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пафосом. Читатели верят, что Джаныл исполнит все свои обещания, так как слово батыра никогда не 
расходится с делом. Наряду с тем ученики экспериментального класса смогли отметить, что мотив, 
данный в форме клятвы, составляет главную идею драмы, другими словами, выполняет функцию призыва 
кыргызского народа к единству, к народному патриотизму. 
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В процессе изучения литературы, в воспитании учащихся через художественное восприятие 

жизни огромны роль и значение эпических произведений. Читая эпические произведения, образно и 
художественно воспринимая его, ученик с начальных классов готовится к восприятию мира, окружающей 
среды в сочетании с реальным бытом. Действительно, ребенок, у которого развивается свойство образного 
восприятия мира, еще в детском саду под воздействием отдельных видов литературных произведений – 
сказок, легенд, мифов и др., в своих мечтах принимает участие в событиях, живет образами, представляет 
их по иллюстрациям произведений, а с умением читать начинает замечать силу слова. Ребенок еще не 
знает, что произведения, приходящие в движение через слово и ставшие образом, являются эпическими 
произведениями. Но после окончания начальных классов учащийся различает в своем мироощущении, что 
кроме лирических или произведений в форме стихов есть еще и литературно-художественные 
произведения в повествовательной форме, хотя он еще не может дать каждому определение.   

Важнейшим компонентом эпических произведений, отличающим их от других видов литературы 
и оставляющим след во внутреннем мире ученика, является чтение. Ученик на ежедневных уроках 
литературы изучает такие вопросы, как начало события, переход персонажей к живым действиям, 
многостороннее развитие событий по поступкам, совершаемым ими в произведении, превращение 
событий в динамизм с развитием повествования, появление внутренних конфликтов. Но ученик не 
воспринимает как есть развитие событий, изложенное в эпических произведениях, а выражает свое 
отношение к нему. Точнее говоря, ни один ученик не воспринимает событие, или развитие событий, 
многосторонность действий, сюжет, в том виде как они изложены в эпическом произведении. 

Такое «индивидуальное» отношение ученика к эпическим произведениям глубоко изучается в 
психологии. Здесь нельзя не сказать об этом, потому что изучение детьми литературно-художественного 
творчества не осуществляется без него. В основе причин развития психики ребенка лежит «деятельность». 
Точнее говоря, особые причины восприятия развития событий, составляющих стержень эпических 
произведений, психологи (А.С.Выготский, С.А.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) рассматривают в сочетании со 
свойствами, объясняющимися временными измерениями, определяющими их как причины действия 
развития ребенка. Психологи доказали, что это определяется наследственными признаками, 
составляющими стержень детской психологии, его социальным положением, его «внутренним и 
внешним» отношениями к обществу. (см.: Азаров Ю.П., Искусство воспитывать. – 2-изд. - М.: 
Просвещение. 1985; Айзерман С.С. Уроки нравственного прозрения. – М.: Педагогика, 1984). Отношение 
ученика к событию, изложенному в произведении, устанавливается, в первую очередь, через социальное 
мнение окружения, ребенок в своем внутреннем мире приводит их порядок, анализирует их через свои 
мироощущение, знания и дает оценку «хорошо» или «плохо». 

