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В начале XXI в. на историческом факультете Санкт-Петербургского университета осуществлялась ра
бота над проектом «Александр Невский — святой покровитель Санкт-Петербурга», который ознаменовал 
новый этап в изучении темы петербургскими историками. В рамках этого начинания была подготовлена 
книга двух выпускников и преподавателей исторического факультета СПбГУ Юрия Владимировича Кри-
вошеева и Романа Александровича Соколова «Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки» 
(СПб., 2009). Книга была посвящена памяти усть-ижорского патриота Александра Максимовича Сушко. 

Результаты этого и ряда других научно-исследовательских проектов, связанных с изучением фе
номена Александра Невского в русской истории и культуре, работа над которыми осуществлялась на 
историческом факультете СПбГУ в 2000-е гг. при активном участии Алексея Владимировича Сиренова, 
были представлены в отчетах, направленных в Министерство образования и науки Российской Федера
ции. Наиболее масштабным стал проект «Исторические ориентиры — национальные герои — Александр 
Невский», который оказался востребованным и с точки зрения практических результатов. Об этом в част
ности свидетельствует прошедшая в апреле 2014 г. VII-я сессия Общественно-педагогического форума 
«Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени»: в его итоговые рекомендации, направлен
ные в Правительство РФ, а также отдельные министерства и ведомства, были включены методические 
разработки и научно обоснованные предложения участников проекта2. 

В последнее время с успехом преодолевается и «традиционная» разобщенность московских и петер
бургских историков. Так, преподаватели исторического факультета СПбГУ Юрий Владимирович Криво-
шеев, Роман Александрович Соколов и Александр Ильич Филюшкин выступили с докладами на Всерос
сийской общественно-научной конференции «Исторические ориентиры российской государственности: 
Александр Невский», состоявшейся в Москве 4–5 декабря 2007 г., а Р. А. Соколов также принял активное 
участие в написании коллективной монографии «Александр Невский: государь, воин и дипломат», издан
ной в 2010 г. к 790-летию русского князя. Этот фундаментальный исследовательский труд стал совмест
ным проектом программы «Александр Невский» Межрегионального общественного фонда «Центр наци
ональной славы» и Московского государственного института международных отношений МИД России3. 

Среди новейших исследований выпускников исторического факультета по теме «Александр Не
вский» необходимо отметить работы Дениса Григорьевича Хрусталева, в том числе дважды переиздан
ную монографию «Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII– 
XIII вв.»4. 

В 2012 г. вышла вторая совместная книга Ю. В. Кривошеева и Р. А. Соколова5, в которой на основе 
многочисленных архивных документов, а также материалов периодики и других источников реконструи
руется история создания кинофильма «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна, выпущенного в прокат в 
1938 г. Эта работа вызвала не только значительный интерес со стороны читателей, но и была тепло при
нята в профессиональном сообществе. Так, 6 декабря 2012 г. в стенах Научно-мемориального кабинета 
Эйзенштейна (Музея-квартиры) при Союзе кинематографистов СССР, возглавляемого его бессменным 
хранителем, крупнейшим специалистом по истории кино Н. И. Клейманом, прошло обсуждение книги, 
которая несколько месяцев спустя была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков. 

7 апреля 2012 г. на историческом факультете СПбГУ отмечалась еще одна юбилейная дата. По слу
чаю 770-летия Ледового побоища в читальном зале Библиотеки общественных наук была торжественно 
открыта выставка книг «Александр Невский: эпоха и память», а затем состоялась научная конференция, 
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на которой выступили ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, преподаватели, студенты и аспиранты 
факультета. Так, например, Алексей Сергеевич Кибинь осветил влияние литовского фактора на политику 
Александра Невского, Владимир Владимирович Василик обратил внимание аудитории на то, как воспри
нимались шведы и немцы в Житии князя, а Алексей Владимирович Сиренов высказал свои соображения 
по поводу содержащихся в источниках сообщений о браках знаменитого полководца6. 

История жизни и подвигов Александра Невского также широко представлена в учебном процессе 
кафедры исторического регионоведения СПбГУ. Это прежде всего спецкурс «Александр Невский: эпоха 
и память», который уже несколько лет читает Р. А. Соколов. Его методическое обеспечение подкреплено 
не только соответствующими пособиями7, но специально разработанной экскурсионной программой для 
студентов, которые отправляются на место Невской битвы и осматривают все ныне существующие там 
достопримечательности. Кроме того, под научным руководством Р. А. Соколова в 2013 г. Екатериной 
Константиновной Спиридоновой была защищена дипломная работа «Петроградская епархия в 1922 г.», в 
которой на основе ранее не привлекавшихся архивных источников были изучены обстоятельства вскры
тия мощей Александра Невского в 1917 и 1922 гг. 

