
1 
 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 

 

 

 
 

 

Отдел библиотечных инноваций и методической работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методический материал, посвященный 

800-летию Александра Невского 
 

 

 
 

 

 

 

Новосибирск, 2021 



2 
 

Данное издание включает примерные тексты  бесед, подготовленных по 

материалам одноименной рубрики сайта https://gaidar-nsk.ru/.  

Содержание: 

1. Великое имя России: беседа 1 

2. Предки Александра Невского: беседа 2 

3. Детство княжича Александра: беседа 3 

4. Невский триумф Александра: беседа 4 

5. Как бояре Александра из Новгорода выгнали: беседа 5 

6. Как бояре Александра в Новгород возвращали: беседа 6 

7. Ледовая виктория Александра: беседа 7 

8. Как Александр преемником отца стал: беседа 8 

9. Как Александр народ переписал: беседа 9 

10. Как Александр с сыном Батыя побратался: беседа 10 

11. Как Александр Невский святым стал: беседа 11 

12. Кто Вы, Александр Ярославич?: беседа 12 

 

Беседа 1. Великое имя России 

2021 год объявлен в Российской Федерации годом празднования 

800-летия со дня рождения князя Александра Ярославича Невского – 

русского национального героя, человека, которого россияне в 2008 

году назвали главным лицом России! 

Многие знают Александра Невского, главным образом, по разгрому 

рыцарей-ливонцев на Чудском озере в 1242 году. Конечно, это яркое и памятное  

событие в нашей истории, но ведь за одну военную победу у нас к лику святых 

больше никого не причисляли. А вот Александра Невского православная церковь 

канонизировала, и сегодня во многих русских городах мы можем увидеть храмы, 

возведенные в его честь. В чем же дело? 

Дело в том, что князь Александр был еще и выдающимся политиком и 

дипломатом, и благодаря его усилиям Русь в свое время не исчезла с карты мира, 

а смогла уцелеть и выстоять в тяжелые годы ордынского ига и давления 

Ливонского ордена, руками которого пытался задушить русские княжества 

католический Запад. Больше того, Русь не только уцелела, она сохранила свою 

культуру, веру и язык, что в таких условиях не удавалось сделать никому. И в этом 

– немалая заслуга Александра Невского. 

Князь Александр Ярославич прожил недолгую жизнь – всего 42 года, но 

сделал за это время столько, что стал для нашей страны не просто выдающейся 

исторической личностью, непобедимым полководцем и талантливым 

дипломатом. Он стал национальным символом независимости. 

Не секрет, что в первые десятилетия Советской власти в порыве борьбы с 

самодержавным прошлым заслуги героев Древней Руси освещались, в лучшем 

случае, скупо, а то и вообще замалчивались. Но, когда в Европе зашевелился 

фашизм, и над нашей страной вновь нависла угроза завоевания, о них вспомнили. 

Одним из первых был снят фильм «Александр Невский», где герой произносит 

слова, ставшие девизом русского народа: «Кто к нам с мечом придет, от меча и 

погибнет!». Кроме того, в 1942 году был учрежден орден Александра Невского – 

одна из высших государственных военных наград. В послевоенное время в стране 
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начали возводить храмы во имя святого Александра Невского, ставить памятники, 

писать романы о жизни великого русского князя. 

И в 2008 году Александр Невский, как всегда, победил – на сей раз во 

всенародном голосовании в рамках проекта «Имя России». Поэтому 2021 год – 

год 800-летия Александра Невского – пройдет в России под знаком нашего 

национального героя! 

 

Беседа 2. Предки Александра Невского 

Личность Александра Невского, безусловно, интересна и 

притягательна сама по себе. Но не менее интересно проследить его 

родословную, хотя бы самую близкую. А среди предков князя, начиная 

с Ярослава Мудрого, нет ни одного «проходного» имени, все они 

прославились как яркие и очень заметные личности в истории нашей 

страны. 

Поскольку знаменитых предков у Александра Ярославича много, 

остановимся на самых знаковых из них, которые передали своему великому 

потомку свои лучшие качества. 

