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АННОТАЦИЯ. На материале учебников русского языка и русского родного языка, адресованных 
учащимся 5–6 классов общеобразовательных организаций и подготовленных отечественными ав-
торами, установлен дидактический потенциал используемого исторического материала (сведения 
об исторических событиях, деятелях, артефактах и т. д.) в лингвистическом, этическом и методиче-
ском аспектах. Лингвистический аспект предполагает рассмотрение фактов взаимосвязи историче-
ского развития России и русского языка, а также актуализацию лингвокультурных феноменов. Эти-
ческий аспект подчеркивает нравственное, аксиологическое и воспитательное значение историче-
ского материала для языкового образования. Методический аспект касается методов, приемов, спо-
собов и инструментов презентации исторического материала о России на уроках русского языка 
(в том числе русского языка как родного). В качестве результатов исследования отмечаются две вы-
явленные в учебниках русского языка стратегии представления исторического прошлого и настоя-
щего России: эксплицитная (прямая, непосредственная) и имплицитная (косвенная, опосредован-
ная). Определены разные форматы косвенной презентации истории России в учебниках русского 
языка для школьников 5–6 классов: исторические события освещаются посредством произведений 
разных видов искусства (словесного и изобразительного).  
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ведение. Новая «Концепция пре-
подавания русского языка и лите-

ратуры в Российской Федерации» (утвер-
ждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2016 г. 
№ 637-р) направлена на укрепление статуса 
русского языка как государственного в Рос-
сийской Федерации. В данном случае рус-
ский язык рассматривается как «стержень», 
вокруг которого формируются российская 
идентичность, гражданское, культурное и 
образовательное пространство страны. В 
Концепции отмечено, что освоение учебно-
го предмета должно предусматривать, в 
частности, «формирование межпредметных 
связей русского языка с другими учебными 
предметами (иностранными языками, ли-
тературой и др.)». 

Обновленные учебники русского языка 
для общеобразовательных организаций 
(в данном случае мы имеем в виду учебники 
5 и 6 классов Т. А. Ладыженской, М. Т. Ба-
ранова, Л. А. Тростенцовой и др.) реализуют 
идею интегрированного обучения языку и 
речи, предполагающего формирование линг-
вистической и коммуникативной компетен-
ций, а также привлечение большого объема 
сведений культурологического характера.  

Приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального об-
щего (далее – НОО), основного общего (да-
лее – ООО), среднего общего образования 
(далее – СОО) (https://normativ.kontur. 
ru/document?moduleId=1&documentId=2671
91) внесены изменения, предусматриваю-
щие выделение отдельных предметных об-
ластей по русскому языку и литературе, 
родному языку и родной литературе с це-
лью реализации в полном объеме прав обу-
чающихся на изучение русского языка, 
родного языка, включая русский.  

В соответствии со ФГОС НОО предмет-
ная область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» (предметы «Род-
ной язык», «Литературное чтение на род-
ном языке») являются обязательными для 
изучения. ФГОС НОО устанавливает следу-
ющие требования к предметным результа-
там предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 
Родной язык: 1) воспитание ценностного 
отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое 
поле своего народа, формирование перво-
начальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 2) обогаще-
ние активного и потенциального словарно-
го запаса, развитие у обучающихся культу-
ры владения родным языком в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 3) формиро-
вание первоначальных научных знаний о 
родном языке как системе и как развиваю-
щемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматиче-
ских категорий родного языка, формирова-
ние позитивного отношения к правильной 
устной и письменной родной речи как по-
казателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 4) овладение первона-
чальными умениями ориентироваться в це-
лях, задачах, средствах и условиях общения, 
формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешно-
го решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с язы-
ковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, прак-
тических и коммуникативных задач 
(https://normativ.kontur.ru/document?modul
eId=1&documentId=267679). 

Новые учебники русского родного язы-
ка, написанные отечественными авторами 
[12; 13], в полной мере отвечают этим тре-
бованиям. «Русский родной язык» предна-
значен для сопровождения и поддержки 
основного курса русского языка, обязатель-
ного для изучения во всех школах Россий-
ской Федерации. Содержание учебного по-
собия ориентировано на воспитание патри-
отизма и уважения к русскому языку как 
основе русской культуры и литературы. Ра-
бота с учебным пособием позволит расши-
рить представления учащихся об отраже-
нии в русском языке истории, материаль-
ной и духовной культуры русского народа; о 
русской языковой картине мира; о законо-
мерностях и основных тенденциях развития 
русского языка. Особое внимание уделяется 
вопросам формирования речевой культуры 
учащихся в современной языковой ситуа-
ции; развитию речевых умений в различных 
сферах общения, в том числе связанных с 
коммуникацией в интернет-пространстве.  

Идея «расширить представления уча-
щихся об отражении в русском языке исто-
рии, материальной и духовной культуры 
русского народа» не нова, она успешно реа-
лизовалась в учебниках иностранного язы-
ка, а сегодня – в программах и учебниках 
русского языка как иностранного. Отече-
ственными лингвистами, историками, ме-
тодистами поднимался вопрос об отборе 
сведений о географии, истории, культуре, 
административном устройстве страны, о 
традициях и повседневном быте народа – 
носителя национального языка [3]. Иссле-
дователи разработали ряд важнейших 
принципов, лежащих в основе теории и 
практики включения лингвострановедче-
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ской информации в учебные материалы по 
русскому родному, национальному и ино-
странному языку [2; 3; 6; 17].  