В канун 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры преподаватели исторического факульте
та (Михаил Викторович Ходяков, Николай Валерьевич Штыков, Анастасия Анатольевна Мещенина, 
Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов) приняли участие в съемках документального фильма режиссера Петра 
Солдатенкова и студентов Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. 
Премьера ленты под названием «Вечное время Александра Невского» состоялась 23 ноября 2012 г. в 
Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры в рамках VI междуна
родного фестиваля Христианского кино «Невский благовест»8. Ледовое побоище 1242 г. сыграло огром
ную роль в истории русского Северо-Запада и Руси в целом. В историографии, в том числе современной, 
признается огромное значение этой битвы, хотя, опираясь на данные источников о слишком «малых» 
людских потерях, историки иногда высказывают скепсис по этому поводу. В ходе развернувшейся на 
съемках дискуссии, наиболее острые моменты которой режиссер включил в фильм, было приведено не
мало доказательств того, что данная точка зрения едва ли может быть признана обоснованной, хотя бы 
потому, что в период средневековья имеются примеры других важнейших битв, вовсе не носивших кро
вопролитный характер. 

Необходимо сказать и о том, что преподаватели исторического факультета (Н. В. Штыков, Р. А. Со
колов, Ю. В. Кривошеев, А. А. Мещенина) — постоянные участники ежегодных международных Алек-
сандро-Невских чтений, которые проходят в г. Пскове под руководством протоиерея Олега Тэора при 
поддержке администрации города и области9. Кроме того, они выступают с докладами на Региональных 
Чудских чтениях, организованных также при поддержке местных властей в Пскове и в деревне Самолва 
(Гдовский район Псковской обл.), расположенной в непосредственной близости от предполагаемого ме
ста Ледового побоища10. 

На это предполагаемое место преподаватели кафедры исторического региноведения совершили и 
несколько экспедиционных выездов. Первый состоялся 20–21 августа 2008 г.11, второй — в апреле 2013 г. 
Целью последнего стало посещение вновь открывшегося в Самолвовской сельской модельной библио
теке Музея истории экспедиции Г. Н. Караева и обсуждение вопросов, связанных с музеефикацией объ
ектов, находящихся на местности, где состоялось сражение. Во время третьей, самой масштабной экс
педиции в июле 2013 г. (участвовали Н. В. Штыков, Р. А. Соколов, Ю. В. Кривошеев, А. А. Мещенина, 
Владимир Андреевич Шорохов) базой стала деревня Самолва12. В ходе работ были совершены дальние 
выходы в акваторию Чудского озера и проведено изучение глубин в месте, где согласно выводам экспеди
ции Г. Н. Караева, находился Вороний камень (к северо-западу от острова Вороний). С помощью эхолота 
было установлено, что в обозначенном месте действительно имеет место уменьшение глубины с 6–7 м до 
2 м. Это позволяет утверждать, что, несмотря на высказываемые ныне в научных кругах и СМИ сомнения, 
существование Вороньего камня подтверждается. Помимо этого на северо-западной оконечности о. Воро
ний были взяты образцы породы. Для уточнения экскурсионно-туристического и музейного потенциала 
микрорегиона, на территории которого планируется создать музей-заповедник, группа произвела осмотр 
островов Городец, представлявшего ранее одно целое с островом Вороний (они разделились вследствие 
подъема уровня воды), и Сиговец, где в советское время предполагалось установить памятник в честь 
Ледовой битвы, и были проведены предварительные работы по насыпке намывного грунта (в 1970 г. 
здесь действительно воздвигли модель-силуэт будущего памятника, выполненный из фанеры, который до 
наших дней не сохранился). Помимо этого были изучены устье и низовья реки Желча (главный памятник 
здесь — Покровский монастырь XV в., который представляет собой типичный образец монастырского 
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колонизационного движения на неосвоенные земли), подходы с воды к деревне Кобылье городище, в 
которой имеется храм Михаила Архангела XV в. (до этого столетия церковь находилась на острове Горо-
дец), и памятники, увековечивающие память об Александре Невском и Ледовом побоище. Проведенные 
в ходе экспедиции работы подтвердили реальность существования Вороньего камня, в значительной ча
сти разрушенного в силу природного воздействия и скрытого под поднявшимися водами Чудского озе
ра. Представляется, что осуществление дополнительных исторических изысканий, а также привлечение 
специалистов в естественнонаучных областях и использование после консультаций с ними новейших тех
нических средств, позволит получить данные, которые обогатят современную науку и, учитывая интерес, 
существующий в обществе к личности Александра Невского и Ледовому побоищу, будут широко востре
бованы. Необходимо также подчеркнуть, что регион имеет значительный экскурсионно-туристический 
потенциал (как гуманитарной, так и естественнонаучной направленности), что позволяет обосновать с 
практической точки зрения (создание базы для студенческих практик, туристический бизнес) создание 
музея-заповедника «Ледовое побоище». 

