-
зина «Бедная Лиза», и ребята, занимав-
шиеся по программе под редакцией 
В.Г.Маранцмана, конечно, вспомнили ро-
ман Гете «Страдания юного Вертера», с 
которым они познакомились в 8-м классе. 
Творчество Байрона давало представле-
ние о зарубежном романтизме, К.Ф.Рыле-
ева и В.А.Жуковского – о русском роман-
тизме. «Южные поэмы» А.С.Пушкина, 
поэмы «Мцыри» и «Демон» Лермонтова, 
изучаемые ранее, также упоминались на 
уроках, посвященных романтизму. Опи-
раясь на весь этот изученный материал, 
ученики приступают к подготовке к заче-
ту. 

Класс делится на три группы (по 
числу представленных литературных нап-
равлений). Урок проходит в форме пред-
ставления группами творческих заданий. 
Учитель лишь начинает и заканчивает 
урок, то есть создает эмоциональный на-
строй и проводит рефлексию в конце. Во 
время урока он может задать вопрос, что-
то прокомментировать, но в основном его 
функция лишь организаторская. Основ-
ная работа учителя – помочь группам 
подготовиться к творческому зачету. 

Эпиграфом к уроку могут стать сло-
ва С.И.Гессена: «Образование человека 
есть путешествие. Это есть путешествие в 
стране духа, в мире человеческой культу-
ры… Цель образования – приобщение к 
мировой общечеловеческой культуре». 

Расскажем о тех заданиях, которые 
получили ребята примерно за месяц до 
творческого зачета. 

1. Снять фрагмент видеофильма: 
первая группа – «Петербургский клас-
сицизм», вторая группа – «Петербургский 
сентиментализм», третья группа – «Пе-
тербургский романтизм». Затем монтиру-
ется небольшой видеофильм (5-7 мин.). 
Разумеется, сценарий фильма подробно 
обсуждается с учениками. Стихи поэтов 
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XVIII века о нашем городе сопровождает 
видеоряд парадного Петербурга – центра 
города, затем – сентиментальная прогул-
ка по Павловскому парку с томиком Ри-
чардсона и далее – одинокое блуждание 
по городу, грустный взгляд на панораму 
Финского залива. Это задание помогает 
школьникам понять, что мы живём в го-
роде, где культура прошлого соединяется 
с культурой настоящего, где искусство 
может помочь нам погрузиться в то ду-
шевное состояние, к которому мы стре-
мимся в данный момент. 

2. Сделать фотографический пор-
трет в стиле своего литературного нап-
равления. Это задание еще раз обращает 
девятиклассников к живописи классициз-
ма, сентиментализма, романтизма, дает 
возможность понять, как представлен че-
ловек в портретах разных направлений. 
Что подчеркивается в его выражении ли-
ца, одежде, какие аксессуары выбирает 
художник, случаен ли фон картины. Ребя-
та (особенно девочки) очень любят это 
задание, они старательно подбирают на-
ряды, делают прически, таким образом 
как бы примеряют на себя ушедшую эпо-
ху. 

3. Подготовить мини – композицию 
(4-5 минут) по стихам: первая группа – 
Байрона, вторая группа – К.Ф.Рылеева, 
третья группа – В.А.Жуковского. Стихи в 
мини-композиции должны быть объеди-
нены одной темой или выбраны по како-
му-нибудь иному принципу, который 
должен быть отражен в названии. Жела-
тельно подобрать к стихам музыку и про-
думать режиссуру своего выступления. 
Интересно, что все группы выбрали одну 
тему – тему любви. И тогда мы смогли 
обратить внимание на то, как по-разному 
раскрывается человек не только в рамках 
разных литературных направлений, но 
даже в рамках одного литературного нап-
равления, более того – одной темы. В 
этом задании очень важно, что ученики 
самостоятельно выбирают стихи, глубже 
знакомясь в процессе выбора с творчест-
вом поэта, кроме того, произведения для 
программного изучения выбирают взрос-
лые, руководствуясь разными мотивами, 

но только не вкусами ребят. Ни в коем 
случае не хочется с этим спорить, но ино-
гда нужно предоставить право выбора и 
самим ребятам, тем более что стихи они 
учат наизусть, а учить наизусть хочется 
только то, что действительно нравится. 

