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"Солнце Земли русской" 

 

В этом году Россия отмечает 800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского. Он вошел в историю и своими военными талантами, и неординарной 

жизнью. 

В мае 1221 года в городе Переславль-Залесский у князя Ярослава 

Всеволодовича и владимирской княгини Феодосии родился первенец, 

которого нарекли Александром. В именослове домонгольской Руси это имя 

было очень редким, из Рюриковичей его носили только трое. 

Принято считать, что обряд перехода из детства в отрочество (отрока 

препоясывали мечом и сажали на коня) над Александром совершили в возрасте 

четырех лет.  

Александр Ярославович знаменит тем, что не проиграл ни одного 

сражения. В 19 лет он одержал победу в Невской битве и прогнал шведов во 

главе с ярлом Биргером. 

Сражение подробно описано - вплоть до слов иноземного воеводы, 

адресованных князю: «Знай, что я уже здесь и пленю твою землю». «Пленить» 

не получилось. Александр с войском скрытно пришел к устью Ижоры, где в 

шатрах расположились шведы. И 15 июля 1240 года напал на неприятелей.  

 Ребята, мы в восьмом классе на уроках литературы изучаем житие 

Александра Невского, где подробно описана,  в том числе, и битва на реке 

Неве. Вспомним немного. 

Повесть «Житие Александра Невского» была создана в XIII столетии. 

Автором этого уникального древнего исторического произведения, скорее 

всего, был монах-книжник Владимирского митрополита Кирилла, пришедший 

в 1246 году из Галицко-Волынской Руси. Этот автор утверждает, что он не 

только лично знал князя, но и собственными глазами видел его деяния и 

подвиги. 

Итак, обратимся к тексту произведения «Житие Александра Невского». 

Александр родился у благочестивой княжеской пары, Ярослава и Феодосии. Он 

был очень красивым, голос его звучал, как труба, лицо отдаленно напоминало 

мужественное лицо Иосифа и силой обладал неистовой, как у Самсона, мудрый 

был, как Соломон, храбрый, как Веспасиан, покоривший всю Иудейскую 

землю. Так и Александр побеждал и не был побежден. 

 О воинской доблести князя Александра дошли слухи и до шведского 

короля. И решил он сразиться с ним, и двинул свое огромное войско, в котором 

собрал самых лучших своих воинов и амуницию. Обезумев от красоты земель 

новгородских, он остановился и послал к князю гонцов с посланием: «Уже я 

здесь, хочу попленить землю твою,- если можешь, обороняйся». 

Александр, узнав про надвигающуюся угрозу, отправился в церковь 

Святой Софии,  упал на колени и начал слезно молить Господа о помощи и 

защите земли своей от врагов иноземных. Окончив молитву, поклонился 

архиепископу Спиридону  и, получив его благословение, сказал дружине: «Не в 

силе Бог, но в правде», помянем песнопевца Давида «Эти – оружием, иные -  



конями, мы же именем Господа Бога нашего хвалимся; поверженные, они пали, 

мы же восстали и стоим прямо». Не оповестив своего отца и не дожидаясь от 

него подкрепления, он ринулся навстречу к врагу. 

 И встретился он с врагами в воскресенье. И крепко верил он в 

помощь святых мучеников Бориса и Глеба. 

В те места была отправлена ночная стража, которой руководил отважный 

муж Пелгуй. Всю ночь он не смыкал глаз и вдруг услышал плеск и шум воды, а 

потом увидел плывущую ладью, а на ней стояли святые мученики Борис и 

Глеб. Они вели достойный разговор, и стражник услышал: «Брат Глеб, 

поможем сроднику нашему Александру!». Пелгуй оцепенел и при встрече с 

князем все это рассказал. Для Александра это стало большим ободрением. И 

ранним утром враг пал. Шесть храбрых сынов полегли из полка Александра: 

Гаврило Олексич, СбыславЯкунович, Яков, Меша, Сава и Ратмир. 

После этого военного успеха Александра Ярославича новгородское 

боярство, опасаясь усиления его княжеской власти, вынудило князя 

отправиться в своювотчину в Переяславль- Залесский. 

А когдалетом 1240 года датские и немецкие завоеватели захватили 

Изборск, Псков, появились у Новгорода, грабя купцов и местное население 

Александра вновь призвали в Новгород . 

Так, спустя два года Александр так же стремительно победил в Ледовом 

побоище. 

Битва на Неве и Ледовое побоище сыграли огромную роль в истории 

русского Северо-Запада и Руси в целом. Было отбито нападение на Русь ее 

северо-западных соседей. Русь отстояла свою территорию и православную 

веру. 

