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Аннотация. В статье продемонстрированы особенности реализации одной из 

современных образовательных технологий – интегрированного урока литературы 

и истории – в условиях сельской школы. К безусловным достоинствам 

интегрированного урока авторы статьи относят комплексное изучение материала в 

рамках системно-деятельностного подхода. Особое внимание авторы обращают на 

возможности организации деятельности обучающихся в процессе работы над 

произведением древнерусской словесности как литературным текстом и 

историческим источником. Объединяя подходы к изучению таких гуманитарных 

дисциплин, как литература и история, исследователи рассматривают текст как 

основу развития аналитических умений школьников. Произведение словесности 

выступает одновременно объектом литературоведческого анализа и документом 

эпохи. Исходя из собственного практического опыта преподавания гуманитарных 

дисциплин в школе и проведенного исследования, авторы статьи предлагают 

вариант изучения «Повести временных лет» (одного из наиболее сложных 

произведений отечественной словесности) сельскими школьниками в рамках 

интегрированного урока, обозначают необходимость разнопланового подхода к 

литературному тексту с учетом особенностей его восприятия и характера 

изображенной в нем эпохи, демонстрируют возможности интегрированного урока 

в реализации образовательных и воспитательных задач, формировании 

патриотических чувств обучающихся. Обращаясь к материалу, изучаемому в 

6 классе, авторы полагают, что рассмотренные в статье подходы могут быть 

транслированы и на другие классы. В частности, произведение художественной 

литературы, изучаемое в разных аспектах, в том числе как исторический 

источник, может вызвать интерес к предметам, сформировать адекватное 

восприятие исторических обстоятельств.  

Ключевые слова: образовательная технология; литература; история; системно-
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Abstract. The article presents an attempt to demonstrate the features of 

implementing one of the modern educational technologies – an integrated lesson in 

literature and history – in rural school. The authors of the article include a 

comprehensive study of the material within the framework of a systemic activity 

approach as the undoubted advantages of an integrated lesson. The authors pay special 

attention to the possibilities of organizing students’ activities in the process of working 

on a work of ancient Russian literature as a literary text and historical source. 

Combining approaches to the study of such humanities as literature and history, 

researchers consider text as the basis to develop schoolchildren’s analytical skills. A 

work of literature appears to be both an object of a literary analysis and a document of 

the era. Based on their own practical experience of teaching the humanities at school 

and the conducted research, the authors of the article propose an option for studying 

«The Tale of Bygone Years» (one of the most complex works of Russian literature) by 

rural school students as part of an integrated lesson, and indicate the need for a diverse 

approach to a literary text, taking into account the peculiarities of its perception and the 

nature of the era depicted in it, demonstrate the possibilities of an integrated lesson in 

implementing educational and upbringing tasks, the formation of patriotic feelings of 

students. Turning to the material studied in the sixth grade, the authors believe that the 

approaches discussed in the article can be transferred to other grades. In particular, a 

work of fiction, studied in various aspects, including as a historical source, can arouse 

interest in the subjects and form adequate perception of historical circumstances. 

Key words: educational technology; system-activity approach; integrated lesson; 

literary text; historical source 
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Введение 

Преподавание гуманитарных 

дисциплин в условиях современной 

сельской школы нередко становит-

ся чрезвычайно ярким, неоднознач-

ным процессом. Так, появилась 

возможность активного использо-

вания новейших технологий, со-

здание информационной образова-

тельной среды позволяет обратить-

ся к достижениям мировой цифро-

вой практики. Во многих отноше-

ниях перспективы и условия обу-

чения детей в сельской школе при-

близились к перспективам и усло-

виям крупных городских образова-

тельных организаций. Но и про-

блемы в преподавании дисциплин, 

в частности гуманитарных (литера-

тура и история), оказались похо-

жими. По мнению исследователей 

(И. А. Манкевич [Манкевич, 2007], 

Н. С. Тимченко [Тимченко, 2019] и 

др.), процесс понимания читателя-

ми текста художественного произ-

ведения (в том числе на уроке ли-

тературы) затруднен в связи с тем, 

что у обучающихся недостаточно 

сформировано представление об 

исторической действительности 

определенной эпохи, художествен-

ный текст воспринимается ими как 

явление, несвязанное с конкретным 

временем и пространством, миро-

воззренческой спецификой и быто-

выми условиями. В свою очередь, 

знакомство с историческим источ-

ником, документом (на уроке исто-

рии) оказывается проблематичным 

в связи с отсутствием у детей яр-

ких, образных представлений о си-

туации, типичном событии, в ре-

зультате которого подобный доку-

мент мог бы появиться и бытовать. 