Проблемы и задачи исследования. 
Анализ исторических и культурных фактов 
российской действительности, отобранных 
отечественными авторами для учебников 
русского языка и русского родного языка, 
позволяет выявить дидактический потен-
циал (содержательный и аксиологический) 
используемого исторического материала, 
который обеспечивает возможность закре-
пить межпредметные связи и проводить 
интегрированные занятия.  

В данной работе внимание сосредоточе-
но на одном из аспектов – историческом: 
анализируются представленные в учебниках 
факты и персоналии исторического прошло-
го и настоящего России, отмечается аксиоло-
гическая составляющая учебных материа-
лов, отобранных авторскими коллективами. 

Заметим, что понятие история пони-
мается в данном случае как наука, исследу-
ющая прошлое, реальные факты и законо-
мерности смены исторических событий, 
эволюцию общества и отношений внутри не-
го, обусловленных человеческой деятельно-
стью. Нами рассматриваются факты, имею-
щие социально-политическую, военную, 
идеологическую окраску, и факты, актуаль-
ные для разных сфер жизни общества, кото-
рые способствовали историческому прогрес-
су (другими словами, отраслевая история).  

Цель исследования – выявить сред-
ства и способы презентации фактов истори-
ческого прошлого и настоящего России в 
учебниках русского языка и русского родно-
го языка.  

Методология исследования. В силу 
специфики анализируемого материала ра-
бота носит комплексный характер: она опи-
рается частично на терминологию онома-
стики (выявляются антропонимы, полито-
нимы, хрононимы, геортонимы, упомяну-
тые в учебниках русского языка), теорию и 
практику лингвострановедения (изучаются 
учебники русского родного языка, рассмот-
ренные в лингвометодическом и ценностно-
содержательном аспектах). 

Материалом исследования послужи-
ли учебники русского языка и русского 
родного языка 5–6 классов, а также учебни-
ки по всеобщей истории и истории России 
5–6 классов. 

Включение информации об истории 
страны изучаемого языка, безусловно, зави-
сит от целей и задач обучения, адресата 
(целевой аудитории), профессиональной 
или социальной ориентации учебного мате-
риала, от объема образовательной про-
граммы и многих других факторов. В этом 
смысле учебники русского языка и русского 

родного языка можно разделить на две груп-
пы, условно назвав их либо культуроцен-
тричными, или этноцентричными (сведения 
о лексике и грамматике передаются во взаи-
мосвязи с лингвострановедческой информа-
цией), либо лингвоцентричными (в таких 
учебниках сведения об истории и культуре 
страны изучаемого языка редуцируются).  

Учебники русского языка направ-
лены естественным образом на формирова-
ние лексико-грамматической и речевой 
компетенции учащихся. Учебники русского 
языка Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 
С. Г. Бархударова и др. 2022 года издания 
можно назвать лингвоцентричными, 
хотя в обновленном формате они реализуют 
идею интегрированного обучения языку и 
речи и нацелены на формирование лингви-
стической и коммуникативной компетен-
ций. В учебниках в качестве дидактических 
материалов привлечен большой объем све-
дений культурологического характера. Ис-
тория (факты истории) становится одним 
из источников создания дидактических ма-
териалов по формированию соответствую-
щих компетенций. Традиционно в учебники 
включаются упражнения, тексты и иллю-
страции, содержащие информацию по во-
енной истории, есть материалы, относящи-
еся к отраслевой истории, тесно связанные с 
фактами культуры России. Также включа-
ются сведения из вспомогательной области 
исторической дисциплины: археологии, эт-
нографии, ономастики и истории языка. 

Учебники русского родного языка 
призваны углубить знания и умения уча-
щихся в области русского национального 
языка, поэтому они включают сведения об 
историческом прошлом и настоящем Рос-
сии в трех направлениях: 1) информация об 
истории страны в связи с происхождением 
и развитием языка; 2) сведения об истори-
ческих событиях в связи с этнографическим 
описанием культуры народа, говорящего на 
этом языке (расширение границ влияния 
языка); 3) информация об истории проис-
хождения нации – языка – культуры. Учеб-
ники русского родного языка [12; 13] 
культуроцентричны. Сфера задей-
ствованных материалов по истории России 
значительно расширяется. 

Современная история как наука имеет 
развернутую систему подчиняющихся ей 
дисциплин. Основным направлением исто-
рической науки является политическая и 
военная история. Частными вопросами раз-
вития государства занимается отраслевая 
история. Существует и отдел прикладной 
истории, который в рамках исторической 
науки определяется как вспомогательная 
область исторической науки, куда входят 
науки, являющиеся источниками для опи-
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сания жизни общества в прошлом (археоло-
гия, этнография, палеография, ономастика 
и др.). В свою очередь, история может сама 
стать источником для описания лингвисти-
ческих дисциплин и создания дидактиче-
ских материалов для обучения школьников.  

