
Полководец Александр Невский.



ПРОЗВИЩЕ.

► Традиционная версия гласит, что своё 
прозвище «Невский» Александр получил после 
битвы со шведами на реке Неве. Считается, что 
именно за эту победу князя стали так 
называть, но впервые это прозвище 
встречается в источниках только с XV века. 
Поскольку известно, что некоторые потомки 
князя также носили прозвище Невских, то, 
возможно, таким образом за ними 
закреплялись владения в этой местности. В 
частности, семья Александра имела свой дом 
недалеко от Новгорода[2].



БИОГРАФИЯ.
► Второй сын переяславского князя (позже великого князя киевского и 

владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны, 
княжны Торопецкой, дочери князя новгородского и галицкого Мстислава 
Удатного.[3] Родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года.[4]

► В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг» — обряд 
посвящения в воины, который совершил в Спасо-Преображенском соборе 
Переяславля-Залесского епископ Суздальский святитель Симон.

► В 1228 году Александр вместе со старшим братом Фёдором были оставлены 
отцом в Новгороде под присмотром Фёдора Даниловича и тиуна Якима[5], вместе 
с Переяславским войском собиравшимся летом в поход на Ригу[5], но во время 
голода, наступившего зимой этого года, Фёдор Данилович и тиун Яким, не 
дождавшись ответа Ярослава о просьбе новгородцев об отмене забожничья, в 
феврале 1229 года сбежали с малолетними княжичами из города, опасаясь 
расправы восставших новгородцев[5]. В 1230 году, когда Новгородская 
республика призвала князя Ярослава, он, побыв две недели в Новгороде, 
посадил на княжение Фёдора и Александра[5], однако три года спустя, в 
тринадцатилетнем возрасте, Фёдор умер. В 1234 году состоялся первый поход 
Александра (под отцовским стягом) на Дерпт, который с 1223 находился в руках 
ливонцев и победа на реке Омовже.

► В 1236 году Ярослав уехал из Переяславля-Залесского княжить в Киев (оттуда в 
1238 году — во Владимир). С этого времени начинается самостоятельная 
деятельность Александра. Ещё в 1236—1237 годах соседи Новгородской земли 
враждовали друг с другом (200 псковских воинов участвовали в неудачном 
походе Ордена меченосцев против Литвы[5], закончившегося битвой при Сауле и 
вхождением остатков ордена меченосцев в состав Тевтонского ордена). Но после 
разорения Северо-Восточной Руси монголами зимой 1237/1238 годов (монголы 
взяли Торжок после двухнедельной осады и не дошли до Новгорода) западные 
соседи Новгородской земли практически одновременно развернули 
наступательные действия.



Отражение агрессии с запада
В 1239 году Ярослав, по окончании войны с 
литовцами за Смоленск, женил Александра 
на дочери Брячислава Полоцкого. Свадьба 
прошла в Торопце в храме св. Георгия. Уже 
в 1240 году в Новгороде родился первенец 
княжича, названный Василием[6]. 

В 1245 году литовская армия, 
возглавляемая князем Миндовгом 
напала на новгородские земли. 
Александр немедленно бросился 
на захватчиков. Литовцы, узнав 
об этом, начали отступать с 
награбленным из владений 
Александра, но тот нагнал их и 
разбил в битве у озера Жизца. По 
сказанию летописца, литовцы 
впали в такой страх, что стали 
«блюстися имени его». 

Шестилетняя победоносная 
защита Александром северной 
Руси привела к тому, что немцы, 
по мирному договору, отказались 
от всех недавних завоеваний и 
уступили новгородцам часть 
Латгалии. Отец Невского Ярослав 
был вызван в Каракорум и 
отравлен там 30 сентября 1246 
года. Почти одновременно с этим 
20 сентября в Золотой Орде был 
убит Михаил Черниговский, 
отказавшийся пройти языческий 
обряд. 



Великое княжение

► После смерти отца, в 1247 году Александр поехал в Орду к Батыю. Оттуда вместе с 
ранее прибывшим братом Андреем он был отправлен к великому хану в Монголию. 
Два года потребовалось им на это путешествие. В их отсутствие брат их, Михаил 
Хоробрит Московский (четвёртый сын великого князя Ярослава), отнял у дяди 
Святослава Всеволодовича владимирское великое княжение в 1248 году, но в том 
же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. Святославу удалось 
разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское великое 
княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава владимирским князем 
должен был стать Андрей, а новгородским и киевским — Александр. И летописец 
отмечает, что у них была «пря велия о великом княжении». В итоге правителями 
Монгольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 
году, был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую 
землю». Современные историки расходятся в оценке того, кому из братьев 
принадлежало формальное старшинство. Киев после татарского разорения потерял 
какое-либо реальное значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в 
Новгороде (По данным В. Н. Татищева, князь всё же собирался уехать в Киев, но 
новгородцы «удержали его татар ради», однако достоверность этой информации 
находится под вопросом). 