Первым в этом ряду стоит Ярослав Мудрый – киевский князь, при котором 

на Руси началось масштабное строительство храмов, стали активно развиваться 

культура, образование и право. Из школьного курса истории мы помним и о 

первой русской библиотеке, принадлежавшей как раз Ярославу, и о первом своде 

законов «Русской Правде». Немаловажно, что Ярослав стал налаживать связи с 

европейскими государствами, а его дочери стали норвежской, венгерской и 

французской королевами. Это был настоящий расцвет древнерусского 

государства. 

Внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах прославился успешными 

военными походами на половцев и разумным правлением, а также благородным 

поведением. У него были все права на Киевскй престол, но, узнав, что на него 

претендует и его двоюродный брат, он отказался от киевского княжения, чтобы 

избежать ссор и войн с родственником. Со временем Владимир, выражаясь 

современным языком, контролировал почти все северные княжества: Смоленск, 

Ростов, Новгород. Что интересно, когда в тех местах объявлялся какой-либо 

мятежный князь, претендующий на власть, сами жители быстро его 

ликвидировали, так как прекрасно понимали, что такого правителя, как их 

Мономах, нужно беречь, и никаких самозванцев им тут не нужно. Больше того, и 

киевляне, нахлебавшись горя с кузеном Мономаха, слезно молили Владимира 

«прийти на Киев» и навести, наконец, порядок. 

О сыне Владимира Мономаха Юрии Долгоруком можно много не говорить – 

достаточно того, что он – основатель столицы России Москвы. Юрий 

Владимирович был поистине, что называется, «градообразующим» князем. 

Дмитров, Юрьев-Польский, Звенигород, Кострома, Дубна, Городец – все эти 

русские города основал Юрий Долгорукий, укрепляя северные границы Руси. И 

Переяславль-Залесский, где родится его великий правнук Александр, тоже 

основал он! 

Один из сыновей Юрия Долгорукого Всеволод Юрьевич получил прозвище 

Большое Гнездо – у него было 12 детей. Но это, конечно, не единственная его 
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заслуга. Он был величайшим из владимирских князей, поскольку ему удалось 

добиться укрепления Владимиро-Суздальской земли и привести ее к невиданному 

расцвету. Опираясь на новые пограничные города, основанные отцом, Всеволод 

сформировал мощное войско, которое, по уверению автора «Слова о полку 

Игореве», могло «Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать».  

Сыновья Всеволода Большое Гнездо со временем разъехались по княжествам 

на правление, а главное отцовское наследство – Владимир – получил  Ярослав 

Всеволодович. У него-то в мае 1221 года в городе Переяславле-Залесском и 

родился сын – княжич Александр Ярославич, в котором счастливо сошлись 

таланты всех его великих предков, и которому суждено было стать величайшим 

героем Руси – Солнцем Русской земли. 

 

Беседа 3. Детство княжича Александра 

Если о взрослой жизни Александра Невского нам известно много, 

то историю его детства и становления характера приходится собирать 

по крупицам – из его «Жития» и летописей. Каким же было детство 

нашего национального героя? Что закалило его и сформировало 

мужественный характер? Об этом наша беседа. 

Родители Александра – князь Ярослав Всеволодович и княгиня Феодосия – 

правили в Переяславле-Залесском. У них было двое сыновей-погодков: старший 

Федор и младший Александр. По традиции тех времен, дети воспитывались на 

женской половине княжеских палат. И только когда над Федором, а затем 

Александром совершили церковный обряд пострига, они перешли на мужскую 

половину. 

Постригали мальчишек, конечно, не в монахи. Просто, когда мальчику 

исполнялось 6-7 лет, он переставал считаться ребенком, его приводили в церковь, 

обрезали волосы, перепоясывали мечом, сажали на коня и выводили к народу – 

показать, что растет новый защитник города. После этого обряда Федор и 

Александр поступили на воспитание к боярину Федору Даниловичу, но вскоре их 

отец стал новгородским князем и забрал мальчиков туда. 