Одним из важнейших результатов этих поездок стала идея нового масштабного проекта «Александр 
Невский и Ледовое побоище: эпоха и историческая память. Исследования и исследователи», работа над 
которым осуществлялась на кафедре исторического регионоведения в 2014–2015 гг. Целью научно-ис
следовательской работы коллектива преподавателей, студентов и аспирантов Института истории СПбГУ 
(в 2014 г. исторический факультет был преобразован в институт в составе университета) стало изучение 
неисследованных аспектов бытования образов Александра Невского и одной из его наиболее громких 
побед в исторической памяти России и других стран с момента битвы до наших дней. Основные усилия 
участников проекта были направлены на исследование проблемы возникновения и трансформации фе
номенов «святого князя» и «решающей битвы» в общественном сознании и историографическом дис
курсе, их роли в культурном и духовном пространстве Восточной Европы. Кроме того был осуществлен 
фундированный критический анализ итогов единственной комплексной экспедиции по уточнению места 
Ледового побоища. В ходе исследования были изучены конкретные обстоятельства и пути «возвращения» 
образа князя в массовую культуру и общественное сознание России в 1930-е годы; проведен тщательный 
поиск в российских и зарубежных архивах (Научно-историческом архиве СПбИИ РАН, архиве Дома уче
ных им. М. Горького, Древлехранилище Псковского музея-заповедника, EestiRiigiarhiivi (Таллин)) доку
ментов и материалов о поисках места Ледового побоища, а также о восприятии результатов экспедиции 
Г. Н. Караева 1956–1962 гг. в научном сообществе. 

Успешной апробацией научных результатов проекта можно считать состоявшуяся 14 мая 2014 г. на
учную конференцию «Александр Невский: судьба, эпоха, наследие», посвященную памяти Г. Н. Караева. 
Помимо уже названных здесь авторов, в ней приняли участие и другие преподаватели института: Надежда 
Ильинична Милютенко, которая остановилась на характеристике международного положения Руси в пе
риод между Невской и Ледовой битвами, и Илья Сергеевич Ратьковский, обративший внимание слушате
лей на историю строительства храма Александра Невского в Софии. Также на конференции представили 
свои доклады студенты кафедры Екатерина Гольцева, Валентина Полякова, Денис Горенков, в которых 
рассказали о различных сторонах жизни и творчества Георгия Николаевича Караева13. 

Несколько дней спустя, 16 мая 2014 г. Р. А. Соколов защитил докторскую диссертацию на тему 
«Александр Невский в отечественной культуре и исторической памяти», которая с одной стороны вызва
ла довольно бурную научную дискуссию, а с другой — одобрение и поддержку со стороны коллег14. Та
ким образом многолетняя работа над темой привела к достойному и значимому для исторической науки 
результату. Но этот результат отнюдь не означает завершения, скорее он позволяет вывести данную про
блематику на новый уровень теоретических и практических исследований, уровень далекий от идеологи
ческих установок, упрощенного схематизма и наивной апологетики, уровень, который будет качественно 
способствовать не только укреплению принципов научной объективности и пресловутого «историзма», 
но и реальному патриотическому воспитанию нашей молодежи. 

Выполнению таких социально-значимых задач как историческое просвещение, популяризация па
триотических идей в среде поколения 2000-х, развитие и укрепление духовных ориентиров российского 
общества на основе значимых общегосударственных символов призваны способствовать ежегодные ак
ции, которые проводятся на местах знаковых исторических событий. Так, 19 апреля 2015 г. в Кобыльем 
Городище состоялся традиционный митинг в честь годовщины Ледового побоища, в котором приняли 
участие и преподаватели СПбГУ (Р. А. Соколов и А. А. Мещенина), а затем на берегу Чудского озера в 
деревне Самолва развернулась масштабная реконструкция сражения, свидетелями которой стали много
численные зрители, прибывшие из Гдова, Пскова и многих других населенных пунктов Псковской об-
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ласти. Год от года такие мероприятия собирают все большее количество и участников, и специально 
приезжающих гостей. 

