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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
В ИСТОРИИ РОССИИ

Князь Александр Невский принадлежит к числу наи-
более выдающихся людей нашего Отечества. Ему выпа-
ло править Русью в тяжелейший, переломный момент 
истории, совпавший с годами его новгородского, а затем 
и владимирского княжения.

Сын переяславского князя Ярослава Всеволодовича 
и внук великого князя Владимиро-Суздальского Все-
волода Большое Гнездо, Александр, кажется, послед-
ним из князей Северо-Восточной Руси получил титул 
великого князя Киевского (это произошло в 1249 году, 
после его поездки в столицу Монгольской империи Ка-
ракорум). Но он даже не по бывал в доставшемся ему 
Киеве — этом пределе мечтаний почти всех предше-
ствующих русских князей, в том числе и его прадеда, 
великого князя Юрия Долгорукого. И неудивительно: 
сожжённый и разорённый татарами Киев лежал в ру-
инах, и обладание им не представляло никакой цен-
ности не только в глазах Александра Невского, но и в 
глазах других его современников, ибо жить на пепели-
ще было нельзя, а пра вить — по существу некем. Про-
езжавший через Киев в 1246 году мо нах-францисканец 
Джованни дель Плано Карпини, посол римского папы 
к монголам, насчитал в этом прежде великолепном и 
многолюдном го роде не более двухсот домов; полвека 
спустя киевский митрополит-грек Максим, «не терпя 
насилия татарского», вынужден был навсегда по кинуть 
город и перебраться в более спокойный и благополуч-
ный Влади мир на Клязьме.
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Таков был печальный конец недавней столицы Руси, 
«матери горо дам русским», как называли Киев с конца 
IX века. Гибель этого города в декабре 1240 года, равно 
как и гибель бесчисленных русских городов нескольки-
ми годами или месяцами раньше, знаменовала завер-
шение блестящей истории Киевской Руси — некогда 
могущественного государства, державы Рюриковичей, 
прямым наследником которых был великий князь Алек-
сандр Ярославич.

Но это не был конец Руси. Не все русские города 
были захвачены татарами (так, уцелели Новгород, в ко-
тором княжил Александр Нев ский, Псков, другие города 
Новгородской земли), многие из разорённых городов су-
мели отстроиться заново, жизнь постепенно возвраща-
лась в них. Северо-Восточная, «Залесская», Русь, первой 
принявшая удар татар, первой и оправилась от страш-
ного разорения; именно сюда потянулись переселенцы 
из разорённых позже районов Южной и Западной Руси. 
Признание власти ордынских ханов, принятие навязан-
ных ими условий в какой-то мере защищали население 
«залесских» городов и весей, создавали хоть какую-то 
видимость стабильности. И именно отец Александра 
Невского, князь Ярослав Всеволодович, стал первым из 
рус ских князей, кто принял из рук завоевателя Руси Ба-
тыя, а затем и самого татарского «царя» в далёком Ка-
ракоруме ярлык на вели кое княжение Владимирское, 
то есть сумел сохранить прежние струк туры княжеской 
власти, пускай и ценой включения их в государствен ные 
структуры великой Монгольской империи.

Но Ярослав умер осенью 1246 года в далёких мон-
гольских степях, отравленный тогдашней правительни-
цей империи, матерью великого хана Гуюка Туракиной-
хатун. Лишь к весне следующего года его тело привезли в 
стольный Владимир, где и похоронили в белокаменном 
Ус пенском соборе. Продолжать политику отца, а по су-
ществу выраба тывать основы политики Руси в новых 
условиях ордынского ига при шлось его сыну, великому 
князю Александру Невскому. А ведь речь шла тогда ни 
больше ни меньше как о самом существовании Руси: су-
меет ли она уцелеть, сохранить свою государственность, 
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свою этническую самостоятельность? История других 
народов, подвергшихся нашествию одновременно с Ру-
сью, свидетельствует о том, что вопрос этот от нюдь не 
был риторическим. Так, прекратила своё существование 
Волж ская Болгария, давний сосед и противник Влади-
миро-Суздальской Руси; исчезли с карты Восточной Ев-
ропы половцы, повторившие судь бу других обитателей 
южнорусских степей — торков, печенегов, бе рендеев...

Князь Александр Ярославич, получивший прозви-
ще Храбрый, или Невский, бесспорно признавался в то 
время сильнейшим из русских кня зей (во всяком случае, 
из князей Северо-Восточной Руси). Несмотря на то, что 
он был ещё молод (ко времени смерти отца ему испол-
нилось лишь двадцать шесть или двадцать пять лет), за 
его плечами были выдающиеся победы на поле брани, 
на века прославившие его имя: раз гром шведов на реке 
Неве летом 1240 года и победа на льду Чудского озе-
ра над рыцарями немецкого Ливонского ордена в 1242 
году. Позже, чем другие князья, отправился он на по-
клон к правителю Орды Батыю, но в конце концов был 
признан им в качестве великого князя и в дальнейшем 
пользовался поддержкой и благорасположением как са-
мого Батыя, так и его преемников на ордынском престо-
ле — Сартака, Улагчи, Берке.