Едва приняв престол, Ярослав отправился воевать сначала с литовцами, 

затем со шведами. Федор и Александр остались в Новгороде с отцом 

Варсонофием, который обучал их письму, истории и княжескому поведению. 

Псалтырь, Библия, летописи, византийские хроники, «Поучение» Владимира 

Мономаха – вот круг литературы, который изучал юный Александр. Если судить 

по летописям, учеником он был весьма прилежным, учился с охотой и интересом. 

И все же больше всего он хотел поскорее вырасти и стать воином в дружине отца. 

А время было очень неспокойное. Мало того, что новгородские границы 

постоянно нарушались неприятелем, так еще и в самом городе то и дело 

вспыхивали бунты. Однажды бунтовщик с ножом ворвался в палату, где 

занимались юные княжичи, Он попытался схватить мальчиков и отвести их по 

требованию народа на вече. Но, к счастью, рядом с княжичами оказался не только 

их наставник, но и егерь Ярослава, сумевший отбиться от нападавшего, а 

мальчишек на веревках спустить в окно. В этот же день их переправили к отцу в 

Переяславль. 
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Примерно с 10 лет Александр начал сопровождать отца в военных походах, и 

поблажек никто ему не давал. Он наравне со взрослыми воинами скакал на коне, 

ночевал у костра, ел что придется. Его любимой книгой теперь стала 

«Александрия», рассказывающая о походах Александра Македонского. 

В 1233 году умер Федор, и Александр стал единственным продолжателем 

отцовского дела. Ярослав стал относиться к сыну со всей строгостью. Охоту 

заменили тяжелые военные учения, пришлось княжичу вникать и в политические 

хитросплетения и в искусство дипломатии. 

А свое первое боевое крещение Александр принял в 1235 году - в 14 лет. 

Ярослав дал бой немецким рыцарям зимой на берегу небольшой реки. По сути, 

это была «репетиция» будущего Ледового побоища», и Александр проявил себя в 

нем как уже зрелый воин. Именно в этот день кончилось его детство, и началась 

взрослая жизнь. С этого времени он стал постоянным участником отцовских 

походов, которого стали уважать за мужество и умение даже бывалые воины. Это 

был первый шаг Александра к славе русского национального героя. 

 

Беседа 4. Невский триумф Александра 

В российскую историю князь Александр Ярославич вошел, когда 

ему не было еще и 20 лет. Вся его недлинная жизнь пришлась на очень 

неспокойные для Руси годы – русские княжества были окружены 

врагами, которые давили на них и политической и военной силой. 

Неудивительно, что впервые молодой новгородский князь 

прославился военной победой. 

Началась эта история с того, что в июле 1240 года  шведские военные 

корабли вошли в Финский залив, добрались до устья Невы и дошли по реке до 

того места, где в нее впадает небольшая речка Ижора. Здесь шведы остановились, 

часть рыцарей сошла на берег и стала лагерем. Что им здесь понадобилось? Да 

очень уж хотелось установить контроль над крупным торговым путем, сулящий 

большие выгоды. А тут момент сложился подходящий: римский папа Григорий IХ 

как нельзя кстати крестовый поход против русичей благословил, Русь ослаблена 

монголами, а в главном здешнем городе Новгороде на княжеском престоле сидит 

юнец, толком и не воевавший никогда. Оставалось всего ничего – показать свою 

силу, а русичи и сами разбегутся. 

Поначалу все шло хорошо, дозорные ижорцев, охранявшие границы 

Новгородской земли, на рассвете обнаружили шведские корабли и лагерь, 

забеспокоились, и старейшина Пелгусий срочно отправил к Александру гонца с 

донесением. Но дальше события разворачивались совсем не так, как 

предполагали шведы. Девятнадцатилетний Александр почему-то совсем не 

испугался, больше того, он даже не стал посылать за помощью к отцу, а 

немедленно выдвинулся к устью Ижоры всего лишь со своей небольшой 

дружиной, попутно озвучив свою первую бессмертную мысль: “Не в силах Бог, а в 

правде!”. По пути к дружине князя присоединились ополченцы из городка 

Ладоги. 