Рассмотрим состав исторических сведе-
ний, которые попадают в дидактические 
материалы учебников двух типов. 

В сферу интересов методистов попада-
ют следующие основные направления исто-
рической дисциплины:  

1. Сведения об истории нации, госу-
дарства и народов, проживающих на дан-
ной территории. 

Например, упражнение № 604 в учеб-
нике «Русский язык для 5 класса», направ-
ленное на проверку орфографии, содержит 
материалы об исторической личности, 
Александре Невском, и событиях его кня-
жения в Новгороде [14, ч. 2, с. 89–90]. 

В учебнике «Русский родной язык для 
5 класса» содержится упражнение № 216 – 
текст сочинения о празднике 4 ноября. 
Помимо сведений о событиях 1612 года, в 
тексте имплицитно поднимается вопрос о 
патриотизме и национальной идентичности 
[12, с. 163]. 

В учебнике «Русский язык для 6 клас-
са» в упражнении № 666 содержится ин-
формация об одном из ключевых событий 
Великой Отечественной войны – Сталин-
градской битве. В упражнении в экспли-
цитной форме ставится вопрос о патрио-
тизме, ср.: «Вдумайтесь в смысл текста о 
Сталинградской битве (1942–1943), вы-
сеченного на Мамаевом кургане. Спиши-
те, обозначьте состав прилагательных, об-
разованных от существительных. Какое 
слово употреблено в переносном значении в 
первом предложении?» [15, ч. 2, с. 156]. 

В учебнике русского родного языка для 
6 класса в рубрике «Моя Россия» содержит-
ся текст об одном из главных политических 
праздников России – Дне Победы. Текст 
повествует о социально-политической исто-
рии нашего государства. Рассказ передает 
сведения о том, когда стали отмечать 
праздник Победы, и о том, какие традиции 
хранит народ и какие акции проводятся на 
Красной площади. Текст сопровождается 
фотографией Вечного огня [13, с. 54]. 

2. Сведения об истории регионов России. 
Во всех учебниках русского родного 

языка и русского языка для 5 и 6 классов 
есть тексты, посвященные истории основа-
ния, развития и значимости городов Рос-
сии, например: Юрьев-Польский [12, с. 67–
68], Смоленск [15, ч. 1, с. 96]. 

Текст об истории основания города 
Екатеринбург сопровождается фотогра-
фией памятника основателям города 

В. де Геннину и В. Н. Татищеву [13, с. 34–35]. 
3. Сведения о всемирной истории. 
В ходе изучения темы «Заимствован-

ные слова» в учебнике «Русский язык для 
6 класса» помещается текст, посвященный 
римским императорам, чьи имена легли в 
названия месяцев года. В упражнении пред-
лагается выписать заимствования и вставить 
пропущенные буквы. Предложенный мате-
риал дает возможность учителю обратиться 
к учебнику истории и обсудить с учениками 
события, посвященные Риму и историче-
ским личностям, которые внесли вклад в 
формирование календаря [15, ч. 1, с. 79]. 

В дидактических материалах и в 
учебниках русского языка, и в учеб-
никах русского родного языка пред-
ставлена большей частью отраслевая 
история.  

1. Сведения о политических институ-
тах, партиях, церквях (православной рели-
гии) [14, ч. 2, с. 62]. 

2. Сведения об истории культуры, 
науки, техники. Тексты сопровождаются 
фотографиями или иллюстрациями картин 
художников [13, с. 78].  

3. Сведения об истории экономики 
страны. Показательным в отношении опи-
сания развития экономики страны и фор-
мирования границ государства является 
текст «Арктика» в учебнике «Русский язык 
для 6 класса». В задании к упражнению 
предлагается определить основную мысль 
текста и поработать с числительными. Сам 
текст посвящен описанию территории Се-
верного Ледовитого океана и морей, омыва-
ющих берега России с севера. В тексте обо-
значаются границы Северного морского пу-
ти и описывается история освоения Северно-
го Ледовитого океана [15, ч. 2, с. 62–63]. 

В учебнике «Русский родной язык для 
5 класса» содержится текст, повествующий 
о формировании водной системы в Вышнем 
Волочке, которая являлась важным в эко-
номическом отношении водным путем в те-
чение многих веков [12, с. 150].  

4. Сведения об истории международ-
ных отношений [15, ч. 1, с. 81]. 

5. Исторические биографии лидеров 
государства, общественных деятелей, людей 
науки и культуры. Например, короткие рас-
сказы или упоминание о Юрии Гагарине 
есть во всех анализируемых учебниках 
[14, с. 96]. 

6. История повседневной жизни лю-
дей. В тексте учебника «Русский родной 
язык для 6 класса», посвященном фразео-
логизмам, рассказывается об одной из са-
мых значимых профессий в повседневной 
жизни крестьян – лыкодер [13, с. 48–49]. 

В упражнениях и текстах учебника рус-
ского языка попадается также материал, 
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находящийся на стыке смежных (социаль-
ных, гуманитарных) наук и истории. (Назо-
вем его прикладной историей.) В трактовке 
исторической науки данные сферы опреде-
ляются как вспомогательная область исто-
рической дисциплины:  

1) археология, этнография, эпиграфи-
ка, палеография [13, с. 136-137];  

2) ономастика, наука об именах соб-
ственных. 

