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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ В РАССКАЗЕ 
К. Г. ПАУСТОВСКОГО «КОТ-ВОРЮГА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ.

Из собственного педагогического опыта мною было замечено, что на 
уроках литературного чтения детям очень трудно дается изучение образов и 
мотивов в произведениях. Младшие школьники затрудняются дать ответ на 
вопросы «что такое образ?», «что такое мотив?», «кто создает образы?», «ка
кие образы бывают?», «с помощью каких средств автор создает образы и мо
тивы в произведении?».

Прежде чем отвечать на поставленные вопросы, нам необходимо убе
диться, актуальна ли данная тема на сегодняшний период времени. Для этого 
мы обратились к программе начального общего образования, где сформули
рованы требования к читательской деятельности младших школьников. В 
рубрике «Виды речевой и читательской деятельности» были выделены задачи, 
которые ориентируют младших школьников на анализ образов и мотивов в 
произведении:

1. вычленение из текста микротем и мотивов;
2. умение определять поступки героев;
3. умение находить в произведении слова и выражения, характеризую

щие образ героев и события;
4. выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам;
Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема является актуаль

ной на сегодняшний день.
В основу нашего исследования было положено произведение К.Г. 

Паустовского «Кот-Ворюга», так как оно включено в образовательную програм
му начального образования «Начальная школа 21 века» и наделено образами и 
мотивами, которые подлежат рассмотрению и изучению младшими школьника
ми.

Задачи нашего исследования:
1) Разобраться в литературных понятиях «образ» и «мотив» в произведе

ниях.
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2) Рассмотреть этапы работы над образами и мотивами персонажей на 

уроках литературного чтения.
3) Рассмотреть приемы анализа образов и мотивов персонажей на примере 

рассказа К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга».
Для начала нам следует разобраться, что же такое образ, а что такое 

мотив.
Мотив - (двигаю, привожу в движение), в широком смысле этого слова, 

- основное образное зерно, которое лежит в основе каждого художественного 
произведения (так говорят, например, о «любовных мотивах» лирики Тютче
ва, «звездных мотивах» поэзии Фета и т.д.). В сущности - каждое предложе
ние обладает своим мотивом [2].

Образ - (в художественной литературе) картина человеческой жизни, 
изображённая в художественном произведении. Писатель, изображая жизнь, 
выражает свои мысли о ней, раскрывает при помощи образов своё отношение 
к поведению людей в различных обстоятельствах, к явлениям природы и, по
казывая их в произведении, стремится вызвать такое же отношение к ним у 
читателя [5].

Образы в произведении создает непосредственно автор. С помощью 
них он передает реальность, которую создаёт в своём произведении, 
изображает своё личное отношение к происходящему. Благодаря созданию 
образов читатель с легкостью может представить, как полную картину 
повествования, так и характеристики отдельно взятых персонажей.

В произведении образы персонажей могут быть главными, второсте
пенными, положительными, отрицательными и вечными. Мотивы в произве
дение, выражают какие-либо события, черты характера,

Кандидат филологических наук Слонь О.В. выделяет следующие этапы 
работы над образами и мотивами персонажей на уроках литературного 
чтения:

1. В первую очередь проводится работа над характером героя с опорой 
на сюжет. Кроме того, героя характеризуют его речь и ремарки автора 
(пояснения относительно внешности, особенностей поведения действующих 
лиц).

2. Рассматриваются взаимоотношения героев.
3. Если в произведении имеются описания пейзажей или интерьера, 

рассматривается их роль в тексте.
4. На основе анализа взаимодействия образов выявляется идея 

произведения. [4, С. 285-285].
Доктор педагогических наук Воюшина М.П. выделила несколько 

приемов анализа образа и мотивов персонажей в рассказе, использующихся 
на уроках литературного чтения в начальной школе. Далее остановимся более 
подробно на каждом из них.

Первый и наиболее распространенный приём анализа - это беседа. Как 
говорилось ранее, детям очень трудно воспринимать образы и мотивы в 
произведениях. С помощью беседы можно развернуто обсудить образ,
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характер, поступки, персонажа, опираясь на слова автора в тексте и 
выстраивая логические цепочки рассуждений.