4. Поставить небольшой отрывок 
из произведения «своего» литературно-
го направления. Безусловно, в этом за-
дании требуется существенная помощь 
учителя, начиная от выбора отрывка, ре-
петиций и заканчивая костюмами. Выбор 
произведений в первую очередь зависит 
от нашего «актерского состава». Если в 
классе мало сценически одаренных детей, 
можно ограничиться монологами из пьес, 
если же, напротив, желающих участво-
вать в сценках много, можно выбрать от-
рывки, в которых задействовано много 
персонажей. Мы выбрали сцену из «Не-
доросля» Д.И.Фонвизина, в которой Мит-
рофанушка произносит свое знаменитое: 
«Не хочу учиться, хочу жениться». В про-
цессе репетиций мы поняли, что в этой 
сцене не нужны костюмы, она звучит аб-
солютно современно. Митрофанушка – 
современный разгильдяй, наглый и глу-
пый, вконец избалованный еще более наг-
лой мамашей, считающей, что важнее де-
нег ничего в жизни нет. Оба они ни в 
грош не ставят учителя, который, из пос-
ледних сил сохраняя достоинство, пыта-
ется хоть чему-то научить великовозраст-
ного оболтуса. Митрофанушка появляет-
ся на сцене с плеером в ушах и жеватель-
ной резинкой во рту; Простакова, модно 
одетая и ухоженная, уже не вяжет коше-
лек, а прихорашивается перед зеркалом. 
Конечно, это далеко не новый прием и в 
какой-то степени опасный: нужно быть 
очень осторожными в обращении с клас-
сикой, но мы старались во всем соблюсти 
меру. Очень порадовала, правда, и огор-
чила фраза одного ученика, в чем-то на-
поминающего Митрофанушку: «Я не по-
нял, это что, сейчас написано?» Пьесу он, 
разумеется, не прочитал, но как же совре-
менен Фонвизин! Смешно и узнаваемо 
звучала перепалка простодушных и гру-
боватых Шарлоты и Матюрины из молье-
ровского «Дон Жуана», ведь на них обеих 
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«сеньор обещал жениться», и совсем не-
современно изъяснялись влюбленные у 
Карамзина: Наталья – боярская дочь и 
Алексей. Зато зрители сразу же поняли, 
что это произведение сентиментализма. 
И, наконец, слушая монолог Арбенина из 
драмы М.Ю.Лермонтова «Маскарад», 
ученики нашли в нем все отличительные 
признаки монолога романтического ге-
роя. 

Перед тем как ребята покажут при-
готовленные сценки, просим одного из 
учеников (это было индивидуальным за-
данием), изучив репертуар московских и 
санкт-петербургских театров, рассказать, 
какие произведения интересующих нас 
литературных направлений идут на сов-
ременной сцене и поразмышлять над тем, 
почему именно эти произведения выбра-
ли современные режиссёры, какие ак-
туальные для нас проблемы были постав-
лены их авторами. 

5. Написать произведение – под-
ражание в стиле классицизма, сенти-
ментализма, романтизма (по группам). 

Вот пример такого подражания. 
 

Пародия на сентиментализм 
Разбилась чашка – безутешно 
Над ней с утра рыдаю я. 
О милый друг, о друг сердешный, 
Какие были мы друзья! 
 

Я вспоминаю цвет, и ручку,  
И блюдца трепетный овал, 
Как папа, получив получку, 
В нее мне пепси наливал. 
 

Я плачу, рыдаю вечер, 
И льются слезы без конца, 
В тьму безуспешности повержен, 
Теряю в весе, спал с лица! 
 

О чашка, милая, родная! 
Тебя навек мне не забыть! 
Пусть купят новую, но знаю –  
Я не смогу ее любить… 

Михаил Гусев 
 

Истинное искусство всегда вызыва-
ет творческий отклик. Конечно, не все 
могут написать остроумную пародию или 
серьезную оду, но несколько четверости-
ший, письмо-стилизация или миниатюра 

доступны практически каждому. К тому 
же творческий зачёт предполагает рас-
пределение заданий между всеми члена-
ми группы, то есть каждый выбирает то, 
что ему больше нравится, что у него луч-
ше получается. 

 На уроке девятиклассники нагляд-
но убедились, как выступают в диалог 
различные виды искусства: архитектура, 
музыка, живопись, литература, театр; как 
взаимодействует в едином пространстве 
культура настоящего и прошлого; как 
происходит в нашем сознании диалог 
культур.  