В учебниках «Русский язык» для 5 и 6 
классов и в учебниках «Русский родной 
язык» для 5 и 6 классов упоминаются имена 
правителей, религиозных деятелей и людей 
различных профессий, которые оставили 
значительный след в мировой истории и 
истории нашей страны; наименования Рос-
сийского государства в различные эпохи; 
названия исторических событий; названия 
городов и сел, имеющих важное историче-
ское значение в различные эпохи; наимено-
вания праздников, связанных с историче-
ским прошлым; наименования артефактов, 
также имеющих историческую значимость. 
В учебниках встречаются следующие онимы: 

2.1. Персоналии: Михаил – византий-
ский император / византийский импера-
тор Михаил III. Ростислав – князь Вели-
кой Моравии / моравский князь Ростислав. 
Фотий – патриарх. Константин Фило-
соф / Кирилл. Мефодий. Княгиня Ольга, 
Владимир князь / Владимир I / Владимир 
Святославич. Великий князь Владимир 
Мономах («Поучение Владимира Монома-
ха»). Александр Невский / Святой благо-
верный великий князь Александр Невский. 
Князь Юрий Долгорукий, Святослав, Петр 
Первый. Отмечается, что именно Петр I 
провел первую орфографическую реформу 
в 1708 г. Иван Грозный. Иван Фёдоров. 
Пётр Мстиславец. Кузьма Минин. Екате-
рина I. Василий Никитич Татищев, Виль-
ям Иванович де Генин. Екатерина II.  

В учебнике «Русский родной язык для 
5 класса», например, представлены статьи 
из словаря личных имен [12, с. 74–75].  

2.2. Названия государства с точки зрения 
административно-политического устройства: 
Русь / Древняя Русь, Россия, СССР, Россий-
ская Федерация. 

2.3. Наименования исторических и со-
циально значимых событий: Древняя Русь; 
Период Крещения Руси; Русское государ-
ство / Московское государство XV–XVI вв.; 
Эпоха правления Петра I (Эпоха Петра 
Великого / Петровская эпоха); Период ре-
волюции 1917 года; Невская битва; Кули-
ковская битва; Отечественная война 
1812 г., Бородинское сражение; Великая 
Отечественная война, времена Ивана 
Грозного. 

2.4. Собственные имена поселений го-

родского и сельского типа: Полтава, Боро-
дино, Смоленск, Москва, Владимир, Суз-
даль, Псков, Киев, Новгород (Великий Нов-
город), Воронеж, Ростов-на-Дону, Азов, 
Мурманск, Константинополь, Солунь (Со-
лоники), Вологда, Каргополь, Муром, Юрь-
ев-Польский, Елец, Рязань, Вятка, Мценск, 
Тотьма, Тверь, Таганрог, Херсонес Таври-
ческий, Севастополь, Симферополь, Став-
рополь, Михайловское, Владимир, Ростов 
Великий, Кострома, Ярославль, Иваново, 
Суздаль, Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Астрахань, Петербург, Выш-
ний Волочёк, Бологое, Удомля, Кувшиново, 
Тверь, Торжок, Сочи, Плиск, Калининград, 
Владивосток, Архангельск, Звёздный горо-
док, Екатеринбург, Тригорское, Овстуг, 
Ясная Поляна, Тула, Заручье, Кимжа, Ле-
нинград (ныне Санкт-Петербург), Волго-
град, Севастополь, Болдино.  

2.5. Наименования праздников, свя-
занных с историческим прошлым и насто-
ящим России: Новый год, Рождество Хри-
стово, День защитника Отечества, Меж-
дународный женский день, Праздник Весны 
и Труда, День Победы в Великой Отече-
ственной войне (День Победы), День Рос-
сии, День народного единства, Иван Купа-
ла / Иванов день.  

2.6. Предметы материальной культуры 
(артефакты), имеющие историческую зна-
чимость; ср.: Шапка Мономаха, Москов-
ский Кремль, Берестяная «тетрадь» 
Онфима (хранится в Историческом 
музее в Москве), Могила Неизвестного 
Солдата, Вечный Огонь.  

2.7. Геральдика [12, с. 5]. 
2.8. Фалеристика. В учебнике «Русский 

язык для 6 класса» есть стихотворение 
«НОСИТЕ ОРДЕНА» А. Коваль-Волкова, в 
котором рассказывается о символах воин-
ской славы. После стихотворения даны фо-
тографии Ордена Отечественной войны и 
Ордена Красной звезды [15, ч. 1, с. 78]. 

3. Сведения об исторической геогра-
фии: в одном из учебников приводится 
текст об Арктике [15, ч. 2, с. 62–63]. 

4. Сведения о демографии страны. 
Например, текст о формировании одного из 
социальных слоев русского общества – дон-
ского казачества [13, с. 61]. 

5. Сведения об истории языка, кото-
рые сопровождаются развернутым истори-
ческим комментарием. Например, текст о 
реформах языка [12, с. 19–20]. 

