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К вопросу восприятия и понимания героического эпоса олонхо 
учащимися начальных классов якутской школы 

 
Проблема приобщения детей младшего школьного возраста к герои-

ческому эпосу олонхо исследована недостаточно, не реализованы возмож-
ности олонхо в процессе их воспитания и развития, этот феномен духовной 
культуры народа саха, существующий тысячелетиями, недостоточно 
используется в формировании личности учащихся начальных классов якутс-
кой школы. Младший школьный возраст, отличающийся  яркостью восприя-
тия, впечатлительностью, своеобразием эмоциональной сферы, мышления и 
воссоздающего воображения, играет большую роль в творческом постиже-
нии произведений искусства слова, в частности, героического эпоса олонхо. 
Выбор методов и приемов, обусловленный характером изучаемого мате-
риала, возрастными особенностями учащихся, варьируется в соответствии 
с этапами приобщения младших школьников к олонхо. Различные виды твор-
ческой работы, такие, как рисование, лепка, максимально обусловливают 
развитие творческого воображения, творческой мыслительной деятельно-
сти младших школьников.  

Ключевые слова: искусство слова, сопоставление добра и зла, музыкаль-
но-ритмический строй, поэтическая речь, эпизодичность, непосредствен-
ность, эмоциональное восприятие, понимание содержания, игровые техно-
логии. 

 

On the problem of perception and understanding of Heroic Epic Olonkho by 
Yakut primary schoolboys 

Problem giving the masses of primary schoolers to heroic epic olonkho is 
enough studied, possibilities of olonkho in process of their upbringing and devel-
opment are not implemented, the phenomenon of spirit culture of Sakha people, ex-
isting by centuries is enough used in formation of personality of primary schoolers. 
Junior pupil, differing from brightening of perception, impressiveness, originality 
of emotional sphere, thinking and recreating imagination, plays an important part 
in creative comprehension of works of art ad word, in particular, heroic epic 
olonkho. Choice of methods and devices, stipulated by the character of studying 
material, age groups of pupils. Different kinds of creative works, so as drawing, 
modeling, stipulate development of creative imagination and intellectual activity of 
junior pupils. 

Key words: art of word, comparison of kindness and evil, musical–rhythmic 
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system, poetic speech, episodiciality, spontaneity, emotional perception, under-
standing of contents, pedagogical technology.  

 
Ценность знакомства детей младшего школьного возраста с эпосом 

ни у кого не вызывает сомнения. Эпическое наследие народов значимо 
тем, что в художественной форме несет созидающий потенциал для 
личности человека, и это остается актуальной темой в исследованиях 
методистов русской и национальной школ. 

Младший школьный возраст, отличающийся  яркостью восприятия, 
впечатлительностью, своеобразием эмоциональной сферы, мышления и 
воссоздающего воображения, играет большую роль в творческом 
постижении произведений искусства слова, в частности, героического 
эпоса олонхо, поэтическая речь которого насыщена выразительными и 
изобразительными средствами родного языка. Великие мастера художе-
ственного слова уделяют большое внимание музыкально-ритмическому 
строю, благозвучию и мелодичности стиха олонхо. Такая своеобразная 
гармония «озвученного» строя народного эпического стиха обусловлена 
его развитой аллитерационно-ассонантной системой якутской народной 
поэзии. Народная поэтическая речь, благодаря этой особенности стиха 
олонхо, способствует целостному эстетическому восприятию скази-
тельского интонирования эпического повествования в музыкально-
ритмической форме, насыщенной выразительными и изобразительными 
средствами устно-поэтического творчества. Поэтому при ознакомлении 
младших школьников с героическим эпосом очень важно научить эмо-
ционально воспринимать музыкально-ритмическую организацию стиха, 
связанную с особенностями отражения окружающей действительности 
плавной стихотворной речью. 

