
Школьное преподавание 
истории и современная 

историческая наука, 
или



Мифы и 
стереотипы в 

школьных 
учебниках 
истории



В истории средневековой Руси 
«накопилось множество 
ничем не подтвержденных 
«общих мест», ложных 
знаний и представлений, даже 
следов прямых 
фальсификаций, издавна 
вошедших в школьные 
учебники…»
Я. С. Лурье Две истории Руси 
15 века. Ранние и поздние, 
независимые и официальные 
летописи об образовании 
Московского государства. 
СПб., 1994



1. Фактическая основа современных 
школьных учебников истории: проблема 
достоверности

2. Мифологическое восприятие прошлого. 

3. Воспитательные функции истории: 
немного о патриотизме и толерантности







Фактическая основа современных 
школьных учебников истории: проблема 

достоверности 

1. «Вольная» (некорректная) 
интерпретация источников

2. Необоснованные утверждения и 
обобщения, прямолинейные трактовки

3. Непонимание специфики эпохи, ее 
«модернизация» и «рационализация», т.е. 
нарушение принципа «историзма»



«Вольная» (некорректная) 
интерпретация источников





В оригинальном тексте 
«Жития»: «Оттоле 

потщався наеха на НЯ»



В оригинальном тексте 
«Жития»: «И так победи Я 

помощию божиею»

«Западные границы Руси были надежно защищены. 
Это была историческая победа»



«Князь Александр прорвался в центр 
расположения шведских войск и 
сразился с их предводителем Биргером, 
которого поверг на землю ударом 
копья…

С тех пор он вошел в историю под 
именем Александр Невский.»



«Летом 1240 г. шведские суда под 
командованием вельможи Биргера 
вошли в Неву… Поражение шведов в 
Невской битве остановило их натиск на 
русские земли. Победа Александра 
Ярославича принесла ему славу и 
прозвище Невский»

Биргер получил титул ярла только в 1248 г. Об участии 
«местера Бергеля» в Невской битве упоминается только 
в «Рукописании Магнуша» – вымышленном завещании 
шведского короля Магнуса, написанном в Новгороде в 

конце XIV – начале XV в.



Необоснованные утверждения и 
обобщения, прямолинейные трактовки

«Так в северо-западных землях возникло 
крупное объединение (княжество), центром 
которого стал построенный Рюриком новый 
город – Новгород» 

«Все племена, признававшие власть Киева, 
заключали с великим князем договор, в 
котором они обязывались уплачивать дань 
мехами, хлебом и другими продуктами» 

«Общерусским ополчением руководил воевода. Он 
был вторым лицом после князя»

§ 3 Формирование Древнерусского государства