Княжение Александра Невского во всех отношени-
ях явилось пере ломным в русской истории. Именно при 
нём, в 50-е — начале 60-х годов XIII века, окончательное 
оформление получает власть Орды над рус скими земля-
ми, прежде всего Северо-Восточной Русью. Это вырази-
лось в практике выдачи ярлыков на великое княжение в 
ставке ордынских ханов, в регулярных поездках в Орду 
русских князей, в проведении ордынскими чиновника-
ми всеобщей переписи населения Руси для более точно-
го обложения его данью (первая перепись была прове-
дена в 1257—1259 годах при непосредственном участии 
князя Александра), наконец, в регулярном взимании 
дани («выхода») в Орду. Татарские чиновники, «бас-
каки», обосновываются в крупнейших русских городах 
(«великий баскак», как и великий князь Владимирский, 
избрал местом своего постоянного пребывания столь-
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

1220/21 — рождение.
1228 — первое упоминание Александра вместе с братом Фёдо-

ром в Новгородской летописи.
1231, январь — первое, номинальное княжение Александра 

вместе с братом Фёдором в Новгороде.
1233, 10 июня — смерть старшего брата Фёдора.
1236 — начало самостоятельного княжения Александра в Нов-

городе.
1237/38 — нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь. Ярос-

лав Всеволодович, отец Александра, становится великим 
князем Владимирским.

1239 — женитьба на полоцкой княжне Александре (?) Брячис-
лавне.

1240, 15 июля — победа над шведами на Неве.
 Зима — отъезд Александра из Новгорода к отцу.
1241 — возвращение на княжение в Новгород. Взятие Копо-

рья.
1242 — освобождение Пскова.
 5 апреля — Ледовое побоище.
 Заключение мира с немцами.
1245 — победы над литовцами у Торопца, Зижича и Усвята.
1246, 30 сентября — смерть отца Александра, великого князя 

Ярослава Всеволодовича.
1247—1249 — поездка Александра вместе с братом Андреем 

в Орду, к Батыю, а оттуда — в Каракорум. Александр 
получает ярлык на великое княжение Киевское, а Ан-
дрей — на великое княжение Владимирское.

1251 — болезнь Александра. Переговоры в Новгороде с посла-
ми норвежского короля Хакона Хаконарсона.

1252 — поездка Александра в Орду. «Неврюева рать». Алек-
сандр получает ярлык на великое княжение Владимир-
ское.

1255 — подавление новгородского мятежа.
1256 — зимний поход в Финляндию.
1257 — поездка Александра вместе с другими князьями в Орду. 

«Исчисление» (перепись) Северо-Восточной Руси татар-
скими чиновниками. Жестокое подавление Александром 
мятежа в Новгороде.

1258 — поездка Александра вместе с другими князьями в Орду.
1259/60, зима — взятие татарами «числа» с Новгорода при под-

держке и личном участии Александра.



1262 — восстания в городах Северо-Восточной Руси против 
откупщиков дани. Поход русских войск на Юрьев под 
номинальным командованием князя Дмитрия Алексан-
дровича, сына Александра Невского.

 Осень — поездка Александра в Орду.
1263, 14 ноября — предсмертное пострижение князя Алексан-

дра в иноческий чин и кончина в Городце на Волге, на 
обратном пути из Орды.

 23 ноября — погребение во Владимире.
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К 26  Великий князь Александр Невский / Алексей Кар-

пов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мо лодая гвар  дия, 
2023. — 312[8] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: 
сер. биогр.; вып. 1961).
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Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее выдаю-

щихся людей нашего Отечества. Полководец, не потерпевший ни одного 
поражения на поле брани, он проявил себя и как мудрый и осторожный 
политик, сумевший уберечь Русь в тяжелейший, переломный момент её 
истории, совпавший с годами его новгородского, а затем и владимир-
ского княжения. 

Автор постарался собрать в книге по возможности все свидетель-
ства источников, касающиеся личности князя Александра Ярославича и 
проводимой им политики, выстроив таким образом подробную хронику 
сорока четырёх лет земной жизни великого князя. Именно подлинные 
документы эпохи и составили основу повествования. Большое внимание 
уделено также истории посмертного прославления князя, превративше-
гося со временем в одного из главных небесных покровителей России. 
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