Добравшись до лагеря шведов, 15 июля отряд Александра незамедлительно 

атаковал противника. Сложно сказать, что тут сыграло решающую роль: 

внезапность нападения, военный талант Александра, отчаянная решимость и 
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мужество его дружинников и ладожских ополченцев, или все это вместе, но 

превосходящие силы шведов были разгромлены. Уцелевшие бежали на свои 

корабли и спешно отчаливали. Александр решил не преследовать неприятеля, 

видимо, желая поберечь свою дружину. 

Таким образом, продвижение шведов на Ладогу было остановлено, 

соответственно, и контроль над торговыми путями бедолагам установить не 

удалось. Должно быть, они допустили крупные стратегические просчеты и сильно 

недооценили молодого новгородского князя. 

А Александра, благодаря этой битве, россияне уже 800 лет чтут под 

прозвищем Невский. У него будут и более значимые победы, но эта была первой. 

А какие еще испытания посылала Александру Ярославичу судьба, и как он с ними 

справлялся, - об этом в следующих беседах! 

 

Беседа 5. Как бояре Александра из Новгорода выгнали 

Не секрет, что современные исследователи не всегда сходятся в 

вопросе о роли Александра Невского в истории нашей страны. Но, 

оказывается, и современники князя расходились в оценке его 

деятельности, которая устраивала далеко не всех. Однажды Александр 

Ярославич был даже выпровожен из Новгорода. Как такое могло 

случиться? Давайте разберемся! 

Самое интересное в этой истории то, что изгнали молодого князя из 

Новгорода почти сразу после его памятной победы над шведским десантом на 

Неве. Казалось бы, все должно быть наоборот: такого надежного защитника 

нужно беречь и всячески удерживать в городе! Так что же произошло? 

А дело в том, что Новгород был не совсем обычным княжеством, а 

своеобразной демократией. Здесь все решалось голосованием на всенародном 

сходе, которое называлось вече. Конечно, на исход любого голосования огромное 

влияние имело мнение богатых бояр, ведь у них была возможность подкупить 

голосовавших. 

А князь в этой структуре был просто наемным лицом, его приглашали 

править городом и отвечать за безопасность. И, конечно, князь старался всюду на 

ответственных постах расставить “своих людей”. Александр Ярославич в этом 

отношении ничем не отличался от прочих таких “наемных” новгородских князей. 

А своим людям он щедро раздавал новгородские земли, которые отнимал у бояр. 

Со временем князь стал приобретать слишком большую власть, и вот это 

боярам не понравилось. А тут еще и такая победа, способная повысить 

популярность Александра среди народа… Они почувствовали, что теряют влияние 

в Новгороде, и уже далеко не все вопросы решаются в их пользу. И вот, пока еще 

не было поздно, бояре решили удалить Александра из города, а на правление 

пригласить другого князя или наместника. 

Надо сказать, что Александр не был мягким человеком, многие страдали от 

его сурового нрава и жестких методов правления. Поэтому боярам удалось 

склонить мнение веча на свою сторону, и Александра после голосования 

попросили удалиться из Новгорода. 

К чести молодого князя, он не стал поднимать смуту и затевать “акции 

неповиновения”, а спокойно подчинился народному решению, уехав из города 
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вместе с женой. Видимо, в отличие от новгородских бояр, он прекрасно понимал 

неспокойную обстановку и надвигающуюся нешуточную угрозу от тевтонцев, и 

был уверен, что покидает Новгород ненадолго. 

Так и получилось. Очень скоро недальновидные бояре побежали 

разыскивать молодого князя, умолять о прощении и слезно просить его вернуться 

на новгородский княжеский престол. Но это уже другая история… 

 

Беседа 6. Как бояре Александра в Новгород возвращали 

В 1241 году на Север Руси пришла беда – Ливонский орден, 

вдохновленный Ватиканом, начал серьезное наступление на 

Новгородские и Псковские земли. Враг был страшен – он не только 

грабил, но и требовал полного покорения православных славян 

католической вере. Новгородцы понимали, что организовать отпор 

захватчикам – жизненно необходимая задача. Но кто сумеет 

возглавить борьбу? 