Наиболее показательным примером 

можно считать многолетнюю тра-

дицию изучения в 5 классе рассказа 

И. С. Тургенева «Муму»: школьни-

ки, в силу специфики построения 

образовательных программ по ли-

тературе и истории (ФОП) поверх-

ностно знакомые с таким полити-

ческим и социально-

экономическим явлением, как кре-

постное право, не могут понять 

глубинные причины поступка пер-

сонажа, не воспринимают образ 

Герасима как трагический, потому 

что системное представление о ве-

ковом пути подчинения и зависи-

мости, о реалиях жизни крепостно-

го крестьянина, о характере взаи-

моотношений дворового с барином 

ученики получат на уроках истории 

только в седьмом классе (ФОП). 

Если в советской школе существо-

вал пропедевтических курс «Рас-

сказы по истории СССР» (авт. 

Т. С. Голубева, Л. С. Геллерштейн) 

для 4 класса (соответствует 5 клас-

су современной российской шко-

лы), где в отдельной главе – «Кре-

постные крестьяне» [Голубева, 

1976, с. 40–44] – вводились основ-

ные понятия, связанные с крепост-

ным правом (помещик, оброк, бар-
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щина, зависимость и др.), расска-

зывалось о многовековом процессе 

закрепощения и статусе разных ка-

тегорий крестьян, и ко времени 

чтения «Муму» ребенок хотя бы 

имел представление о внутреннем 

мире «человека–вещи», то нынеш-

ний пятиклассник и его учитель 

литературы к моменту изучения 

рассказа остаются без фундамен-

тальной исторической основы. По-

этому типичными являются следу-

ющие высказывания о Герасиме: 

«Почему он утопил собаку, ведь 

мог взять и уйти от барыни!», «Ге-

расим – плохой человек, хороший 

так никогда бы не сделал», «Надо 

было не обращать внимания на ба-

рыню и уйти в деревню с Муму». В 

свою очередь, в 9 классе при изу-

чении на уроках истории тем, свя-

занных с крепостным правом как 

социально-экономическим явлени-

ем в России середины XIX века, 

школьники не актуализируют ранее 

прочитанные произведения близ-

кой проблематики, порой оставаясь 

без наглядных жизненных иллю-

страций крепостного быта. Без-

условно, в гениальном романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

картины усадебной жизни (в том 

числе и связанной с взаимоотноше-

ниями помещиков и крестьян) есть 

(например: «Ярем он барщины ста-

ринной оброком легким заме-

нил...», «Вела расходы, брила 

лбы...», «Чтоб барской ягоды тай-

ком уста лукавые не ели...»…) 

[Пушкин, 2013], но на уроках, по-

священных «энциклопедии русской 

жизни»,  основное внимание заост-

ряется не на этих вопросах, а на 

взаимоотношениях главных героев, 

дворянском быте (столичном и 

провинциальном). К сожалению, 

учителю истории в 9 классе не все-

гда удается воспользоваться эмо-

циональным багажом 5 класса, так 

как на том уровне у обучающихся 

не сложилось целостного представ-

ления о рассказе И. С. Тургенева 

как о зеркале эпохи. Этим можно 

объяснить, что порой в представле-

нии девятиклассников разницы в 

понятиях «дворянин» и «дворовый» 

практически нет. 

На наш взгляд, интегрирован-

ный урок может стать способом 

преодоления затруднений, возни-

кающих у школьников при изуче-

нии на уроках литературы многих 

программных произведений, а на 

уроках истории — документов эпо-

хи [Лукьянчикова, 2017; Лукьянчи-

кова, 2023]. Полагаем, что именно в 

сельской школе имеются опти-

мальные условия для реализации 

интегрированного урока в системе 

преподавания гуманитарных пред-

метов. Так, казалось бы, восприни-

маемый многими как негативный 

фактор – учитель литературы и 

учитель истории в одном лице – 

играет в данной ситуации позитив-

ную роль (профессиональное вла-

дение специалистом материалом 

обоих предметов). Малая, как пра-

вило, наполняемость классов поз-

воляет осуществить индивидуаль-

ную исследовательскую работу 

практически на каждом уроке. Да-
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лее речь пойдет о примерах приме-

нения на практике интегрированно-

го урока литературы и истории, о 

возможностях указанного методи-

ческого ресурса при изучении 

сложнейшего материала, каковым 

является произведение древнерус-

ской литературы. 
 