Таким образом, дети, обговаривая характеристику персонажей, не 
только научатся распознавать образы героев в произведении, но так же будут 
активизированы такие познавательные процессы, как мышление, память, 
восприятие, воображение.

Необходимо просить детей подтверждать образ героя строками из 
произведения и просить определить, какие средства художественной 
выразительности использовал автор. Данный приём можно использовать не 
только для определения образа героя, но и его мотива в тексте (воровство - 
бандитские проделки - мотив беспредельного поведения). Обязательно нужно 
спрашивать у детей, какие чувства и эмоции вызвал у них тот или иной 
персонаж. Это необходимо делать для того, чтобы активизировать 
воображение учащихся и вызвать у них определенные эмоции к герою.

Например, в произведении К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга» разбор об
раза и мотива главного героя можно построить, используя следующие вопро
сы для беседы: «Что мы можем сказать исходя из заголовка текста? О ком и о 
чем будет произведение?» (Из заголовка произведения «Кот-ворюга» можно 
предположить, что рассказ будет о коте, который что-либо воровал). Таким 
образом, в тексте будет раскрываться мотивы воровства котом».

Далее детям предлагается найти в тексте описание кота, его поступков 
и действий. Исходя из текста, дети, с помощью учителя, определяют образ 
кота в начале произведения: «кот-бродяга и бандит, потерявший всякую со
весть», «разорвано ухо», «отрублен кусок грязного хвоста», «воровал всё: ры
бу, мясо, сметану и хлеб», «огненно -рыжий», «бандитские проделки», «кот- 
беспризорник», «грозно выл», «смотрел дикими глазами». На основе данной 
характеристики, мы можем ясно себе представить образ кота, который рису
ет нам автор и выделить соответствующие мотивы. Мы видим, что кот был 
беспризорником, бездомным, а поэтому и голодный. Таким образом, самый 
первый мотив, который подбивал кота к воровству это голод.

Следующий приём анализа образов и мотивов называется «составление 
рассказа от лица героя». Данный прием предполагает анализ и оценку по
ступков и характеристики героя от лица самого героя. Для реализации данно
го приёма учитель делит класс на группы и «раздает» роли главных героев 
каждой группе школьников. Задача каждой группы составить рассказ от лица 
определенного героя, который лежит непосредственно в рамках сюжета рас
сказа. Применение данного приёма на практике поможет «со стороны» оце
нить образ главного героя, его поступки и мотивы.

Рассмотрим прием «составление рассказа от лица героя» на примере 
произведения К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга». Учитель даёт детям задание 
составить рассказ от лица главного героя - Кота. Дети могут представить, 
например такой рассказ с использованием описания кота, взятой из рассказа: 
«Я бездомный кот-беспризорник, меня всё время обижают, поэтому у меня 
разорвано ухо и отрублен кусок хвоста. У меня нет дома, я никому не нужен, 
поэтому я вынужден скитаться в окрестностях деревни, чтобы добыть себе
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еду. За мои бандитские проделки через некоторое время меня все-таки пой
мали деревенские мальчики, но они отнеслись ко мне очень милосердно и с 
добротой, накормив меня, как следует. После этого я решил тоже их отблаго
дарить и совершил благородный поступок». Уже из данного небольшого рас
сказа мы имеем представление о том, как выглядит персонаж и каковы моти
вы его поступков и ребят, которые его поймали. Автор в данном эпизоде вы
деляет мотив воровства, тяжелой жизни кота, милосердия и доброты ребят.

Еще один приём анализа образов и мотивов в произведении, который 
выделяет Воюшина М.П., называется «составление детьми рассказа о герое». 
Данный приём является весьма продуктивным. Дети с помощью него само
стоятельно осмысливают характер персонажа, его образ, поступки, мотивы, 
высказывают свою точку зрения, ссылаясь на фразы, взятые из текста, и опи
раются на отношение автора к персонажу. Но данный приём требует от уча
щихся знания того, как правильно анализировать литературных персонажей.

