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Много лет прожил князь Александр...
Не бывало на свете
Преподобного князя мудрее – 
в миру, и в войне, и в совете»

Лев Александрович Мей,
 «Александр Невский»

Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но что, 
пожалуй, еще значительнее, — одно из самых светлых и любимых русским народом. Героев наша история дала 
немало, но почти никого из них не вспоминают потомки с таким теплым чувством, как Александра. Он много 
потрудился для Русской земли и мечом и головой — вклад его в строительство Руси бесценен. 

Как полководец он по праву может почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни одного 
сражения, с малыми силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военную гениальность с личной 
отвагой. Но есть нечто, что делает ему особую честь: в ту мрачную эпоху беспрестанных междоусобных войн меч 
его ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не запятнано участием ни в одной усобице. Может быть, 
именно это, подсознательно запечатлевшись в народной памяти, и создало ему такую добрую славу. 

Как государственный муж он велик не менее, ибо сумел правильно ориентироваться в чрезвычайно трудной 
и сложной обстановке, созданной татарским нашествием, и первым стать на тот единственно верный путь, идя по 
которому его преемники и потомки — князья московские пришли к единодержавию и к победе над Ордой. А для 
того чтобы пойти против течения и сознательно избрать именно этот путь, — тогда казавшийся таким 
неблагодарным, — нужно было обладать исключительными качествами ума и духа.

Введение



Борьба с Западом велась в течение всех первых десятилетий XIII 
века. Момент ослабления Руси и одиночества Новгорода совпал с 
усилением натиска с Запада. Новгородские князья осознавали себя 
защитниками Православия и Руси. Как новгородский князь Св. Александр 
Невский преемственно воспринял историческую миссию защиты 
Православия и Руси от Запада. Выступить на эту защиту ему пришлось в 
годы самого высшего напряжения борьбы и одновременно наибольшего 
ослабления Руси. Весь первый период его жизни прошел в борьбе с 
Западом. Татары остались за суздальскими лесами. Перед ним 
непосредственно стоял лишь западный враг. Борьбой с этим врагом было 
поглощено все его внимание. И в этой борьбе прежде всего выступают две 
черты: трагическое одиночество и беспощадность. Несмотря на все ужасы 
татарских нашествий, западная война была более ожесточенной. Здесь шла 
борьба на смерть или на жизнь. И это отличие враждебных волн, шедших с 
запада и с востока, объясняет два совершенно различных периода жизни 
Св.Александра: различие его западной и восточной политики. 

Татары лавинами находили на Русь. Тяжко давили ее поборами и 
произволом ханских чиновников. Но татарское владычество не проникало 
в быт покоренной страны. Татарские завоевания были лишены 
религиозных побуждений. Отсюда их широкая веротерпимость. Татарское 
иго можно было переждать и пережить. Татары не покушались на 
внутреннюю силу покоренного народа. И временным повиновением можно 
было воспользоваться для укрепления этой силы при все растущем 
ослаблении татар. 

Владимир Пименов. 
"Перед Невской битвой"

Русь в XIII веке



Совсем иным был наступавший с запада мир католицизма. Внешний размах его завоеваний был 
бесконечно меньше, чем татарские нашествия. Но за ними стояла единая целостная сила. И главным 
побуждением борьбы было религиозное завоевание, утверждение своего религиозного миросозерцания, из 
которого вырастал весь быт и уклад жизни. С Запада на Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест 
и меч. Здесь нападение направлялось не на землю или имущество, но на саму душу народа - на православную 
Церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. Они не проходили огромных пространств, но 
захватывали землю пядь за пядью, твердо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки. 

Поэтому в наступлении шведов и ливонских меченосцев на лишенный поддержки Новгород было 
трагическое отсутствие иного исхода, кроме неравной борьбы без пощады. Это сознание жило в Новгороде. Весь 
первый период жизни Св.Александра заключался в этой отчаянной борьбе. Годы, непосредственно следовавшие 
за нашествием Батыя, были годами ожидания готовящегося нападения. 

Александр стал одной из ключевых фигур в 
политической расстановке сил на севере и северо-востоке 
Руси. На плечи 18-летнего князя легла громадная 
ответственность: оборона новгородских границ от 
воинственных соседей, намеревавшихся захватить 
северо-западные области Руси. В 1237 г. по указанию 
Папы Римского силы Ордена меченосцев были 
восстановлены объединением его с Тевтонским орденом. 

Новые отряды рыцарей прибыли из Германии в 
качестве подкрепления. Но первый удар по Руси нанесли 
не они, а шведы.