К исследованиям, посвященным проблеме восприятия художест-
венных произведений, относятся работы В.Ф. Асмуса, Л.С. Выготского, 
Т.Ф. Курдюмовой, В.Г. Маранцмана, О.И. Никифоровой, Т.Д. Полозо-
вой, П.М. Якобсона и др. Как пишет Л.Г. Жабицкая, под этим термином 
понимаются индивидуальные свойства личности, которые, сочетаясь со 
знаниями, умениями и навыками, обеспечивают возможность высокого 
литературно-эстетического развития, проявляющегося в адекватном и 
индивидуально-своеобразном эстетическом восприятии и интерпрета-
ции художественных литературных произведений. В эксперименталь-
ной работе нами выделена проблема восприятия фольклора как искус-
ства слова, его идейно-эстетической ценности в раннем возрасте. 

Для наиболее эффективного изучения исследуемой нами проблемы 
проанализирован опыт работы учителей начальных классов Тыарасин-
ской школы Таттинского улуса, Чурапчинской общеобразовательной 
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школы, Таратской общеобразовательной школы Мегино-Кангаласского 
улуса, Якутской городской национальной гимназии, средних общеобра-
зовательных школ г. Якутска № 2, 17, 26. В целях выявления позиции 
учителей начальных классов по этой проблеме, мы провели с ними бе-
седы об особенностях восприятия олонхо младшими школьниками. 
Учителя отмечали, что создать эффективные условия для целостного 
эмоционального восприятия олонхо можно через разнообразную актив-
ную творческую деятельность, знания о народном творчестве, звуковом 
строе поэтической речи олонхо. Для этого предлагали проводить на 
уроках: чтение и изучение отдельных отрывков олонхо; работу над со-
держанием прочитанного текста; звуковой анализ музыкально-ритмич-
еского строя поэтической речи; иллюстрирование отдельных сюжетов 
развития олонхо рисунками детей; устный и письменный пересказ; раз-
гадку кроссвордов, ребусов и загадок, дидактические игры, а также раз-
личные виды внеклассной работы. Анализ ответов учителей начальных 
классов  показывает, что не ведется систематическая работа по приоб-
щению детей к олонхо.  

Задавшись целью выявить, какое первоначальное  представление 
имеют учащиеся начальных классов о богатырях и об олонхо, мы провели 
беседу по вопросам: 1. Рассмотрите картины и определите, кто это? Дайте 
каждому из них краткую характеристику. 2. В каких произведениях мож-
но прочитать о богатырях?  

Цель первого вопроса состояла в выяснении того, смогут ли уча-
щиеся узнать богатырей олонхо в сюжетных иллюстрациях, назвать их 
имена и дать каждому из них краткую характеристику. По результатам 
проведенного среза выяснили, что учащиеся начальных классов мало 
знают о богатырях олонхо, причиной тому является недостаточное при-
общение к данному жанру фольклора на уроках чтения. Второе задание: 
«В каких произведениях можно прочитать о богатырях?» – выполнялось 
с помощью иллюстраций из разных книжных изданий. Детям показыва-
ли иллюстрации с изображением героев олонхо. Все иллюстрации под-
бирались из детских книг. Учащимся надо было определить, в каких 
произведениях встречается персонаж, изображенный в иллюстрации, и 
вспомнить, в какой книге можно о нем прочитать. 

Анализ ответов на эти вопросы показал, что знания учащихся на-
чальных классов о богатырях олонхо недостаточны. Герои и сюжеты – 
аналогия со сказками, поэтому дети произведения про богатырей вос-
принимают как сказки. Причиной тому является то, что ни в одну из 
ныне действующих программ, учебников литературного чтения для на-
чальных классов не включен данный жанр устно-поэтического творче-
ства, не отражена системная работа по формированию у учащихся на-
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чальных классов целостного представления об эпической поэзии народа 
саха. Результаты констатирующего эксперимента убеждают нас в том, 
что только методика, учитывающая как саму специфику учебного мате-
риала, так и возрастные особенности восприятия олонхо современными 
младшими школьниками, способна сделать обучение эффективным и 
привить детям желание и умение полноценно воспринимать данный 
жанр якутского фольклора. 