► Есть сведения[7] о двух посланиях папы римского Иннокентия IV 
Александру Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать 
примеру отца, согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах 
которого данное известие отсутствует) перед смертью подчиниться 
римскому престолу, а также предлагает координацию действий с 
тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором послании папа 
упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и 
построить католический храм в Пскове, а также просит принять его 
посла — архиепископа Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в 
Новгород приехали два кардинала с буллой. Почти одновременно во 
Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной венчал митрополит 
Кирилл — сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал 
королевскую корону ещё в 1246—1247 годах. В том же году литовский 
князь Миндовг принял католическую веру, тем самым обезопасив свои 
земли от тевтонцев. По рассказу летописца, Невский, посоветовавшись с 
мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си 
вся съведаем добре, а от вас учения не приимаем». 



Смерть
► В 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и 

других городах были перебиты татарские откупщики дани, а сарайский 
хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей Руси[8], 
поскольку возникла угроза его владениям со стороны иранского 
правителя Хулагу. Александр Невский отправился в Орду, чтобы 
попытаться отговорить хана от этого требования. Там Александр заболел. 
Уже будучи больным, он выехал на Русь.

► Приняв схиму под именем Алексия, он 14 ноября 1263[9] скончался в 
Городце (есть 2 версии — в Городце волжском или в Городце Мещерском). 
Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти 
словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», 
и все с плачем воскликнули: «уже погибаем». «Соблюдение Русской 
земли, — говорит знаменитый историк Сергей Соловьёв, — от беды на 
востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили 
Александру славную память на Руси и сделали его самым видным 
историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского». 
Александр сделался любимым князем духовенства. В дошедшем до нас 
летописном сказании о подвигах его говорится, что он «Богом рожен». 
Побеждая везде, он никем не был побеждён. Рыцарь, пришедший с 
запада посмотреть Невского, рассказывал, что он прошёл много стран и 
народов, но нигде не видал такого «ни в царях царя, ни в князьях князя». 
Такой же отзыв будто бы дал о нём и сам хан татарский, а женщины 
татарские его именем пугали детей.

► Изначально похоронен Александр Невский в Рождественском монастыре 
во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского 
торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года 
— лавра) в Санкт-Петербурге.





Семья

► Супруга:
► Александра, дочь Брячислава Полоцкого; 
► Васса[10]. 
► Сыновья:
► Василий (до 1245—1271) — новгородский князь; 
► Дмитрий (1250—1294) — Князь Новгородский (1260—1263), князь 

переяславский, великий князь владимирский в 1276—1281 и 1283—1293; 
► Андрей (ок. 1255—1304) — князь костромской (1276—1293, 1296—1304), 

великий князь владимирский (1281—1284, 1292—1304), князь 
новгородский (1281—1285, 1292—1304), князь городецкий (1264—1304); 

► Даниил (1261—1303) — первый князь московский (1263—1303). 
► Дочери:
► Евдокия, ставшая женой Константина Ростиславича Смоленского. 
► Супруга Васса и дочь Евдокия погребены в соборе Успения Богородицы 

Успенского Княгининого монастыря в г. Владимире.



Канонизация

► Канонизирован Русской православной церковью в лике 
благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 
1547 года. Память (по Юлианскому календарю): 23 ноября и 30 
августа (перенесение мощей из Владимира-на-Клязьме в Санкт-
Петербург, в Александро-Невский монастырь (с 1797 — лавра) 30 
августа 1724 года). Дни празднования Святого Александра 
Невского:
▪ 23 мая (5 июня по нов. ст.) — Собор Ростово-Ярославских святых 
▪ 30 августа (12 сентября по нов. ст.) — день перенесения мощей в 

Санкт-Петербург (1724) — главный[17] 
▪ 14 ноября (27 ноября по нов. ст.) — день кончины в Городце (1263) — 

отменён 
▪ 23 ноября (6 декабря по нов. ст.) — день погребения во Владимире, в 

схиме Алексия (1263) 