I. Дидактический потенциал исто-
рического материала. Анализ показал, 
что в учебниках русского языка и русского 
родного языка содержится весомый дидак-
тический арсенал фактов истории. Истори-
ческие материалы способствуют формиро-
ванию ряда актуальных компетенций. 
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1) при формировании языковой ком-
петенции (собственно лингвистической):  

(а) тексты и отдельные предложения, 
содержащие сведения по истории, исполь-
зуются в качестве проверки знаний по ор-
фографии и пунктуации. Например: «Спи-
шите, расставляя пропущенные знаки пре-
пинания. Обозначьте морфемы, в которых 
вы вставляли пропущенные буквы. Как вы 
понимаете смысл выделенного предложе-
ния?» [14, ч. 2, с. 89–90]; «Орфографиче-
ский и пунктуационный практикум» [12, 
с. 20–21];  

б) предложения с датами исторических 
событий включаются в упражнения на от-
работку знаний и умений по отдельным 
грамматическим категориям (существи-
тельным, глаголам или числительным). 
Например: «Прочитайте предложения, 
правильно выговаривая окончания числи-
тельных. Выпишите словосочетания “по-
рядковое числительное + существительное”. 
На основе выписанного цифрового матери-
ала подготовьте сообщение на тему “Па-
мятные даты”» [15, ч. 2, с. 51];  

в) наиболее весомый вклад сведения по 
истории вносят при изучении лексики и 
фразеологии: комментарий (в текстах по 
истории языка) внешних факторов, приво-
дящих к изменениям в области фонетики, 
орфографии, графики, морфологии и се-
мантики. Например: «Из истории языка» 
[13, с. 12]; «Текст о создании славянского 
алфавита» [15, ч. 2, с. 158]; 

2) при формировании лингвистиче-
ской компетенции: тексты и отдельные 
предложения направлены на осмысление 
лексической и грамматической систем языка 
(например: «1) Ознакомьтесь с разрозненны-
ми фрагментами текста. В какой последова-
тельности их надо прочитать, чтобы получил-
ся связный текст?» [13, с. 13]; «1) Прочитайте 
текст. Найдите ключевые слова, сформули-
руйте тему текста» [12, с. 89]), а также на 
овладение терминологией [14, ч. 1, с. 148]. 

В учебниках русского родного языка 
выделяются отдельные рубрики «Из исто-
рии языка», «Лингвистические заметки», 
«Диалог культур», «Толковый словарь», в 
которых сведения об истории языка сопро-
вождаются фактами истории государства. 
Здесь привлечены данные по ономастике, 
этимологии и исторической лексикологии, 
исторической фонетике, исторической 
грамматике, представленные сквозь призму 
исторических событий; 

3) при формировании коммуника-
тивной компетенции (способность выра-
жать мысли и понимать собеседника, учи-
тывая его культурный и лингвистический 
контекст) в методике преподавания русско-
го языка используется деятельностный под-

ход, при котором развивается самостоя-
тельная творческая активность каждого 
ученика. Коммуникативная компетенция 
формируется рядом этапов: 1 этап – само-
определение ученика в коммуникативной 
ситуации и определение цели участия в 
коммуникации; 2 этап – выбор жанра, по-
ведения и коммуникативной техники, соот-
ветствующих ситуации; 3 этап – оценка 
ценности, степени значимости и результа-
тивности прошедшей коммуникации.  

В учебниках русского родного языка 
представлен материал по истории, дающий 
возможность формировать данную компе-
тенцию на каждом этапе. Учебник предо-
ставляет возможность использовать мето-
ды, ориентированные на устную коммуни-
кацию, – формы учебного диалога, доклады 
и сообщения.  

Например: «3) Расскажите о князе нов-
городском и киевском Владимире Свято-
славиче. Почему Русской православной 
церковью он причислен к лику святых? 
(Информацию можно найти в учебниках по 
истории или на сайте «Большая российская 
энциклопедия» https://gotourl.ru/11013)» 
[12, с. 80]; «Прочитайте предложения, пра-
вильно выговаривая окончания числитель-
ных. Выпишите словосочетания “порядковое 
числительное + существительное”. На основе 
выписанного цифрового материала подго-
товьте сообщение на тему “Памятные даты”» 
[15, ч. 2, с. 51]. Далее идет текст с предложе-
ниями, содержащими информацию о воен-
ной истории времен Александра Невского.  

Учебные проекты, обсуждения и 
дискуссии. Например: «Выберите какой-
либо город, подготовьте и проведите в клас-
се конференцию на тему “Моя Россия: исто-
рия города и происхождение его названия”» 
[12, с. 80]. В учебнике может быть представ-
лен текст устного выступления ученицы на 
тему «Я приглашаю вас на праздник!». 
Текст содержит информацию о празднова-
нии Дня народного единства, который от-
мечается с 2005 года 4 ноября. Далее дают-
ся задания на развитие коммуникативной 
компетенции, задание 3 нацелено на акти-
визацию работы с памятными датами. 
Например: «3) Составьте текст устного при-
глашения на праздник и выступите с этим 
текстом в классе. Помните о том, что текст 
такого выступления должен быть произне-
сен выразительно и без опоры на записи. 
Следите за тембром, тоном, темпом, пра-
вильной расстановкой пауз и логического 
ударения, интенсивностью (громкостью) 
произнесения, дикцией» [12, с. 164]. 