В этой связи представляется вполне закономерным открытие нового учреждения культуры «Истори
ко-культурный центр “Самолва”», созданного усилиями В. А. Потресова (участника экспедиции Г. Н. Ка
раева), Т. Е. Наместниковой, а также Е. В . Гавриловой на базе уже существовавшего Музея истории 
экспедиции. Среди многочисленных инициатив Центра, несомненно, успешной и значимой для всего 
Северо-Запада, стала патриотическая акция, приуроченная к 775-летнему юбилею победы Александра 
Невского и русских воинов в Ледовом побоище 1242 года. Актуальный формат «автопробега», который 
проходил с 13 по 18 апреля 2017 г., привлек внимание не только ученых из Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и самые широкие круги просвещенной общественности. 

Маршрут включал города и населенные пункты Псковской, Ленинградской и Новгородской обла
стей: Гдов, Копорье, Санкт-Петербург, Новгород, Порхов, Псков, Кобылье Городище, Самолва. Историки 
А. А. Мещенина и Р. А. Соколов приняли активное участие в акции ИКЦ «Самолва», в рамках которой 
состоялись многочисленные встречи с учащимися, музейными и библиотечными работниками, посети
телями культурно-просветительных учреждений и просто заинтересованными слушателями. Выступле
ния с научно-популярными лекциями об Александре Невском, а также научные доклады на конференции 
«Ледовое побоище — взгляд в прошлое», состоявшейся в Музейном комплексе «Князь Александр Не
вский» (Санкт-Петербург), вызывали нередко многочисленные вопросы аудитории и живое обсуждение15. 
Автопробег завершился Днем открытых дверей в ИКЦ «Самолва», участие в котором еще раз убедительно 
продемонстрировало всем присутствовавшим, что дело сохранения исторической памяти об Александре 
Невском — задача не только благородная, но и благодарная. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ПСКОВСКОМ ХРАМЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Н. Ф. Левин, краевед, 
почетный гражданин г. Пскова 

Может показаться странным, что дореволюционные псковские газеты не проявили особого интереса 
к появлению в городе нового храма, да ещё во имя Александра Невского – великого князя, знаменитого 
полководца древней Руси, причисленного к лику святых. Лишь «Псковский голос» сообщил, что в суб
боту 4 октября 1908 г. по слухам ожидается освящение храма 96 Омского пехотного полка на Завеличье. 
За день до этого, 3 октября, церковный староста, известный булочник Теплов добавил, что храм посвятят 
Александру Невскому. Весьма скромной была и заметка в неофициальной части «Псковских епархиаль
ных ведомостей» за № 20 от 16-31 октября 1908 г., да и то не в начале её, а на странице 460: « = Освяще
ние полкового храма. — 4 октября состоялось освящение военного постоянного храма в Омском полку 
на Завеличье. Для совершения церковного торжества в 8 ½ ч. утра прибыл Его Высокопреосвященство 
(архиепископ Арсения Стадницкий — Н. Л.) и был встречен начальствующими лицами полка, причём 
настоятель храма священник о. Евлампий Щёкин сказал приветственную речь. В 9 ч. был совершён самый 
чин освящения, который Владыка заключил своим словом о религиозно-нравственном значении храмов 
для воинов. По окончании слова началась литургия. Пел архиерейский хор. Присутствовало множество 
молящихся из военных и частных лиц. Во время запричастного стиха полковой священник о. Евлампий 
Шёкин сказал народу поучение. 

Новосозданный храм освящён во имя св. Благоверного Князя Александра Невского». К сожа
лению, краткая заметка в Епархиальных ведомостях не позволяет установить, были ли среди частных лиц 
члены губернского правления и городской думы. Ведущую роль играло, конечно, полковое начальство, так 
что местные газетчики не обращали внимания на события в полку, и за неполное последнее предреволю
ционное десятилетие значимые материалы о храме в псковской периодике не обнаружены. 

Ценную информацию содержит статья краеведа и каменщика-реставратора А. Н. Ефимова в журнале 
«Псков» № 14 за 2001 год о процессе закрытия церквей в Пскове: «Одними из первых в городе были упразд-
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