 В 1240 г. отряд, состоявший из шведских воинов, 
присоединившихся к ним европейских рыцарей и 
вспомогательных войск, выставленных финским 
племенем сумь, подвластным в то время шведам, 
потерпел от Александра Ярославича полное поражение в 
битве на реке Неве. Этот успех и добавил к его имени 
почетное прозвище "Невский".



Летом 1240 г. шведская флотилия во главе с Ульфом Фаси и 
зятем короля Эрика XI Биргером Магнуссоном вошла в устье Невы. 
О приближении вражеского войска новгородцы были оповещены 
дозором во главе с ижорянином Пелгусием. Молодой энергичный 
князь, не дожидаясь помощи из далеких Владимира и Переславля-
Залесского, со своими дружинниками, войском ладожан и 
новгородской ратью устремился навстречу неприятелю. 

Шведский лагерь неподалеку от впадения реки Ижоры в Неву 
подвергся нападению около 10 часов утра, в воскресенье 15 июля. 
Новгородский князь предпочел ударить, не собрав всех сил, поставив 
на внезапность атаки. Расчет оправдался. 

В кровавой сече Александр Ярославич копьем ранил Биргера в 
голову. Один из русских воинов подрубил опорный столб шатра 
королевского зятя, другой — въехал на коне по мосткам на шведский 
шнек (судно). Шведам пришлось бежать на свои корабли и 
отчаливать от берега, потеряв в битве более 200 знатных воинов, а 
прочих — "без числа".Воинство Божие, пришедшее на

 помощь Александру.
Миниатюра Лицевого летописного 
свода XVI в.

Невская битва

Победа принесла Александру Ярославичу громкую славу. Новгородцы объясняли эту победу 
вмешательством высших сил: еще Пелгусий рассказывал о своем видении — святые мученики Борис и Глеб 
плыли в ладье на помощь "сроднику своему". А после боя множество неприятельских трупов было обнаружено 
на месте, где вроде бы не было сечи, и гибель шведов приписали ангельскому воинству.
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В том же году князь Александр, 
рассорившись с новгородцами, покинул город. За 
время его отсутствия произошло немало бед. 
Немцы перешли в наступление, взяли Изборск, 
сожгли его и перебили все население. Псковская 
рать, направленная против рыцарей, была разбита, 
вскоре пал и сам Псков. 

Продвигаясь к Новгороду, немцы взяли 
городок Тёсов и основали недалеко от побережья 
Финского залива крепость Копорье. Новгородцы, 
чувствуя смертельную опасность, сочли за благо 
просить Александра Ярославича вернуться. 
Полководец согласился и получил от отца в 
помощь владимирскую дружину во главе с 
младшим братом — князем Андреем Ярославичем.

 Братья действовали стремительно: под их 
ударами пало Копорье, был возвращен Псков, 
гарнизон которого они почти полностью 
истребили.

Ледовое побоище



Главное же столкновение с немецкими рыцарями произошло 
5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера, недалеко от скалы 
Вороний Камень, к настоящему времени полностью ушедшей под 
воду. Впоследствии сражение стали называть "Ледовым 
побоищем".

Численность противостоявших друг другу в тот день армий 
точно не известна. Одними историками высказывались 
предположения, что орденское войско, считая пехоту, набранную 
среди покоренных народов (эстов, ливов), состояло из 12—14 тыс. 
воинов, а ополчение новгородцев с княжескими дружинами 
насчитывало около 15—16 тыс. человек; другие считают эти 
цифры непомерно завышенными. 

Ледовое побоище

  По немецким источникам известно, что в орденском войске тогда насчитывалось менее полутора сотен 
рыцарей, к которым можно добавить несколько большее число хорошо экипированных оруженосцев. К тому 
же часть орденского войска была занята на другом театре военных действий. Русские княжеские дружины 
также, по-видимому, складывались из десятков и сотен воинов, а отнюдь не из тысяч. 

Таким образом, количество первоклассных тяжеловооруженных конников действительно было с обеих 
сторон невелико. Остальное войско — опять-таки с обеих сторон — состояло из ополченцев. Орден поставил 
в строй немецких колонистов на землях Прибалтики, а также отряды местных племен. Князь Александр 
Ярославич располагал значительным ополчением Новгородской земли.



