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их как бы соучастниками научного поиска. Данный метод применяется в основном в вузовском
обучении, так как его реализация требует высокого уровня развития в решении проблем. При
обучении этим методом студенты систематически включаются в процесс решения проблем,
благодаря чему овладевают умением самостоятельно добывать знания, применять ранее усвоенные и
овладевают опытом творческой деятельности. Реализация этой дидактической системы обучения
полностью обеспечивается эвристическим и исследовательским методами, с использованием задач,
которые приводят к созданию проблемных ситуаций.

Эффективность занятий зависит и от сочетания методов обучения. Конкретный их выбор
обосновывается целями, содержанием материала, уровнем развития студентов и «искусством» самого
преподавателя в овладении методами обучения. Таким образом, занятие должно носить проблемный
характер и иметь профессиональную направленность.

Из рассмотренного выше можно сделать вывод, что постановка проблемной ситуации, выбор
способа и формы ее разрешения являются характеристиками активизации учебной деятельности
студентов.

Студенты отличаются не только исходным уровнем подготовки, но и способностью к
обучению, восприятию, осмыслению, переработке и применению сообщаемой информации, т.е. теми
особенностями, которые определяют индивидуальный стиль учебной работы; в этом случае
дифференцированный подход к обучаемым выступает необходимым условием развития их
познавательной активности.

Индивидуализация и дифференциация обучения, как свидетельствуют данные психолого-
педагогических исследований, имеет перед традиционными способами ряд преимуществ.

В истории образования идеи индивидуализации и дифференциации обучения привлекали
внимание многих известных педагогов. В свое время она явилась основополагающей при создании
системы образования.

В ходе исследования особенностей индивидуального подхода к обучению студентов мы
пришли к выводу, что результаты этого обучения зависят не только от учета возрастных и
психологических особенностей студентов, но и от положительной мотивации учения, от уровня
активизации учебной деятельности, познавательной активности каждого студента. Все это помогает
преподавателю правильно выбрать темп занятия, методику изложения материала, другие технические
приемы, чтобы устранить пробелы в знаниях и развивать их познавательную активность.

Проведенные нами исследования показали, что индивидуальный подход к студентам
наиболее успешно достигается за счет следующего: опоры на позитивные качества личности;
положительной мотивации и поддержки интереса к учению; укрепления веры каждого в свои силы,
возможности и способности; дифференцированной помощи со стороны педагога.

Определяя дидактическое условие формирования познавательной самостоятельности
студентов, мы пришли к выводу, что другим таким условием является индивидуально-
дифференцированный подход к ним.

На основе анализа психолого-педагогической литературы и полученного опытно-
экспериментального материала мы пришли к выводу, что активизация учебной деятельности
студентов возможна в том случае, если в процессе обучения в комплексе учитывать реализацию всех
вышеприведенных дидактических условий оптимального формирования и развития познавательной
активности. Но, на наш взгляд, в наибольшей мере способствующие формированию и развитию
познавательной активности студентов являются система активизирующей учебной работы и
индивидуально-дифференцированный подход к ним.

Надо отметить, что предлагаемые дидактические условия успешно реализуемы для студентов
в процессе преподавания всех учебных предметов высшей школы.
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Батырлар жыры гуралы материал scipece Францияда жаксы сакталган. Бул шыгармалар жузге
жакын поэма туршде сакталган. Олардын, ен кене турлер1 XI г. аягында,соцгылары XIV г.
жазылган.Француз эпосыныц непзп мазмуны уш так,ырыпка белуге болады: 1. елш крргау( мавр,
нормам, сакс жауларынан), 2. королые адал кызмет ету; З.канды феодалдык шайкастар.

Француз эпосыныц эйгш шыгармасы, ортагасырлык поэзияныц шыцы болып есептелетш
поэма - «Роланд туралы жыр», поэманыц аудармалары орта гасырдыц езшде-ак немю, агылшын,
итальян, испан тшшде болган.