Изучение литературных произведений учеником в V-VI классах меняет его отношение к 
художественному произведению, особенно к эпическим произведениям. Потому что он в это время 
воспринимает не только само событие, он уже понимает многие свойства в содержании и форме 
литературного творчества, решаемые через него. Различения учеником развития события в эпических 
произведениях от сюжета лирических произведений и сюжетных действий в драматических 
произведениях нужно добиваться на уроках литературы через знания, полученные им. По действующей 
учебной программе ученики уже в V классе должны «представлять художественное произведение, 
пересказывать его содержание, характеризовать персонажей произведения, давать оценку различным 
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героям через сравнение их действий в одинаковых ситуациях, находить в тексте произведения прямую 
оценку автора своим персонажам» (Программа кыргызской литературы. Для 5-10 классов. – Бишкек, 2006. 
Б.7.). Значит, учитель с первых дней преподавания литературы должен не только давать анализ 
художественному произведению и изучать с учениками содержание, но и сообщать ученикам особенность 
их формы, жанровое отличие. Знакомство учеников с эпическими произведениями как с литературными 
произведениями начинается со сказок. При изучении сказок учитель обязательно останавливается на их 
жанровой особенности, сообщает ученикам, чем они отличаются от других жанров. При изучении сказок 
учебной программы «Алтын куш» («Золотая птица»), «Акыл Карачач», «Умный дехканин», «Кекире 
майса суусады, чолдо ботом куурады» («Василек горький засох, в пустыне верблюжонок истощился») 
учителем дается разностороннее определение сказке как «широко распространенное в устном творчестве, 
в основном выдуманное, преувеличенное, фантастически освещающее события, с интересным сюжетом, в 
форме описания» (Шериев Ж. Кыргыз адабияты. Терминдердин тушундурмо создугу: Мектеп окуучулары 
учун – Бишкек КЭнин башкы ред., 1999. Б.34.). Точнее, учитель на примере содержаний и форм данных 
сказок объясняет ученикам, что сказки рассказываются в основном в прозе, но с рождения сказки прошли 
многие века, поэтому она характеризуется плавной речью, в некоторых случаях рассказывается в 
стихотворной форме, но в каких бы особенностях и условиях не рассказывалась, все равно ее основным 
свойством является повествование. Какую бы сказку не изучали дети, учитель вынужден придавать 
глубокий смысл их событиям, давать первичные теоретические сведения о сюжете, его элементах. Здесь 
поднимается особенность разбора эпических произведений, другими словами, учитель, начиная с первых 
произведений, предложенных учебной программой, от простого к сложному, учит, что произведения 
повествовательного характера состоят из систематического развития событий, объясняемых термином 
«сюжет».  

Начиная с V класса до окончания школы учитель литературы постоянно объясняет детям, что в 
художественном творчестве события сами по себе последовательно не развиваются, для системного и 
интересного развития событий художник с большим мастерством объединяет все материалы, имеющие 
отношение к созданию произведения, добивается создания целого произведения, которые при анализе 
данного литературного произведения приобретают самостоятельное теоретическое определение и 
называются сюжетом и элементами сюжета. Но в эпических произведениях структура событий может 
быть различным. События некоторых эпических произведений основываются на внутренних конфликтах в 
жизни героев, делается ударение на событиях, объясняющих такое состояние как «стоять на лезвии ножа», 
раздумья, заботы, охватывающие многие вопросы и решаемые в рамках художественного образа, а в 
других эпических произведениях основное место занимают отношения героя к окружающей среде, 
влияние внешней среды на его судьбу, развитие событий в них стремительное, внешняя динамика 
конфликтов поднимается на главное место. В обоих видах эпических произведений ярко видно развитие 
событий. Анализ такого явления или разбор развития сюжета в прозаическом произведении производится 
учителем в научно-педагогическом, литературно-методическом аспектах. Точнее, учитель при изучении 
сюжета эпических произведений принимает во внимание не только возрастные особенности учеников 
разных классов, но и обращает внимание к каким событиям нужно отнестись поверхностно, а на каких 
событиях нужно останавливаться, какие моменты нужно глубже объяснять ученикам. Например, в V 
классе после изучения народных сказок «Алтын куш» («Золотая птица»), «Акыл Карачач», «Умный 
дехканин» у учеников появляется определенное понятие о сказках - одном из видов эпических 
произведений. Они считают, что все сказки по форме не отличаются друг от друга. Если учитель на 
каждом уроке через литературный анализ художественного произведения углубляет это понятие, то оно 
может сохраняться и при окончании школы и после ее окончания. Поэтому учитель литературы не должен 
забывать об этом и при каждом удобном случае должен его углублять.  