В учебниках дается исторический мате-
риал с возможностью использовать методы, 
ориентированные на письменную комму-
никацию. Например, это приемы с ролью 
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пишущего и читающего: «Приведите при-
меры названий событий, которые произо-
шли в истории нашей родины. Запишите 
три-четыре из них» [14, ч. 2, с. 60]; «Новые 
города, поселки, площади, улицы нередко 
называют именами ученых, путешествен-
ников, писателей, героев и т. д. Встречаются 
ли в вашем населенном пункте названия 
улиц, площадей, скверов в честь знамени-
тых людей? А может быть, ваша школа но-
сит имя одного из выдающихся людей? За-
пишите эти названия. Кратко представьте 
информацию о том человеке, в честь кото-
рого названы географические объекты» 
[14, ч. 2, с. 62]. 

В современных учебниках рекомендует-
ся разработать проекты на историческую 
тему, предполагающие составление текстов 
для размещения в социальных сетях; 

4) при формировании культурно-
языковой (лингвострановедческой) 
компетенции: знакомство с фоновыми зна-
ниями происходит через тексты, направ-
ленные на работу по различным видам ре-
чевой деятельности (чтение, говорение, 
слушание и письмо), а также знакомство с 
культурой страны, ее традициями и обыча-
ями через рубрики «Моя Россия», «Толко-
вый словарь». 

Например: сведения по истории регио-
нов России – текст об истории основания 
города Екатеринбург. «1) Бегло, не возвра-
щаясь к прочитанным фрагментам, про-
смотрите текст. Какие даты упоминаются в 
нем? С какими событиями они связаны?» 
Далее дается текст об истории возникнове-
ния Екатеринбурга [13, с. 34–35]. 

Текст о реформах языка. Задание к тек-
сту: «1) Прочитайте. Можно ли назвать эту 
последовательность фрагментов текстом? 
Почему вы так думаете? 2) Как называли 
типографию в период царствования Ивана 
Грозного? Как вы понимаете выражения 
“мастер печатного дела”, “тиражирование 
книги”, “датированная книга”? 3) Восстано-
вите последовательность частей текста. 
Прочитайте данные фрагменты так, чтобы 
они образовали связный текст. 4) Опираясь 
на содержание восстановленного текста, 
скажите, почему появление книгопечатания 
на Руси ознаменовало начало новой эпохи» 
[12, с. 19–20]. 

«1) Прочитайте текст. Сформулируйте и 
запишите его тему. 4) Опираясь на содер-
жание текста, объясните, почему в Петров-
скую эпоху в русский язык пришло так мно-
го заимствованных слов. 5) Петр I писал 
одному из посланников: “В реляциях твоих 
употребляешь ты зело много польские и 
другие иностранные слова, и термины, за 
которыми самого дела вразуметь невоз-
можно; того ради впредь тебе реляции свои 

к нам писать все российским языком, не 
употребляя иностранных слов и терминов”. 
Как вы понимаете смысл этого письма? Как 
вы думаете, применимо ли это замечание 
Петра I к нашей современной речи? Поче-
му?)» [13, с. 25]. 

Для формирования лингвострановедче-
ской компетенции необходимы упражнения, 
показывающие важность использования 
текстов, опирающихся на исторические фак-
ты. Они представлены в данных учебниках. 

II. Корреляция учебного материа-
ла в учебниках русского языка и в 
учебниках истории. Требует разъясне-
ния вопрос корреляции используемого ис-
торического материала в учебниках русско-
го языка и русского родного языка с соб-
ственно историческими материалами учеб-
ников истории 5-го и 6-го классов.  

В учебниках русского языка 5-го класса 
и русского родного языка 5-го класса ис-
пользуются тексты, имеющие законченную 
событийную фабулу, и тексты, в которых 
упоминаются имена и исторические факты, 
требующие комментария (Юлий Цезарь, 
Шапка Мономаха, А. Пушкин «Полтава») 
[14, с. 11, 13]. 

Учебники истории не всегда коррелиру-
ют с учебниками русского языка и особенно 
русского родного языка, поскольку направ-
лены на изучение определенных эпох в ис-
торическом развитии (в 5-м классе это «Все-
общая история. История Древнего мира», а в 
6-м классе это «Всеобщая история. История 
Средних веков» и «История России с древ-
нейших времен до начала XVI века»). Собы-
тия о времени Юлия Цезаря, правителя Ри-
ма, изучаются в 4 четверти 5 класса. Собы-
тия, касающиеся принятия христианства, 
описываются в учебнике истории Средних 
веков в 6 классе. Война со Швецией и Пол-
тавская битва изучаются в 7 классе.  

Богатый материал учебников истории и 
материалы учебников русского языка и рус-
ского родного языка дают возможность учи-
телю разработать интегрированные уроки по 
русскому языку. История в данном случае 
является неисчерпаемым источником фор-
мирования эрудиции, гуманности, патрио-
тизма, преданности высоким идеалам и 
любви к Родине.  