В эпоху Средневековья силу войска в большинстве случаев мерили количеством рыцарской 
конницы. Тяжеловооруженный всадник на протяжении нескольких столетий играл на полях 
сражений Европы роль танка. И дело не только в том, что рыцарь в полном доспехе и на коне, 
которого также защищала кольчуга или металлические пластины, был слабоуязвим, да и просто 
страшен для простого пехотинца. Рыцарь посвящал военному делу всю жизнь и был высоким 
профессионалом боя. Он прекрасно владел оружием, понимал тактику боевых действий, имел 
богатый воинский опыт, настроен был на успех, поскольку слава, заработанная в сражениях и 
походах, поднимала его общественный статус. А княжеский дружинник фактически был русским 
рыцарем...



У ополченца в огромном большинстве случаев ничего этого 
не было. И "стоил" он на два порядке ниже, чем рыцарь. 
Слабоорганизованные толпы пехоты чаще всего не выдерживали 
натиска рыцарской конницы. Боеспособность ополчения и на Руси, 
и в Европе справедливо считалась слабой.

Армии, пришедшие к Чудскому озеру, могли быть весьма 
многолюдными — за счет ополченцев. Но исход боя — и это 
понимали обе стороны — решал удар тяжелой кавалерии.

С восходом солнца противники сошлись. Немецкие рыцари 
построились "свиньей" — глубокой колонной, начинающейся 
тупым клином. В первом ряду шли в бой 5 опытных воинов, во 
втором — 7 бойцов, в третьем — 9, в четвертом — 11 и т.д. 
Подобное построение позволяло тяжеловооруженной коннице 
крестоносцев наносить буквально таранный удар по неприятелю, 
взламывая его боевые порядки. В данном случае оно оказалось 
самоубийственным...

Александр Ярославич подставил под удар немецкого тарана 
новгородское ополчение: лучников и копейщиков. Пока передовые 
отряды рыцарей пробивались через плотный строй новгородцев, 
лучшие силы русских — княжеские дружины — не трогались с 
места. 

Дружинники стояли позади ополчения и ждали приказа наступать. Русская пехота отступала, неся тяжкие 
потери. Однако лучшие силы князю Александру удалось сберечь, и их атака переломила ход сражения. Когда 
немцы утомились и прочно увязли в пехотных полках, по флангам их колонны ударили дружинники, смешивая 
ряды неприятеля и сокрушая его построение.



 Началась сеча, "зла и велика...  “ Чудь, шедшая вместе с орденом, не устояв, побежала, опрокинув и 
меченосцев. Новгородцы гнали их по озеру семь верст, до другого берега озера. На широком ледяном 
пространстве бежавшим некуда было скрыться. В битве пало 500 меченосцев и множество Чуди. Пятьдесят 
рыцарей было взято в плен и приведено в Новгород. Многие утонули в озере, провалившись в полыньи, а 
многие израненные скрылись в лесах. 

Поражение было полным: судя по русским источникам, полегло 400 одних только немецких воинов и еще 
50 взято в плен. Победитель всегда имеет склонность преувеличивать свои достижения, так же, как и 
побежденный — преуменьшать свое поражение.

 Однако немецкие источники подтверждают факт разгрома: одних лишь рыцарей полегло два десятка, а 
шестеро попали в плен. Ударная сила орденской армии на Новгородской земле перестала существовать. 
Ледовое побоище решило исход войны: Орден был вынужден отправить в Новгород посольство во главе с 
Андреасом фон Стирландом; тот заключил мир, отказавшись от всех прежде завоеванных новгородских и 
псковских территорий.
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- Прочие воины (кнехты)

засада



Ледовое побоище

С
ер

ед
ин

а

Полк правой руки

Пол
к л

ево
й 

ру
ки

О
бо

з



Борьба с Западом не окончилась Невской и Чудской битвами. Она, возобновляясь еще при 
жизни Св. Александра, продолжалась несколько столетий. Но Ледовое побоище сломило 
вражескую волну в то время, когда она была особенно сильна и когда, благодаря ослаблению 
Руси, успех ордена был бы решительным и окончательным. На Чудском озере и на Неве Св. 
Александр отстоял самобытность Руси от Запада в самое тяжелое время татарского полона. 

Не сумев захватить Русь силой, крестоносцы пошли на хитрость. Из далекого Рима к 
князю Александру Ярославовичу приехали послы главы католической церкви папы Римского, 
благословлявшего крестоносное воинство на походы против православных русичей. Послы, 
обещая многое, предложили великому полководцу принять католичество, отказаться от веры 
отцовской. Александр ответил решительным отказом. 



Нелегко жилось на русской земле под ордынским гнетом. Но Русь еще не была готова победно 
восстать против ханов Золотой Орды. Приходилось платить большую дань, отбивать 
многочисленные набеги степняков.