В обучающей экспериментальной работе нами определены специ-
фические методы и приемы, вытекающие из художественной природы 
изучаемого произведения. Олонхо как устно-поэтическое творчество 
имеет свои особенности и требует соответствующего только его 
жанровой специфике сочетания методов и приемов организации 
целевой установки. На этом этапе мы использовали психологические 
приемы для развития воображения «Не может быть», «Волшебный ка-
рандаш», «Что было бы, если бы…», «Перевоплощение», «Групповая 
картина», а также методические приемы «Если бы…», «Словесное ри-
сование», «Кинолента видений», опирающиеся на учение К.С. Стани-
славского. В целях активизации воссоздающего воображения, учитель 
предлагает детям вообразить себя в якутской юрте рядом с олонхосутом 
и представить, как в старину зимними вечерами люди слушали олонхо. 
Эта работа помогает учащимся мысленно окунуться в мир олонхо,  
оказаться перед камельком (якутская печь). Создание ситуации, соот-
ветствующей коммуникативной природе эпоса, усилии-вает эмоцио-
нальный фон восприятия олонхо. Как отмечает педагог А.С. Белкин, в 
младших классах эмоциональный фон – ведущий, именно на его основе 
можно развивать интеллектуальные силы детей. 

Как отмечают исследователи Г.М. Васильев, И.В. Пухов, Г.У. 
Эргис, специфическая ритмика олонхо связана с изобразительными, 
выразительными средствами поэтической речи; вертикальная и горизон-
тальная гармония гласных и согласных звуков и их повторы создают 
музыкально-ритмическую окраску стихотворной речи олонхо; вступи-
тельная часть, описание событий в олонхо читаются речитативом; 
монологи персонажей олонхо исполняются в стиле народных песен. 
Потому в начальных классах чтение текста учителем должно быть при-
ближенным к исполнительскому искусству сказителя.  

При анализе, в целях передачи всего богатства и красоты языка 
олонхо, учащиеся выполняют различные упражнения и задания по 
выразительному чтению с использованием сравнений, гиперболы (не 
называя их терминами). Первое задание – найдите в тексте описание 
внешности богатыря Айыы; прочитайте эти строки с чувством гордости. 

Второе задание – найдите в тексте выражения, отражающие силу и 
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мощь богатыря Айыы; прочитайте эти строки с чувством восторга и 
удивления. Третье задание – найдите в тексте слова, описывающие 
красоту девушки Айыы, и подчеркните их, прочитайте эти строки 
выразительно, думая про себя «Как она прекрасна!», «Как она хороша!» 
Кроме этого, необходимо, чтобы учащиеся использовали данные слова 
в ходе своего рассказа, ответов на вопросы, при беседе или в письмен-
ной работе. Так, например, при выполнении задания «Сделайте описа-
ние своего близкого друга» (в форме краткого сочинения) учащиеся де-
лают такие описания. 

Для развития связной речи учащихся используются такие приемы, 
как ответы на вопросы, подробный, краткий пересказ прочитанного, пе-
ресказ по воображению. Пересказ по воображению достигается путем 
углубленных, художественных, системных, специальных вопросов и за-
даний. Если задействовать их в подвижных играх, то восприятие стано-
вится более богатым, разноплановым и точным, как например, на во-
просы учителя: «Почему заскрипело дерево Аар Мас?», «Почему за-
дрожала земля?», «Кого вы видите?», «В чью сторону он повернулся?», 
«Кому, что он протянул?». 

Поэтика олонхо может стать действенным средством пробуждения 
и развития творческих способностей учащихся, обеспечив соприкосно-
вение детей с миром активного творчества. В героическом эпосе нахо-
дят отражение одинаковые темы, мотивы, сюжеты, образы. Относи-
тельно ограниченный круг сюжетов и тем олонхо позволяет детям дос-
таточно легко сравнивать одно олонхо с другими, находить их общие и 
отличительные черты. Дети приходят к осознанию того, что на основе 
одного сюжета, темы возникают разные олонхо, это создает предпосыл-
ки к детскому творчеству, свободе фантазирования. 