В V классе для углубленного изучения жанровых особенностей сказок введена часть 
«литературные сказки». В этой части нужно ясно показать различие эпических произведений от 
лирических произведений. Например, при объяснении (при литературном анализе) сказки А. Токомбаева 
«Жетим менен сыйкырчы» («Сирота и волшебник»), предложенной учебной программой, учитель 
обязательно должен сказать, что эта сказка написана в стихотворной форме, но у нее есть особенности, 
отличающие ее от лирических произведений, другими словами события и их развитие, разные действия 
персонажей, отношения людей друг к другу даются в повествовательной форме, поэтому она отличается 
от лирических произведений, написанных в стихотворной форме. Конечно, такой рассказ учителя 
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углубляет знание учеников об особенностях эпических произведений, полученных во время изучения 
сказок. Но при изучении литературных сказок литературный анализ нельзя ограничивать только этим. 
Здесь важно объяснить с применением различных методических приемов, делая ударение на особенностях 
литературных сказок, что литературные сказки создаются и придумываются авторами и при создании 
таких произведений-сказок автор придает им художественно - эстетическое содержание, вносит в нее свои 
философские размышления. Эти сказки нужны ученикам не только для углубления знаний о сказках. 
Доведение до учащихся «внутренних особенностей» сказок, объяснение того, что писатель и поэт 
использует в сказке «свободу» творческого мастерства, поэтому литературная сказка в отличие от сказок 
устного народного творчества своей основной темой и философскими размышлениями поднимает 
народную идею - необходимы для подготовки к восприятию детей особенностей эпических жанров 
профессиональной литературы.  

Это занимает основное место в организации урока, другими словами при изучении сказки 
А.Токомбаева «Сирота и волшебник» учитель ставит на центральное место идею художника, проблему, 
поднимаемую в произведении, обращает внимание учеников именно на эти вопросы, затем проводит 
литературный анализ произведения. При литературном анализе последовательно рассказываются 
трудности, испытываемые сиротой в детстве, мучения его матери, милостыни, которые они просили, 
чтобы жить по-человечески. Но литературный анализ не производится одинаково, однообразно. Есть 
эпизоды, на которые учитель должен делать ударение, отдельно доводить до учеников. Именно эти 
эпизоды в структуре произведения поднимают его основную идею, художественно-эстетическую глубину. 
По нашему личному мнению следующие эпизоды требуют литературного анализа: встреча сироты и его 
матери с волшебником, которая, пораженная умением волшебника, отдает своего сына на обучение; 
мучения и лишения, испытанные матерью во время его обучения, мечтая, что сын научится ремеслу 
волшебника; ее переживания, когда она видит, что волшебник обратил ее сына в птицу; ее ожидание 
следующего срока, прося подаяния; ее приход во второй раз, встреча с сыном и его подсказки, как его 
можно узнать; узнавание матерью своего сына по его подсказке; превращение сына в скакуна, нежелание 
волшебника отпускать мальчика от себя, несмотря на то, что она узнала его; борьба волшебника и 
мальчика с применением своего мастерства, достижение мальчиком победы. Конечно, при проведении 
анализа учитель обязательно должен руководствоваться развитием сюжета. Но вместе с художественным 
освещением событий нельзя забывать об авторской идее, заключенной в подтексте произведения. 
Действительно, творческие поиски, старания учителя необходимы для поиска и использования методов 
для объяснения материала каждому ученику V класса. Это в первую очередь должно быть направлено на 
раскрытие авторской идеи, лежащей в основе произведения. Например, при литературном анализе сказки 
«Сирота и волшебник» нельзя оставлять незамеченной авторскую концепцию, доказывающую то, что 
справедливость всегда восторжествует на примере того, что образованность является преимуществом, без 
нее мальчик ничем не отличается от попрошайки, а после получения образования он вступает в борьбу с 
волшебником, превращавшим его то в птичку, то в скакуна, наконец он превращается в просо и 
превратившись в беркута, убивает волшебника-петуха, с наслаждением собирающего и поедающего 
просо. Здесь главным является не образованность, а для чего она употребляется. Он постарался доказать, 
что только тогда он сможет найти свое место в жизни, когда образование используется для честного труда 
и справедливости. А.Токомбаев противопоставляет справедливость злонамеренности и в конце сказки 
побеждает справедливость. 

 
 
 
 
                                            


