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Приобщение детей к олонхо достигнет большей эффективности при учете 
жанровой специфики олонхо и особенностей восприятия этого произведения млад-
шими школьниками. В этом возрасте у детей живой интерес и внимание к олонхо 
определяются прежде всего тем, что оно соответствует их психологическим особен-
ностям, мировоззрению и миропониманию. 
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Familiarising children with olonkho will reach greater efficiency under the ac-

count of the genre specificity of olonkho and features of perception of this work by pri-
mary schoolchildren. At this age children’s interest in olonkho is determined, first of all, 
by the fact that it corresponds to their psychological features and world outlook. 
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Приобщение детей к этому уникаль-

ному жанру якутского фольклора достигнет 
большей эффективности при учете жанро-
вой специфики олонхо и особенностей вос-
приятия и понимания этого произведения 
современными младшими школьниками.  

Восприятие искусства, утверждал 
Л. С. Выготский [3], требует творчества, 
для него недостаточно разобраться в 
структуре произведения, а надо творчески 
преодолеть собственное чувство. Л. С. Вы-
готский убеждает нас в том, что для дей-
ственного восприятия искусства, для пол-
ноценной реализации его образователь-
ных и воспитательных возможностей 
важнейшим является формирование у чи-
тателя, зрителя, слушателя умения твор-
чески переживать и осмысливать идейно-
эстетическое содержание воспринимае-
мого. В несколько ином аспекте психоло-
гию художественного восприятия иссле-
довал П. М. Якобсон. Вслед за Л. С. Вы-
готским он высоко оценивал силу и зна-

чение искусства с точки зрения обогаще-
ния духовного мира человека и подчерки-
вал, что характер восприятия произведе-
ния искусства определяется, во-первых, 
качеством самих произведений искусства, 
во-вторых, способностью человека пол-
ноценно воспринимать эти произведения. 
Исходя из этого, П. М. Якобсон выдвигает 
важное методическое положение о том, 
что «для развития художественного вос-
приятия надо начинать знакомство с та-
кими произведениями искусства, которые 
посильны, доступны и таят в себе боль-
шую привлекательность и непосредст-
венную чувственную прелесть» [4, с. 18]. 
Успешное формирование художественного 
восприятия возможно лишь тогда, когда 
воспринимающий «задет за живое», иными 
словами, когда художественное произведе-
ние может вызвать у человека «целый мир 
мыслей, переживаний и устремлений, свя-
занных с системой его нравственных взгля-
дов, эстетических воззрений, всего отно-
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шения к жизни, с его мироощущением» [5, 
с. 69–70]. Именно такой процесс воспри-
ятия, по мысли П. М. Якобсона, вызывает 
«катарсис», под воздействием которого 
может произойти изменение самооценок 
личности или изменение отношения к тем 
или другим своим побуждениям. К осоз-
нанному морально-эстетическому реше-
нию читатель может прийти, только заин-
тересованно освоив идейно-художествен-
ное богатство произведения, только при 
условии, если оно взволновало читателя, 
обогатило его духовное «я». В качестве 
эффективного пути развития эстетическо-
го восприятия учащихся П. М. Якобсон 
выделяет обучение умению «понять за-
мысел художника, его идею, увидеть ху-
дожественный смысл того, что он создал» 
[5, с. 75]. Следовательно, воспитательные 
возможности эпоса олонхо могут реали-
зоваться эффективно только тогда, когда 
тема, идея, герои олонхо вызывают у чита-
теля лично заинтересованное отношение. 

Олонхо является истоком многих 
видов искусства: литературы, театра, изо-
бразительного искусства, народной музы-
ки, и это удовлетворяет еще одну потреб-
ность детей младшего школьного возрас-
та – потребность в творческой, игровой 
деятельности. Психологи и педагоги убе-
ждены в том, что приобщение детей к ми-
ру прекрасного и развитие их собствен-
ных творческих способностей должны 
начинаться с самого раннего возраста. 
Особенно плодотворным считается воз-
раст в 7–10 лет, когда в школе стихийно-
бессознательное восприятие детьми искус-
ства становится вдумчиво-осознанным.  