Осуществление межпредметных связей 
способствует формированию у учащихся си-
стемы научных знаний и гуманистического 
мировоззрения. Такие интегрированные 
уроки позволят скорректировать различие 
концептуальных подходов в описании исто-
рических событий, а вместе с этим повысят 
интерес учащихся к предметам русского 
языка и истории. 

Представленные в учебниках тексты 
нацелены на формирование общеобразова-
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тельной эрудиции и, с одной стороны, гово-
рят о нравственно-гражданских предпочте-
ниях авторов учебников русского и русского 
родного языка. Это тексты на темы героиче-
ского прошлого России и упражнения, 
направленные на осмысление событий 
прошлого.  

С другой стороны, можно говорить об 
определенной тенденции в формировании 
нравственно-патриотического воспитания 
обучающихся, которая проявляется не толь-
ко в выборе исторического материала, но и в 
характере учебных заданий к этим текстам. 

Например: «1) Рассмотрите фотогра-
фии. Какие праздники они иллюстрируют? 
(даны фотографии движения Бессмертного 
полка и демонстрации людей в День неза-
висимости России, несущих плакат 
«ДРУЖБОЙ НАРОДОВ РОССИЯ СИЛЬ-
НА»). 2) Прочитайте устойчивые словосо-
четания, называющие государственные 
праздники России. Расскажите, когда они 
отмечаются. Праздники: Новый год, Рожде-
ство Христово, День защитника Отече-
ства, Международный женский день, 
Праздник Весны и Труда, День Победы в 
Великой Отечественной войне (День Побе-
ды), День России, День народного един-
ства. 3) Выпишите названия праздников 
по группам: а) названия, не являющиеся 
для русского языка в новейший период его 
истории неологизмами (известные и в со-
ветское время); б) новые названия празд-
ников, которые отмечались и в советское 
время; в) названия принципиально новых 
государственных праздников, которые по-
явились только в постсоветский период. 
К каждому названию второй группы запи-
шите устаревший синоним. 4) Подготовьте 
сообщение об истории одного из праздни-
ков (на выбор) и традициях, связанных с 
ним» [13, с. 53–54]. 

Богатый исторический материал, пред-
ставленный в учебниках русского языка и 
русского родного языка, позволяет поста-
вить еще один методически важный во-
прос – о формировании исторической 
памяти и стереотипов восприятия со-
бытий прошлого.  

Данная проблема поднимается в рам-
ках исторической науки. Реконструкция 
взаимодействия прошлого и настоящего в 
исторической науке называется коммемо-
рацией [6]. И. С. Огоновская, рассуждая о 
гражданско-патриотическом воспитании 
детей и молодежи, выделяет следующие 
коммеморативные практики: поминальная 
коммеморация (традиции погребального 
обряда, в частности 9 мая (День Победы) и 
22 июня (День памяти и скорби), хра-
моздательская коммеморация (строитель-
ство храмов, например храм Христа Спаси-

теля в Москве, Мамаев курган в Волгогра-
де), топонимическая коммеморация (село 
Бородино, улицы, названия которых связа-
ны с военными событиями), реконструк-
тивная коммеморация (фестивали истори-
ческой реконструкции), номинативно-
организаторская коммеморация (присвое-
ние имен конкретных людей организациям 
и учреждениям), художественная комме-
морация (создание художественных произ-
ведений на исторические события), церемо-
ниальная коммеморация (культовые обря-
ды, ритуалы, в частности парад на Красной 
площади в Москве, шествие Бессмертного 
полка) [10]. В анализируемых учебниках 
встречаются практически все формы ком-
меморации. Помимо этого, можно выде-
лить еще и учебно-методическую комме-
морацию, когда после текста, посвященного 
гражданской и военной истории России, да-
ется задание на поиск подобной информа-
ции в Интернете или в словарях и предла-
гается подготовить проекты, посвященные 
героическому прошлому России. В этом 
случае ученикам предоставляется возмож-
ность самим формировать стереотипы и ис-
торическую память о России. 

III. Средства (формат) включения 
исторических сведений в содержание 
учебников русского языка. Следует 
также определить средства, которые ис-
пользуются в учебниках для активизации и 
укрепления знаний об историческом про-
шлом и настоящем страны. Факты истори-
ческого прошлого России, поскольку учеб-
ники русского языка и русского родного 
языка нацелены на формирование компе-
тенций, связанных с языком, передаются 
преимущественно в завуалированном виде, 
имплицитно, посредством разных форматов 
культуры: 

а) учебно-научный текст на тему исто-
рии языка или письменности (исторические 
факты в учебниках транслируются через 
обращение к истории славянской письмен-
ности, развития русского и других славян-
ских языков [12]);  

б) художественная литература (проза / 
поэзия). События исторического прошлого 
России описываются в формате произведе-
ний русской литературы. Например: 
А. С. Пушкин «Полтава»; О. Бергольц ста-
тья о Бородинском поле; учебник этикета 
«Юности честное зерцало»; А. Коваль-
Волков «Носите ордена»; Г. Граубин «Пра-
деды»; О. А. Александрова «Русских слов 
глубокое теченье...»; А. С. Пушкин «Мед-
ный всадник»; А. Дементьев «Спит Вышний 
Волочёк, негромкий город»; К. Ушинский 
«Наше Отечество»; 