Князь не стал биться только с монголо-татарами, что до сих пор вызывает 

споры историков.  

Полагаю, что Александр Невский не был другом Золотой Орды, но сумел 

заложить основы взаимоотношений с Ордой. При наличии врагов и на западе, и 

на востоке он считал необходимым отражать нападение с запада и 

поддерживать мирные отношения с ханами, предотвращая их нашествия на 

Русь. Князь хотел дать своей стране возможность восстановить силы и 

подготовиться к будущей борьбе за свободу. 

XIII век – период самого ужасного потрясения для Руси. Задачей 

политического деятеля того времени было поставить Русь в такие отношения к 

разным врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, 

который принял на себя эту задачу – истинный представитель своего века, 

каким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский. 

О жене князя известно немногое. В летописях тех времен было не 

принято писать о женщинах. Можно только предположить, что Александра 

Брячиславна, дочь Витебско-Полоцкого князя и родственница Евфросинии 

Полоцкой, отличалась внешней красотой, образованностью, набожностью, 

послушанием, и молодому князю его 16-летняя супруга очень нравилась. 



Женитьбу отмечали громко - закатили свадебный пир в Торопце, а потом 

перенесли его в Новгород. Есть легенда, что по дороге из одного города в 

другой в память о свадьбе Александр посадил на берегу озера Наговье дуб. До 

наших дней дерево, конечно, не дожило, зато на его месте стоит дуб-потомок, 

украшенный табличкой: «Сей дуб есть семя от семени дуба, посаженного 

благоверным святым князем Александром Невским в год своего венчания в 

Торопце в лето 1239 года». А вокруг него разрослась целая дубрава. 

Сочетались молодые по христианским обычаям - отец жениха 

благословил супругов иконой Феодоровской Божией Матери, которую 

будущий князь Невский всю жизнь держал при себе. Символично, что этой же 

иконой благословили на царствование первого из рода Романовых - Михаила. 

Полоцкая княжна родила Александру пятерых детей. Дата смерти ее 

неизвестна, но считается, что мощи княжны до сих пор сохранились в 

Успенском Княгинином монастыре во Владимире. 

Но Невский известен не только своими военными победами. Князь в свое 

время отверг предложение папы римского присоединиться к их церкви и 

принять католичество. Кроме того, ему удалось распространить христианское 

учение, и православная епархия появилась в Золотой Орде. 

Перед смертью князь принял схиму под именем Алексий. Скончался он в 

1263 году, однако точное место смерти неизвестно (есть две версии: Городец 

Волжский или Городец Мещерский. - Ред.). Народу о смерти князя сообщил 

митрополит Кирилл словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце 

Русской земли». Люди ответили: «Уже погибаем». 

Александр Невский стал небесным покровителем Петербурга при Петре - 

в 1724 году его мощи перенесли из Владимира в новую российскую столицу. 

Первый российский император принял такое решение неспроста - спустя 

двадцать лет войны со шведами в тех же местах, где с ними боролся Александр, 

он смог заложить новую столицу. А освятил ее перенесением мощей 

благочестивого князя. 

Рака с мощами находилась во Владимире, в Рождественском монастыре. 

Предметом поклонения верующих она была на протяжении нескольких веков. 

Так, еще в середине XVI века к реликвии приезжал наслышанный о чудесах 

святыни Иван Грозный. Перед своим знаменитым походом на Казань царь 

провел в обители неделю, а после уверял, что это помогло вылечить ему 

больную руку. К слову, город после визита к раке Грозный взял, а Казанское 

ханство перестало существовать. 

Перевозили мощи в Петербург без происшествий. Сначала рака прибыла 

в Шлиссельбург, а оттуда ее на галере перевезли в Александро-Невскую лавру. 

Управлял судном сам Петр I, а раку с корабля выносили под артиллерийский 

салют и колокольный звон. Говорят, на берегу император открыл раку с 

мощами, заглянул внутрь, закрыл, а ключ выбросил в Неву. Почти два 

десятилетия спустя его дочь Елизавета Петровна распорядилась изготовить 

новую раку - из серебра и ценных пород дерева. Пять лет рабочие создавали 



шедевр по рисункам художника Георга Грота и эскизам гравера Якоба 

Штелина. 

 У исследователей некоторые эпизоды из жизни Александра 

Невского вызывают вопросы, но все же, несмотря на все сложности, князь 

Александр Ярославич, при наличии врагов и на западе, и на востоке, желая дать 

своей стране возможность восстановить силы и подготовиться к будущей 

борьбе за свободу, считал необходимым отражать нападение с запада и 

поддерживать мирные отношения с ханами Золотой Орды, снискав славу в 

веках. 