Как показывают материалы якут-
ских исследователей, в старину становле-
нию сказителей, росту их мастерства бо-
лее всего способствовало наличие свое-
образной эпической среды. Примечатель-
но в этом отношении замечание исследо-
вателя якутского быта Н. А. Виташевского: 
«Среда, где ходят эти историйки (олонхо), и 

проявляющееся в ней творчество – та лабо-
ратория, где именно вырабатывается олон-
хо, настоящий үскэх тыл (т. е. устная по-
эзия)» [2, с. 449–466]. Воспоминания скази-
телей Н. А. Абрамова-Кынат, П. П. Алек-
сеева, основоположника якутской совет-
ской литературы П. А. Ойунского, народ-
ного поэта В. М. Новикова-Кюннюк Ура-
стырова, поэта-импровизатора М. Н. Ти-
мофеева-Теплоухова, талантливого прозаи-
ка С. С. Яковлева-Эрилик Эристиина, писа-
теля М. Н. Догордурова и поэта С. С. Ва-
сильева свидетельствуют о том, что они с 
раннего детства научились слушать олон-
хо, а с пяти-шести лет стали подражать 
сказителям. Восторженное восприятие 
поэтической окраски народного эпоса, его 
богатой фантазии с раннего детства стало 
своеобразной художественно-творческой 
школой, эпической средой приобщения к 
сказительскому искусству. Дети слушали 
в исполнении взрослых олонхо и запоми-
нали их; наблюдали за ними со стороны. 
А также в некоторых случаях специально 
обучались взрослыми манере и технике 
исполнения олонхо. Такой коммуникатив-
но-информационный аспект общения с 
эпосом олонхо в полной мере способство-
вал познанию детьми олонхо, развитию 
их исполнительских, литературно-твор-
ческих способностей.  

Детей также привлекает эмоцио-
нальный, выразительный язык олонхо. 
Обладая особой чуткостью к речи, дети 
начинают вслушиваться в звучание слов, 
сложных поэтических тропов, вдумы-
ваться в содержание образных сравнений, 
эпитетов, метафорических выражений, 
фантастических гипербол. 

Как устно-поэтическое произведе-
ние, героический эпос олонхо предпола-
гает стихотворную организацию текста, 
поэтому мы обратили внимание прежде 
всего на стих олонхо и на музыкально-
ритмический строй поэтической речи, 
созданной в аллитерационной форме на-
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родной поэзии. Сказители уделяют боль-
шое внимание благозвучию и мелодично-
сти стиха. Такая своеобразная гармония 
«озвученного» строя народного эпическо-
го стиха обусловлена его развитой алли-
терационно-ассонантной системой якут-
ской народной поэзии. Большое распро-
странение имеет анафорическая форма 
аллитерации. Такой благозвучный поток 
поэтического текста обычно имеет тирад-
ную структуру, выдержанную в едином 
ритме. Эти тирады, по мнению Г. М. Ва-
сильева, и представляют готовые «эпи-
ческие формулы» или «эпические кли-
ше», которыми изобилуют якутские олон-
хо. Объединение, сочетание подобных 
готовых формул составляет типические 
места в олонхо, в которых содержится 
традиционное описание природы, миро-
вого дерева, жилища героя, его портрет-
ной характеристики, богатырского похода, 
боя, победоносного возвращения на ро-
дину, народного ликования [1, с. 75–76]. 
По данным исследователей, в олонхо пе-
сенная часть составляет больше трети 
всего поэтического текста. В соответст-
вии с характером, внешним обликом пер-
сонажей олонхо, в зависимости от их 
принадлежности к миру Добра и Зла пес-
ни-речи отдельных героев передаются 
разным тоном, поются разными тембрами 
голоса. В сочетании с разнообразной ме-
лодикой песенных монологов олонхо 
производит сильное впечатление на слу-
шателей. Олонхо в полной мере воздейст-
вует на слушателя своим содержанием 

лишь в том случае, если имеет полноцен-
ные звуковые образы и мелодию. 

Из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что раньше сама народная 
традиция обеспечивала необходимый 
уровень житейско-нравственной и худо-
жественно-эстетической воспитанности 
детей, то теперь эту традицию призвана 
поддерживать школа, которая вместе с 
семьей, учреждениями культуры и досу-
га, всей общественностью в состоянии 
создать эффективную систему вхожде-
ния юного человека в мир народной ху-
дожественной культуры. Мы убеждены в 
том, что разрыв процессов образования и 
культуры негативно сказывается на эсте-
тическом воспитании детей, на их при-
общении к художественной культуре 
общества, народным традициям, фольк-
лору. Постоянное нарушение органиче-
ского единства и взаимосвязи образова-
тельного и социокультурного процессов 
серьезно препятствует введению детей в 
художественную жизнь, в реальную жи-
вую художественную культуру – не 
только в качестве зрителей, слушателей, 
но и в качестве активных участников ху-
дожественного творчества. Как мы опре-
делили на основе теоретического изуче-
ния материала, в возрасте семи–десяти 
лет младшие школьники могут осозна-
вать и осваивать эпос олонхо. С другой 
стороны, в этом возрасте у детей сохра-
няются живой интерес и восприимчи-
вость к этому уникальному жанру якут-
ского фольклора. 
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