В заключение творческого зачета 
необходимо побеседовать с ребятами, 
чтобы и для них, и для нас стало понятно, 
что дал им этот урок в плане литератур-
ного развития. Обратимся к ученикам с 
вопросом. Конец XVIII – начало XIX века 
– время, когда все три литературных нап-
равления существовали одновременно. 
Представьте себя поэтом, писателем или 
художником этого времени. В каком нап-
равлении вы бы творили? Интересно, что 
большинство ребят выбрали сентимента-
лизм. Классицизм отпугнул «правилами», 
романтизм – трагедией. Современные де-
ти выбрали чувство: искренность, неж-
ность, сердечность, правда, отвергнув 
чрезмерную слезливость и слащавость. 

И последний вопрос: что дало вам, 
людям XXI века, знакомство с классициз-
мом, сентиментализмом, романтизмом? 
Какие мысли, идеи, образы, показались 
вам интересными, запомнились, стали 
частью вашего внутреннего мира? Что да-
ло вам изучение этих литературных нап-
равлений? На этот вопрос ребята могут 
ответить письменно дома. 

Завершая урок, процитируем строч-
ки юной Марины Цветаевой из стихотво-
рения «К Байрону»: 

Я думаю о полутемной зале, 
О бархате, склоненном к кружевам, 
О всех стихах, какие бы сказали  
Вы мне, я Вам. 
 

Я думаю еще о горстке пыли, 
Оставшейся от Ваших губ и глаз, 
О всех глазах, которые в могиле, 
О них, о нас. 
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 Искусство соединяет прошлое, на-
стоящее и будущее. Диалог культур с 
культурой прошлого помогает человеку 
лучше понять себя настоящего.  
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Түйіндеме 

Қазіргі педагогика мен əдістемеде 
инновация мəселесі өзекті мəселенің бірі. Бұл 
мақалада автор автор “мəдениет диалогі” 
технологиясын қарастырады, негізгі кезең-
дерге тоқталып, бұл технологияны қалай 
қолдануға болатыны жайлы нақты əдісте-
мелік нұсқау береді.  
 

Conclusion 
This article deals with the tehnologie of 

“kultures’ dialogue”. It searches the most im-
portant moments, gives the methodical advice in 
this method. The problem of innovation is very 
actual in modern pedagogy.  

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ РАЗВИТИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Лиходедова Л.Н., Щур В.В. 

 
Дошкольное образование в Казах-

стане претерпевает коренные изменения, 
оставаясь основополагающей ступенью в 
структуре системы образования. Пере-
оценка его концептуальных основ, пере-
осмысление целей, задач, содержания 
развития, обучения и воспитания дош-
кольников нашли свое отражение в пере-
ходе на личностно-ориентированную мо-
дель работы с детьми. 

В соответствии с данным положени-
ем претерпела изменение содержательная 
составляющая образования, которая ори-
ентируется на разные виды занятий, в том 
числе и комплексные. Использование 
комплексного подхода к развитию, вос-
питанию и обучению дошкольников ста-
новится все более актуальным, так как 
комплексная диагностика, комплексное 
решение задач на занятиях в ДОУ способ-
ствует более эффективному обучению и 
развитию ребенка как личности. Однако 
педагоги в ДОУ зачастую оказываются 
неподготовленными к использованию та-
кого рода занятий, много проблем встает 
перед ними даже при постановке задач, 
направленных на интеллектуальное раз-
витие личности ребенка.  

Поиски решения данной проблемы 
привели к возникновению понятия ком-
плексного подхода, который, по опреде-
лению И. П. Подласого, предполагает 
системный подход к процессу воспитания 
и управлению им.  

Понятие «комплекс» означает связь, 
сочетание, совокупность предметов, явле-
ний или свойств, обозначающих одно це-
лое. Говоря о единстве воспитательных и 
образовательных задач, также выделяется 
их комплекс, способствующий всесторон-
нему развитию ребенка, воспитанию гар-
монически развитой личности. Его реали-
зация возможна лишь при рациональном 
сочетании разных форм, методов, средств 
работы, необходимых для передачи и 
усвоения ребенком определенной инфор-
мации. 

Методологическую основу комп-
лексного подхода к воспитанию составля-
ет философское положение о целостном 
подходе к изучаемому явлению, о всесто-
ронности его изучения через установле-
ние взаимозависимостей и взаимосвязей 
отдельных его составляющих частей. При 
этом отмечается, что каждая рассматри-
ваемая сторона явления взаимодополняет, 
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