Далее на примере произведения К.Г. Паустовского «Кот-Ворюга», 
представим фрагмент сочинения, который написал ребенок, опираясь на при
ём «рассказ о герое»: «Далее по сюжету происходит смена образа главного 
героя, так сказать перевоплощение из Кота-Ворюги, в Кота-Милиционера. 
Образ автор рисует следующими словами и выражениями: «перестал воро
вать», «у нас прижился», «совершил благородный поступок», «с победным 
криком», «куры опасались воровать», «ходил, как хозяин и сторож», «требо
вал благодарности». Смена поступков и действий кота повлекло за собой и 
смену его образа. Через слова автора мы легко представляем, каким кот был и 
каким он стал.

Мотив отрицательных поступков кота объясняется тем, что он был без
домным, никому не нужным, вечно голодным. Ему приходилось вести такой 
воровской образ жизни для того, чтобы выжить. Но автор продолжает разви
вать образ кота, и вместе с этим мотив его поступков. И в заключительном 
эпизоде мы видим, что как только ребята решили сделать добро для кота, то 
есть хорошо накормить его, поведение ворюги резко изменилось в благород
ного милиционера. Таким образом, мы видим не маловажный мотив - отвечай 
на добро добром.

Мотив доброты и милосердия автор представляет для того, чтобы чита
тели поняли одну очень важную вещь, что даже если какой-либо человек от
носится к вам плохо, сделайте ему добро и его отношение к вам изменится. 
Зло можно остановить только добром».

Как мы видим, применение данных приёмов на практике благоприятно 
сказывается на осмыслении учениками мотивно-образного анализа в произ
ведении. Дети видят то, что хотел показать им автор, на что следует обратить 
внимание. Таким образом, рассматриваемые нами приёмы действительно эф
фективны. Что и требовалось доказать.

На основе вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что:
1) рассмотрение на уроках литературного чтения понятий «образ» и 

«мотив» является необходимым этапом в изучении идейно-образного разбора 
произведения;
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2) для наилучшего поиска образов и мотивов в тексте детям необходи

мо поработать над характером героя с опорой на сюжет, рассмотреть взаимо
отношения между героями рассказа, рассмотреть в тексте роль пейзажа или 
интерьера.

3) применение на практике таких приемов, как беседа, составление рас
сказа от лица героя, составление детьми рассказа о герое способствуют фор
мированию у младших школьников навыков мотивно-образного анализа, рас
смотрения авторского замысла.

Исследование нашей темы не заканчивается на данном этапе. Мы не 
ограничиваемся выделением трех приёмов анализа образов и мотивов произ
ведения. Можно выделить намного больше приёмов формирования навыка 
мотивно-образного представления и выявить, как их применение влияет на 
формирование УУД у младших школьников, но это тема другой статьи.

Литература:
1. Батина С. В. Мотив как структурно-смысловая единица поэтического

мира. URL: https://infourok.ru/motiv-kak-strukturnosmislovaya-edinica-
poeticheskogo-mira-512378.html (дата обращения 22.04.17)

2. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 -х
т. М.: Л.: Изд-во Л. Д. Френкель Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. 
Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-
Ветринского 1925

3. Методика изучения художественного образа на уроке литературного 
чтения в начальной школе: Методические рекомендации для учителей 
начальной школы / Э.Р. Резник. - Омск: Издание ОМГУ, 2004. 24 с.

4. Слонь О.В. Формирование умения анализировать образ персонажа 
у младших школьников при изучении жанра рассказа // Международный 
журнал экспериментального образования. 2016. № 4-2. С. 282-285. ^RL: 
https://expeducation.ru/m/artide/view?Id=9786 (дата обращения: 03.05.2017).

5. Справочник литератора [Офиц. Сайт] URL:http://lit100.ru/liter.php (дата 
обращения 22.04.17)

Литвак Мирослав Михайлович,
доцент кафедры биохимии Медицинского института НИУ «БелГУ»,

к. х. н., доцент;
(Белгород, Россия)

КОМЬЮТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В компьютерных технологиях, в частности, заложены практически 
неисчерпаемые возможности для качественно нового уровня преподавания и 
изучения дисциплин химико-биологического цикла; в ряде случаев компью
тер становится таким же инструментом исследования, как привычный хими
ческий или физический эксперимент.
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