«Роланд туралы жыр» дамыган феодализм кезшде толык, к,алыптасты. Семинар сабактарында
осы шыгармага кенш белшед1. Студенттер вассалдагы сюзерендердщ феодалдык карым-
кдтынасымеи, осы катынастардыц символикасымен, хритиандык. идеясына непзделген сол заманныц
билеушы идеологиясымен, орта гасырлык Францияныц мшез-кулкы жэне турмысымен танысады.
«Роланд туралы жырдын.» сулылыгы мен эстетикалык. мацызы оныц фольклорлык болмысына анализ
жасалынса, талданса толыгырак ашыла туседа, егер «Песнь»(жыр-кисса) коптеген буынныц
(урпактардын.) шыгармашылыгы ретшде кершсе, егер тарихи кырынан студенттер одан api ежелп
кезещн терешрек уншсе толыгырак ашыла туспек. «Акындардыц ец уздж шыгармалары халыктын,
ужымдык шыгармашылыгынныц казынасынан алынган...», - дейд1 A.M. Горький жэне осы ой
«Роланд туралы жырдын» фольклор ескертишт ретшде зерттеушщ курауы керек.

«Жырда» бейнеленген окигалар VIII гасырга жатады. Олар женшде гасырлар бойы эр елде
жыраулар жырлады, сол аркылы патриоттык, ерл1ктерге франктерд!, одан соц нормандарды,
француздарды ундед|. Жырдын б]рнеше Ti3iMi сакталган (оларда 2000-нан 20000 шумактарга дейш
бар), букщ элемге нацымал сол «Роланд туралы жыр».Оны студенттер аударма бойынша окиды. Бул
XII гасырдын ортасында дуниеге келген «Оксфорд ТГЗ)МЬ> деп аталатын 6ip faHa нускасы [1,24-30].

Окытушы тапсырма беру аркылы студенттерд1 жэд1герге фольклорлык тургыдан келуге
багыттайды. Сабак,ка дейш жекелеген студенттерге косымша тапсырмалар, мысалы: гиперболаларды,
кайталауларды, окига орнын алмастыру, керкемдук уакыт агымынын характер!, кейшкерлердщ
суреттелу1, кару-жарак, табигат, согыс, айтыс-тартыстыц суреттелу1, жекелеген образдарды зерттеуге
арналган (Роланд, Карл, Оливье, Ганелон, маврлар), мотивтер)кенес, елшшк,сатк,ындык жэне т.б.),
тапсырмалар 6epmyi мумкш. Сабактын ету барысын аныктайтын Heri3ri методиялык принцип ол -
фольклор мен эдебиеттщ ара ж1пн ажырату. Студенттер М.М. Бахтиншн эпопеяны романнан
ажырататын 3 непзп ерекшелтн бшед): «1) Гете мен Шиллердщ терминологиясы бойынша
(абсолюттпк тарихи), ягни эпопеянын сабагы улттык эпикалык тарих; 2) эпопеяньщ басталуы
кызметш улттык дэстур аткарады (оныц непзшде жетшген жеке тэж1рибе емес, еркш ойдан
курастыру керек); 3) эпикалык, элем жыршыныц уакытынан (автор жэне оныц тындарманынан), ягни
K33ipri заманнан абсолютпк эпикалык дистанциямен алшакталган».

Фольклорлык жэне эдеби эпикалык шыгарманыц непзп ажырататын белпа - авторлык
мэселе.

A.M. Горький мэселешц болмысын: «Мифте жэне эпоста... бут!н 6ip адамныц ойы емес», -

Ж. Бедье баскарган шет ел зертеушшерщщ тобы «Роланд туралы жырдын» жалгыз автордыц
ецбег1 екен1н дэлелдеуге тырысты. BipaK баска галымдар, соньщ 1ш1нде кецес^к (Б.И. Ярхо, А.А.
Смирнов) галымдар мундай niicipfli терюке шыгарды, олар «ужымдык авторлар», «ежелп эпопеянын
жартылай жеке жыршысы» деген т.б. niKipjiep айткан.

«Роланд туралы жырда» батырлык эпостагыдай когамдык багалау,жеке емес жалпы халыктык
сот бершген. Мунда жыршыныц замандастырымен катар ацызга айналган халыктьщ, бабалар соты,
ягни барлык урпацтардын колдауына ие болган балалар соты. Бул орта гасырлык адамныц
тус)Н1ПНДеп мэнгш1к жэне абсолюттж сот, м1не не себептен эпикалык кешпкердщ e3i одан к,оркады
(1013-1014, 1466,1515-1517 шумактары).

Импровизация - батырлык эпостыц М1ндетт1 бастауы.Осы ерекшелтнш аныктау эпоста
керкемдк щралдардьщ жуйеЫ эдебиеттег!мен салыстырганда езгеше екен деген корытындыга
келт|ред1. Ол импровизациялау принцишмен аныкталады жэне алгашында керкемдук емес,