Как правитель удельного княжества Александр Невский делал все, чтобы вновь во всей своей 
красе и силе возродилось родное Отечество. Ему, как и другим князьям, приходилось ездить на 
поклон к золотоордынским ханам и платить ежегодную дань. В таком случае ордынцы не нападали 
на русские земли, не полыхало зарево пожарищ над русскими городами и селениями.

 Золотой Орде уважали и боялись русского полководца, одержавшего уже две большие победы. 
Ханы понимали, что князь Александр Невский стремится только к одному - возродить былую силу 
Руси. 

Став после смерти отца великим князем Владимирским, Александр Ярославович совершил 
последнюю поездку в Орду, где «отмаливал Русь от беды» упросил хана не настаивать на присылке 
русских военных отрядов для татарских нужд . По дороге домой тяжелобольной Невский умер. В 
народе говорили, что он был отравлен. Случилось это в 1263 году. 

А.Невский в Орде



Похоронили полководца в стольном городе 
Владимире в Рождественском монастыре, где его 
почитали как  святого. Митрополит Кирилл 
возвестил народу об этой смерти словами: «Чадо 
моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской 
земли».Православная церковь причислила князя к 
лику святых. Его мощи, открытые в 1380,  в 1724 
году, по приказу императора Петра I перенесены 
из Владимира в Петербург в специально 
построенную Александро-Невскую лавру. В 1922 
году гробницу вскрыли, и мощи оказались в 
казанском соборе – Музее истории религии и 
атеизма АН СССР. Их торжественно возвратили в 
лавру в июне 1989 года. 



«Не в силе Бог, но в правде»

 «Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни 
с оружием, а другие на конях, мы же имя господа бога 
нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же 
устояли и стоим прямо"»

 «Жить, не преступая чужих границ».

 «Суди, господи, обидящих меня и огради от 
борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на 
помощь мне».

 «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни 
одного клочка своей земли не отдадим никому». 
(Слова, приписываемые Александру Невскому, 
процитированные Сталиным в политическом отчете 
XVI съезду ВКП(б): «Ни одной пяди чужой земли не 
хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей 
земли не отдадим никому».) 

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и 
погибнет!»

 

Изречения А. Невского



Об А. Невском:
«Прошел я страны и народы, но не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей» (иностранный 

посол, современник Невского).

«И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и до гор Араратских, и по ту сторону моря 
Варяжского и до великого Рима». (из Жития Александра Невского)

«Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». (хан Батый)
«О таких сказал Исайя-пророк: "Князь хороший в странах – тих, приветлив, кроток, смиренен – и тем 

подобен богу". Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде судит, 
милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран. Таким и бог помогает, ибо бог не 
ангелов любит, но людей, в щедрости своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое». (из Жития 
Александра Невского)
 «Известный полководец Александр Невский заложил основы многовекторной российской дипломатии и 
уделял большое внимание укреплению российского государства – задача, которая также выполняется в последние 
годы. Активность Александра Невского на Западе и Востоке заложила то, что мы называем многовекторной 
дипломатией. Россия во внешнеполитическом плане должна работать на всех направлениях. 
Он уделял большое внимание собиранию российских земель, укреплению российского государства. Это вполне 
отражает проблемы и задачи, которые наша страна решает последние восемь лет. Александр Невский – фигура 
легендарная – политик, полководец, дипломат и государственный муж». (Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров



XIII век был периодом самого ужасного потрясения для 
Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными 
полчищами покоренных татарских племен, разорили, 
обезлюдили большую часть Руси и поработили остаток 
народонаcеления; с северо-запада угрожало ей немецкое племя 
под знаменем западного католичества. 

Задачею политического деятеля того времени было 
поставить Русь по возможности в такие отношения к разным 
врагам, при которых она могла удержать свое существование. 

Человек, который принял на себя эту задачу и положил 
твердое основание на будущие времена дальнейшему 
исполнению этой задачи, по справедливости может назваться 
истинным патриотом своего века. 
Таким является в русской истории князь Александр Ярославич 
Невский. 

Заключение

6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, началось контрнаступление советских 
войск под Москвой, а в 1942 году день Ледового побоища, 5 апреля, совпал с Пасхой. На денежные 
средства Русской Православной Церкви была создана воздушная эскадрилья имени Александра Невского.

И по сей день в народе живет вера в то, что Александр Невский охраняет северные и восточные 
границы Российского государства.



http://www.nameofrussia.ru/video.html?id=3125
http://ru.youtube.com/watch?v=mNgPC-E8cHU
http://ru.youtube.com/watch?v=PdyZKx57sNc

http://ru.youtube.com/watch?v=Pls_07RZlpU
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