Учащиеся постепенно учатся пересказу-рассуждению. При этом они 
рассказывают о подвигах богатыря Айыы, о его предназначении с изло-
жением своей точки зрения, своего отношения к описываемому. Это оз-
начает, что, начиная с 4-го класса, пересказ учащимся прочитанного 
должен направляться не только на то, насколько полно он понимает 
прочитанное, но и на развитие его творческого воображения, мысли-
тельных, рецензирующих навыков. Только в данном случае пересказ 
прочитанного может считаться видом деятельности, направленной на 
развитие речи детей.  

Один из приемов обучения подробному пересказу – это составление 
его  плана. При помощи учителя учащиеся составляют подробный план 
прочитанного текста олонхо. Для выполнения данного вида работы 
учащиеся делятся на 5 групп, каждой из которых предоставляется один 
из отрывков олонхо.  
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Стимулируя воссоздающее и творческое воображение учащихся на 
завершающем этапе, мы использовали такие методические приемы син-
тетического характера, как графическое иллюстрирование, рисование по 
сюжету прочитанного текста, составление диафильма, драматизация 
(инсценирование), сказывание олонхо в традиционном его исполнении и 
др. Интеграция олонхо с другими видами искусства способствует фор-
мированию у ребенка целостного восприятия окружающего мира, что 
помогает успешно решать ряд задач обучения и воспитания: обеспечение 
прочности и устойчивости знаний на основе расширения ассоциативных 
связей, развитие духовного мира ребенка, воспитание у него умения 
слушать музыку, воспринимать и понимать произведения живописи и 
т.д. Методическая система приобщения младших школьников к 
героическому эпосу олонхо, вытекающая из художественной специфики 
этого жанра устно-поэтического творчества, пробуждает живой интерес 
к данному жанру словесного искусства, обусловливает их эстетическое и 
литературное развитие. 

В целях проверки эффективности предложенной методики, прово-
дили специальные проверочные работы, которые состояли из трех 
блоков. 

В первом блоке во время чтения олонхо наблюдали за эмоциональ-
ной реакцией учащихся 2–4 классов и при этом основной акцент делали 
не на то, как учащиеся запоминают его содержание, а на то, насколько 
они эмоционально целостно воспринимают прочитанное, как оно воз-
действует на них.  

Учащиеся экспериментальных классов, разбирая образы богатырей 
Айыы, подчеркнули такие положительные качества, как: доброта, взаи-
мовыручка, чувство ответственности и долга, сочувствие чужому горю, 
сострадание, трудолюбие, справедливость, терпимость, а у богатырей-
абаасы: алчность, кровожадность, строптивость, высокомерие, жесто-
кость и т.д. 

Вопросы и задания второго блока рассчитывались  для выяснения 
особенностей восприятия и понимания характера героев и развития сю-
жета олонхо. С этой целью проводили разработанный нами цвето-рису-
ночный тест. Как показывают результаты анализа этих работ, учащиеся в 
качестве любимого героя олонхо выбрали богатыря Айыы: в экспери-
ментальных классах – 2 кл. – 68,5 %, 3 кл. – 55,1 %, 4 кл. – 61,4 %, а в 
контрольных классах – 2 кл. – 60,7 %, 3 кл. – 50,8 %, 4 кл. – 55,7 %. В 
экспериментальных классах учащиеся более внимательно отнеслись к 
художественным деталям описания внешности богатыря. Многие маль-
чики его изобразили сидящим верхом на коне, а девочки – стоящим с 
девушкой Айыы. Большинство учащихся богатыря нарисовали в боевых 
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доспехах: 2 кл. – 54 %, 3 кл. – 73,6 %, 4 кл. – 92,9 %. Эти цифры 
показывают: уровень целостного эмоционального восприятия и воспри-
имчивости в экспериментальных классах с каждым годом возрастает. В 
контрольных классах эти цифры намного ниже (во 2 кл. – 51,7 %, в 3 кл. 
– 64,9 %, в 4 кл. – 70,4 %). Это говорит о том, что они недостаточно 
полно и эмоционально воспринимают описа-ние внешности богатыря, не 
уделяют должного внимания художественным деталям и слову. Исходя 
из этого, можно сделать вывод о том, что учащимся эксперимен-тальных 
классов больше нравится эпизод схватки богатыря Айыы с богатырем-
абаасы: 2 кл. – 31,4 %, 3 кл. – 37,9 %, 4 кл. – 43,8 %. Здесь второе место 
занимает возвращение богатыря Айыы с победой, свадебный ысыах: во 2 
кл. – 27,7 %, в 3 кл. – 32,7 %, в 4 кл. – 35,0 %. Цифры показывают 
устойчивость внимания учащихся, они предпочтение дают динамичным 
событиям, их больше интересуют ратные под-виги богатыря Айыы. 
Статические описания мало интересуют их, например, описание жилища: 
во 2 кл. – 7,4 %, в 3 кл. – 1,7 %, в 4 кл. – 1,7 %. В контрольных классах 
были подобные результаты. 