Методология и методы иссле-

дования 

Методологической основой про-

веденного исследования является 

системно-деятельностный подход, 

фундаментально представленный в 

трудах как классиков педагогиче-

ской науки (П. Я. Гальперин, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

Ю. Н. Давыдов и др.) так и выдаю-

щихся современных ученых 

(А. Г. Асмолов [Асмолов, 2010], 

А. В. Хуторской [Хуторской, 2021] 

и др.).  

Специфике образовательной де-

ятельности в сельской школе по-

священы исследования Л. В. Бай-

бородовой [Байбородова, 2021], 

О. В. Коршуновой, С. В. Огородни-

ковой [Коршунова, 2018]    

Проблеме интеграции материала 

различных дисциплин в образова-

тельном процессе посвящены рабо-

ты Т. Г. Браже [Браже, 1996]. 

Система работы над текстами 

произведений древнерусской лите-

ратуры, в том числе над «Повестью 

временных лет» неоднократно раз-

рабатывалась в методической 

науке: В. Ф. Чертов [Чертов, 2015], 

Г. Ю. Филипповский [Филиппов-

ский, 2022], Н. В. Аничкина [Анич-

кина, 2020] и др. 

 Проблеме восприятия художе-

ственных произведений читателя-

ми-школьниками посвящено значи-

тельное количество исследований, 

ставших классикой методической 

науки (М. Г. Качурин [Качурин, 

1974], В. Г. Маранцман [Маранц-

ман, 1974] и др.), имеются труды 

современных ученых, на которые 

мы опираемся в своем исследова-

нии (Е. Р. Ядровская [Ядровская, 

2012]). 

Современные российские уче-

ные, занимающиеся вопросами ис-

точниковедения, особое внимание 

обращают на специфику изучения 

художественного текста как особо-

го исторического источника 

(А. А. Хлевов [Хлевов, 2021], 

Н. Б. Селунская [Селунская, 2022]). 

В ходе исследования нами был 

использован широкий комплекс 

теоретических (обобщение и си-

стематизация теоретических и 

практических идей в области педа-

гогики, методики обучения и вос-

питания в области литературы и 

истории) и эмпирических (наблю-

дение, анкетирование, педагогиче-

ский эксперимент) методов. 

Результаты исследования 

Современная ситуация требует 

от педагогов — учителей, воспита-

телей будущего России — особого, 

бережного отношения к формиро-

ванию гражданственности, актив-

ной жизненной позиции школьни-

ков, уважения к русской литературе 

и истории. В данном контексте как 

никогда актуально звучат слова ле-

тописца: «Откуду есть пошла 
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Руская земля...» Крайне важно, что 

в российской школе «Повесть вре-

менных лет» (далее — ПВЛ) изуча-

ется (во фрагментах) и как литера-

турный памятник, и как историче-

ский источник. Текст летописи 

формирует представление о ранних 

этапах становления единого рус-

ского народа, русской государ-

ственности, русского мира, кото-

рые в дальнейшем выступили базой 

для создания российской самоиден-

тификации. 

Трудностей в изучении текста 

ПВЛ на уроках литературы доволь-

но много: 

− сложный язык (даже в адапти-

рованном переводе); 

− отсутствие опыта работы с та-

ким сложным в жанровом отноше-

нии произведением – летопись; 

− отсутствие опыта чтения ис-

торикоориентированного произве-

дения. 

Федеральная рабочая программа 

основного общего образования 

«Литература» [Федеральная рабо-

чая программа…, 2022] в 6 классе 

предлагает обратиться к текстам 

древнерусской литературы в сле-

дующем формате: «Повесть вре-

менных лет» (не менее одного 

фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега». 

Это чрезвычайно ценные в эстети-

ческом отношении фрагменты, да-

ющие представление о специфике 

древнерусской словесности.  