в) наука. Исторические факты переда-
ются в текстах о научных достижениях: 
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упражнения по истории языка и письменно-
сти (Е. Бабаева, С. Кузмина); фрагменты кни-
ги «Беседы о русском слове» (З. Люстрова, 
Л. Скворцов, В. Дерягин); фрагменты из 
«Словаря русской фразеологии» (Н. М. Шан-
ский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов); фраг-
менты из книги С. Г. Тер-Минасовой «Война 
и мир языков и культур»; фрагменты книги 
И. Кононовой и др. «Малые города. Храни-
тели наследия»; фрагменты книги В. А. Ни-
конова «Малый топонимический словарь»; 
фрагменты книги Л. Успенского «Слово о 
словах. Ты и твое имя»; фрагменты из кни-
ги Н. Шанского «В мире слов»; фрагменты 
из книги «Языкознание. Русский язык. Эн-
циклопедия для детей»; фрагменты из кни-
ги М. Д. Аксеновой «Знаем ли мы русский 
язык?»; фрагмент книги Л. П. Крысина 
«Русское слово свое и чужое». Статьи уче-
ных с отсылками к истории России обычно 
включаются в рубрики «Лингвистические 
заметки», «Из истории языка», «Диалог 
культур», «Круг чтения», «Моя Россия»; 

г) изобразительное искусство. Наибо-
лее популярным форматом презентации ис-
торического прошлого и настоящего России 
является изобразительное искусство, в 
частности архитектурные сооружения и 
скульптурные произведения искусства (па-
мятники, мемориалы и под.). Обычно ин-
формация о произведениях изобразитель-
ного искусства, свидетельствующих о собы-
тиях российской истории, представлена в 
разделе о малых городах России, об истории 
языка и письменности, о полководцах, пра-
вителях и знаменитых людях. Тексты о ге-
роических событиях нашей истории снаб-
жены фотографиями. 

Заключение. Информация об исто-
рическом прошлом России активно вклю-
чается в учебники по русскому языку по-
средством богатого ономастического мате-
риала. Часто упоминаются антропонимы 
(имена великих князей, царей и императо-
ров, полководцев и военачальников, а так-
же имена знаменитых людях; наиболее по-
пулярны следующие персоналии: Петр 
Первый, Александр Невский, Кирилл и 
Мефодий, Иван Грозный, Юрий Гагарин, 
Иван Федоров). Наиболее частотными яв-
ляются следующие номинации историче-
ских эпох и военно-политических событий: 
эпоха принятия христианства и появления 
письменности на Руси, Невская битва, Ку-
ликовская битва, Бородинское сражение, 
Великая Отечественная война, эпоха Ивана 
Грозного, эпоха Петра Первого. Описание 
исторических событий снабжено духовной 
оценкой и имеет гражданственно-
нравственную и патриотическую составля-
ющую. Факты становятся в учебниках не 
просто явлениями языка, но такими фено-

менами, которые потенциально несут ак-
сиологический заряд, поскольку имеют ис-
торический (политический, идеологиче-
ский) контекст. Описание исторических пер-
соналий, фактов и событий в учебниках яв-
ляется средством репрезентации прямой 
(эксплицитной) стратегии представления 
исторического прошлого и настоящего Рос-
сии. Номинации «Русь», «Русь Великая» 
идеологически оказываются связанными с 
двумя историческими центрами – Великим 
Новгородом и Москвой. 

Учебники и русского языка, и русского 
родного языка евроцентричны, чаще они 
включают информацию об истории страны 
в связи с происхождением славянской 
письменности и развитием русского языка 
и содержат сведения, ориентированные на 
Византию и Европу. Рубрика «Диалог куль-
тур» в учебниках русского родного языка в 
основном включает факты заимствований 
из европейских языков. Факты собственно 
исторического прошлого редуцируются или 
представляются имплицитно, косвенно (по-
средством разных форматов культуры, т. е. 
произведений словесного и изобразитель-
ного искусства). 

В настоящее время часто повторяют: без 
истории нет политики. Учебники русского 
языка и русского родного языка, направлен-
ные на отражение фактов российской исто-
рии, демонстрируют обратное – стараются 
избежать идеологической составляющей со-
бытий, происходивших в стране. Подходы к 
отбору материала об историческом прошлом 
и настоящем России и стратегии его презен-
тации (прямые или косвенные) нередко ста-
новятся для авторов средством выражения 
собственных идеологических установок и со-
здания собственно русской картины мира в 
сознании обучающихся.  

Богатый исторический материал, пред-
ставленный в учебниках русского языка и 
особенно в учебниках русского языка как 
родного, дает возможность проводить инте-
грированные уроки «Русский язык и исто-
рия». Учитель может, опираясь на учебники 
русского языка и истории, провести уроки 
по 4 темам:  

1. Фразеологизмы и история Древнего 
Рима. 

2. Письменная речь (кириллическое и 
латинское письмо) и письменность в Древ-
нем мире (Египет, Древняя Греция, Древ-
ний Рим). 

3. Орфография и эпоха Петра I. 
4. Старославянский и русский язык и 

реформы Петра I). 
По данным темам преподаватель 

найдет в описанных учебниках весьма об-
ширный материал. 
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