Содержание рисунков учащихся экспериментальных классов более 
подходило к содержанию прочитанного текста. Сюжет рисунков был 
содержательнее: во 2 кл. – 74,0 %, в 3 кл. – 68,9 %, в 4 кл. – 87,7 %. В 
контрольных классах дети сильно отступали от содержания текста, что 
свидетельствовало о низком уровне целостного эмоционального вос-
приятия прочитанного текста. 

Учащиеся экспериментальных классов показали более высокий уро-
вень чуткости к художественным деталям и к слову. Они подробнее и 
ближе к прочитанному тексту отразили эпизоды борьбы: 2 кл. – 68,5 %, 
3 кл. – 84,4 %, 4 кл. – 87,7 %. 

В целях обеспечения достоверности выводов в процессе опытно-
экспериментальной работы, проводилось наблюдение над работой уча-
щихся с анализом творческих и контрольных работ, анкет, тестов и срезов 
(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Динамика изменения уровня восприятия и понимания учебного 

материала (в %) 
 

4 класс 
Контрольный  

класс 
Экспериментальный 

класс 

Знания, 
умения и навыки 

до после до после 
Кол-во учащихся 61 61 57 57 
Знают тексты олонхо 16,3 % 37,7 % 14 % 64,9 % 
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Выделяют жанровую  
особенность олонхо 

19,6 % 39,3 % 19,2 % 68,4 % 

Понимают, что в борьбе 
богатырей Айыы и абаасы 
отражается противоречие 
добра и зла 

19,6 % 47,5 % 19,2 % 73,6 % 

Указывают положитель-
ные черты характера бо-
гатыря Айыы 

19,6 % 45,9 % 24,5 % 84,2 % 

Указывают отрицатель-
ные черты характера бо-
гатыря-абаасы 

22,9 % 44,2 % 21 % 68,4 % 

Употребляют слова и вы-
ражения из текста прочи-
танного олонхо 

11,4% 27,8% 8,7% 45,6 % 

Соблюдают музыкально-
ритмический строй поэти-
ческой речи при пересказе 
текста олонхо 

9,8 % 26,2 % 7 % 42,1% 

Умеют читать олонхо в 
стиле народного сказите-
льства 

10,5 % 31,1 % 8,1 % 59,6 % 

Используют полученные 
знания, умения и навыки в 
творческих работах 

21,3 % 50,8 % 26,3 % 78,9 % 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что учащиеся эксперимен-

тальных классов хорошо выделяют жанровую особенность олонхо, по-
нимают, что в борьбе богатырей Айыы и абаасы отражается противоре-
чие добра и зла, указывают положительные и отрицательные черты их 
характера, употребляют слова и выражения из текста прочитанного 
олонхо, соблюдают музыкально-ритмический строй поэтической речи 
при пересказе текста, умеют читать олонхо в стиле народного скази-
тельства, используют полученные знания, умения и навыки в творче-
ских работах. 