Рекомендованные сюжеты яв-

ляются границами широкого и 

сложного этапа в становлении 

древнерусского государства. Ска-

зания об Олеге — начало этого эта-

па. Сказание о белгородском кисе-

ле относится к времени княжения 

Владимира I. Закономерно возни-

кает вопрос: а что было между эти-

ми событиями? ПВЛ дает широкую 

событийную картину, ярко изобра-

жающую ранние страницы русской 

истории, формирования российской 

государственности и раскрываю-

щую образы первых князей, с име-

нами которых мы связываем Древ-

нюю Русь (Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир I).  
Нами было проведено исследо-

вание в преддверии изучения «Сло-
ва о полку Игореве» – одного из 
сложнейших произведений древне-
русской литературы, имеющего 
глубинную историческую основу и 
представляющего читателю яркие 
образы русских князей. Среди обу-
чающимся 9 классов школ Яро-
славской области задавались во-
просы: «Кого из древнерусских 
князей Вы помните? Какие сюжеты 
(события), связанные с ними, мо-
жете назвать? Из каких источников 
знания Вами получены?». Вполне 
объяснимо, что на первое место 
(более 80% респондентов) в ответах 
встал Владимир, о котором девяти-
классники знают как о крестителе 
Руси (источником в данном случае, 
как правило, назывался учебник 
истории и художественный фильм 
«Варяг»). На второй позиции ока-
залась княгиня Ольга (более 70% 
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ответов). Основной сюжет, кото-
рый упоминался в работах, – месть 
древлянам (источник – фрагмент из 
ПВЛ, размещенный в учебнике ис-
тории). «Почетное» третье место 
(около 50% респондентов) подели-
ли Игорь (сюжет о гибели от рук 
древлян) и Святослав. Причем, в 
отличие от других персоналий 
древнерусской истории, в связи со 
Святославом обучающиеся не вос-
производят сюжета, а упоминают 
об образе князя–воина – «равного 
среди равных» – и о таких деталях, 
как «сон на седле» и еда из общего 
дружинного котла. С Игорем и 
Святославом школьники знакомы 
также в основном благодаря ПВЛ 
(фрагментам из учебников литера-
туры и истории). Интересно, что 
среди «победителей рейтинга» не 
было князя Олега. Он упомянут 
после Ярослава Мудрого и Влади-
мира Мономаха в качестве персо-
нажа произведения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». Результа-
ты проведенного исследования 
убедительно показали, что в целях 
развития гражданской позиции, 
патриотических чувств подростков, 
переживающих один из самых 
сложных периодов становления 
личности, формирования эстетиче-
ского восприятия текста произве-
дения, понимания разноплановости 
и сложности героев необходимы 
глубокие исторические знания, ин-
тегрированные в изучение русской 
литературы в школе. Одной из 
форм подобного диалога может 

стать интегрированный урок. Сель-
ская школа в плане организации 
учебной деятельности школьников 
является благодатной площадкой 
для реализации различных форм 
уроков (разновозрастный урок, би-
нарный урок, урок-экскурсия, 
творческая мастерская и др.). Осо-
бое значение, на наш взгляд, при-
обретает интегрированный урок. 

По мнению отечественных ис-
следователей, целью интеграции 
учебных дисциплин в школе явля-
ется приведение в систему процес-
са обучения и воспитательного 
процесса, установление логических 
и содержательных связей как внут-
ри одного предмета, так и между 
близкими и дополняющими друг 
друга дисциплинами.  

Рассмотрим вариант организа-
ции урока литературы в 6 классе, 
на котором изучаются фрагменты 
текста «Повести временных лет» в 
контексте работы с произведением 
как историческим источником. 

В процессе подготовки к уроку 
учитель дает задание детям посмот-
реть обучающую видеолекцию 
(9 минут) выдающегося современ-
ного историка Н. Борисова из цикла 
лекций «История России от А до Я», 
посвященную первым древнерус-
ским князьям, и заполнить элементы 
таблицы, предложенной на уроке 
истории. Предполагаем, что на урок 
литературы, посвященный ПВЛ, 
дети придут со следующим матери-
алом (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Материал для урока литературы 

Князь Период 

правления 

Направления деятельности  

Ольга 945 – 960 Реформы погостов, отказ от активной 

внешней политики, крещение. 

 

Святослав 960 – 972 Объединение территорий вокруг Киева, 

активная внешняя политика, разгром 

Хазарского каганата, война с Византи-

ей и Болгарией. 

 

Владимир 978 – 1015 Крещение Руси, прекращение междо-

усобиц. 

 

    

Заметно, что четвертая графа 

таблицы остается без названия и 

незаполненной. Предполагается, 

что дети непосредственно на уроке 

в процессе работы над текстом 

«Повести…» сформулируют тему 

урока, внесут ее в название графы и 

завершат заполнение таблицы. Те-

ма урока после прочтения предло-

женных фрагментов может быть 

сформулирована так: «Изображе-

ние древнерусских князей в “Пове-

сти временных лет”». 

На этапе актуализации знаний 

планируется работа над историче-

ским материалом, отраженным в 

таблице: ученики кратко характе-

ризуют деятельность каждого из 

князей, учитель сопровождает со-

общения демонстрацией наглядно-

го материала (предполагаемых 

изображений князей и княгини 

Ольги). На этом этапе формируется 

визуальный образ и представление 

о правителе как политическом дея-

теле. Параллельно учитель напоми-

нает об особенностях летописи как 

исторического источника и о «По-

вести временных лет» как о специ-

фическом летописном своде (дан-

ный материал был изучен на уроках 

истории). Подобная работа позво-

ляет существенно облегчить вос-

приятие обучающимися сложного в 

содержательном и языковом отно-

шении, отдаленного по времени 

создания и бытования текста. 

Наиболее оптимальными для реа-

лизации поставленных задач пред-

ставляются следующие фрагменты 

ПВЛ: Ольга – принятие крещения, 

отказ от замужества с Константи-

ном, отказ послать дружину в Ви-

зантию; Святослав – походы Свя-

тослава, аскетичный суровый образ 

жизни князя. Фрагмент, посвящен-

ный Владимиру I, используется как 

основа для домашнего задания. 

Перед чтением ученикам задает-

ся вопрос: Каким представляется 

летописцу герой фрагмента? Какие 

княжеские и человеческие качества 

он выделяет у персонажа?  

В процессе чтения может воз-

никнуть необходимость в объясне-

нии значения отдельных событий, 

мотивов поступков героев, итогов 

предпринятых действий (например, 
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отказ Ольги оказать военную по-

мощь Византии, отказ Святослава 

принять крещение, несмотря на 

уговоры матери), а также непонят-

ных слов (например, челядь, пар-

дус, потник и др.). 

После формулирования темы и 

заполнения таблицы у шестикласс-

ников складывается представление 

о героях как о выдающихся людях 

Древней Руси. Ольга не только кра-

сива, но и разумна («подивился 

царь ее разуму…»), стремится к 

духовному просвещению («Она же, 

склонив голову, стояла, внимая 

учению, как губка напояемая…»), 

хитра и предусмотрительна («И 

сказал ей царь: “Перехитрила ты 

меня, Ольга”»), исполнена гордости 

и достоинства, не забывает обид 

(«Отвечала Ольга через послов: 

“Если ты так же постоишь у меня в 

Почайне, как я в Суду, то тогда дам 

тебе (воинов)”»), болеет душой как 

за своего сына–князя, так и за всю 

Русскую землю («И, говоря так, 

молилась за сына и за людей вся-

кую ночь и день»). В свою очередь 

Святослав представляется детям 

могучим воином, богатырем («Ко-

гда Святослав вырос и возму-

жал, … быстрым был, словно пар-

дус, и много воевал»). Также 

школьники отмечают непритяза-

тельность князя, его простоту, бли-

зость к рядовым дружинникам («В 

походах же не возил за собою ни 

возов, ни котлов, не варил мяса…», 

«не имел он шатра, но спал, пости-

лая потник с седлом в головах, — 

такими же были и все остальные 

его воины») [Повесть временных 

лет, 1997].  

Сформулировав тему урока, за-

полнив четвертую графу таблицы, 

используя цитатный материал, уче-

ники приходят к выводу о том, что 

летопись не содержит противопо-

ставления исторической личности и 

литературного героя, но делает ис-

торическую личность более живой, 

яркой и многоплановой. Учитель 

показывает, что «Повесть времен-

ных лет» нельзя изучать только как 

исторический источник, но и ис-

ключительно литературный подход 

к тексту может оказаться не эффек-

тивным. 
 

Заключение 

Интегрированный урок дает 

возможность посмотреть на один и 

тот же материал и глазами филоло-

га, и глазами историка, что форми-

рует у обучающихся образную, 

эмоционально окрашенную и одно-

временно максимально достовер-

ную картину. К этому и стремится 

учитель в любой школе, но условия 

сельской образовательной органи-

зации делают реализацию подобно-

го подхода более доступной как для 

педагога, так и для ученика. 
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