Третий блок рассчитан на выявление стремления учащихся 2–4 клас-
сов к творческой деятельности после чтения олонхо. В целях проверки 
формирования сказительских умений и навыков учащихся 4-х классов, 
было предложено с помощью плана-схемы, сделанной самими учащими-
ся по олонхо А.Я. Уваровского «Эр Соготох», найти понравившиеся им 
строки и рассказать их в стиле сказительства. Учащиеся эксперименталь-
ных классов при сказывании чувствуют себя уверенно, быстро находят в 
тексте понравившиеся фрагменты и эпизоды олонхо, стараются выдер-
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жать музыкально-ритмический строй поэтической речи олонхо, активно 
используют речевые обороты прочитанных олонхо. В эксперименталь-
ных классах учащиеся, имитируя манеру сказителя, с удовольствием чи-
тают о внешности богатыря Айыы и воспроизводят речь сказителя. 

После чтения олонхо учащимся 4-го экспериментального и кон-
трольного классов предложены вопросы, ответы на которые позволяют 
сделать выводы о динамике литературного развития младших школьни-
ков (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
Динамика литературного развития учащихся 4 класса (в %) 
 

4 класс 
Контрольный класс Экспериментальный 

класс 

Литературное развитие 
учащихся 

до после до после 
Кол-во учащихся 61 61 57 57 
Отличают олонхо от дру-
гих жанров фольклора. 

16,3 % 45,9 % 11,4 % 68,4 % 

Отличают олонхо от ли-
тературных произведений. 

11,4 % 37,7 % 7 % 56,1 % 

Подчеркивают особен-
ность содержания олонхо. 

13,1 % 42,6 % 17,5 % 75,4 % 

Нравится слушать олонхо. 24,5 % 47,5 % 22,8 % 73,6 % 
  
Как видно из таблицы, учащиеся экспериментальных классов хоро-

шо отличают олонхо от других жанров фольклора, отличают олонхо от 
литературных произведений, подчеркивают особенность содержания 
олонхо. В контрольных классах эти цифры намного ниже.  

В итоге проведенной экспериментальной работы сформулированы 
следующие выводы: 

Олонхо как учебный материал доступен детям младшего школьного 
возраста и важен для их языкового и эстетического развития. Учащиеся 
увлекаются динамично развивающимся событием сюжета олонхо, му-
зыкально-ритмическим строем поэтической речи. 

Содержание уроков чтения олонхо построено по постепенно расши-
ряющемуся концентрическому принципу. Тема, повторяющаяся из 
класса в класс, с каждым учебным годом охватывает все большее и 
большее смысловое пространство. 

Поэтапное изучение героического эпоса олонхо с соблюдением 
народных традиций сказительства и использованием смежных видов 
искусства способствует более глубокому, личностно-значимому 
освоению младшими школьниками идейно-эстетического, духовно-
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нравственного содержания произведений, обусловливает развитие 
воссоздающего воображения и творческого мышления учащихся. 

Якутский героический эпос олонхо как подлинное произведение 
искусства слова имеет свои художественные особенности и требует 
реализации специфических методов и приемов обучения, вытекающих из 
его художественной природы. В начальных классах чтение, пересказ тек-
ста олонхо должны быть приближенными к искусству его исполнения. 

Выбор методов и приемов, обусловленный характером изучаемого 
материала, возрастными особенностями учащихся, варьируется в соот-
ветствии с этапами приобщения младших школьников к олонхо. Раз-
личные виды творческой работы, такие, как рисование, лепка, макси-
мально обусловливают развитие творческого воображения, творческой 
мыслительной деятельности младших школьников. 
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В статье затронута проблема определения путей, средств и методов 

изучения якутского фольклора и литературы в системе профильного обуче-
ния в гуманитарных классах. Автором рассмотрены формы организации мо-
дульных курсов на основе углубленного изучения художественной литерату-
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The peculiarities to realization of teaching modular in humanitarian classes 
of Yakutsk schools 

In article the problem of definition of ways, means and methods of studying of 
Yakut folklore and the literature in system of profile training in humanitarian 
classes is mentioned. The author considers various forms of the organization of 
modular courses on the basis of profound studying of fiction of profound studying 
of fiction of profile level, realization of intersubject integration of the literature 
and other humanitarian subjects. 
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