Ливонцы вторглись на Новгородчину очень невовремя. Дело в том, что 

радужным мечтам бояр, изгнавших Александра из Новгорода, сбыться было не 

суждено. Наместники были какие-то бездарные, а с новым князем и вовсе не 

сложилось. Правили кое-как сами, получалось не очень, и новгородский народ 

уже начинал глухо роптать. А тут еще этакая напасть! Ливонцы взяли Псков, и 

беженцы о тамошних ужасах такое рассказывают, что и ребенку неразумному ясно 

– надо браться за оружие и биться с супостатами. Но кому войско возглавить? 

Александр Ярославич, конечно, очень бы сейчас пригодился, так нет его…  

В Новгороде были, конечно, хорошие воины, например, знатный боярин 

Гаврило Олексич, но был он зол на бояр за изгнание Александра, считал, что 

только молодой князь может победу обеспечить. И так, и сяк рядили бояре, но по 

всему выходило, что надо идти в ставку к Александру на Плещееве озере и слезно 

молить у князя прощения, просить назад на новгородский престол вернуться. 

А Александр между тем времени не терял зря. Везде у него были свои люди, 

знал он и то, что творится в Пскове, и о настроениях новгородцев, и все 

передвижения ливонских отрядов у него были, как на ладони. Князь отлично 

понимал, что нужно стягивать силы в одно место и давать решительный бой 

захватчикам, постараться разбить их всех в одном месте. А местом этим должно 

быть Чудское озеро – там сейчас, в апреле, еще лед стоит, но лед уже непрочный, 

русичей с их легким вооружением выдержит, а вот если загнать на него рыцарей… 

Планы Александр строил не на пустом месте, в том, что за ним вот-вот 

прибегут бояре, он не сомневался, знал – нет у новгородцев другой надежды. 

Бояре пришли. Поклонились князю в ноги, прощения за былые обиды 

попросили и позвали назад в Новгород. Обещали все для войска бесплатно 

поставить: и коней дать, и фураж, и оружием из своих кузниц поделиться. 

Александр знал, что это не пустые слова, ведь какие ни есть, а бояре - русские 

люди, за веру свою крепко держатся, не нужны им тут папские «учителя». 

И князь вернулся в Новгород, где его радостно встретила новгородская 

дружина и простые горожане. Не теряя ни минуты, Александр Ярославич 

приступил к формированию войска для решающей битвы. И она состоялась, но 

это уже другая история… 
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Беседа 7. Ледовая виктория Александра 

5 апреля 1242 года состоялась битва русского войска под 

командованием новгородского князя Александра Ярославича с 

рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. Это событие вошло в 

историю под названием «Ледовое побоище» и поставило молодого 

князя в ряд величайших полководцев России. 

Вернув Александра на престол, новгородцы принялись готовиться к 

решающей битве. Грядущая опасность порабощения латинянами объединила и 

бояр, и ремесленников, и дружинников, и окрестных крестьян. Княжеская 

дружина серьезно пополнилась новгородским ополчением и  владимирской 

дружиной князя Андрея Ярославича – брата Александра. Дождавшись брата с 

войском, Александр немедленно пошел на Псков и в марте отбил его у ливонцев. 

Но затем передовые русские отряды были разбиты ливонцами, и Александр 

отступил к Чудскому озеру, собирая силы для решающего сражения. 

Ход этого великого сражения был довольно прост: сначала ливонцы 

прорвали центр русского войска, но затем были окружены с флангов и 

безжалостно разгромлены. Те, кто пытался спастись по льду озера, утонули, 

поскольку апрельский лед не выдерживал тяжелую экипировку рыцарей. 

Александр сражался в рядах своих дружинников. 

По преданию, вернувшись в Новгород победителем, Александр произнес 

свою вторую знаменитую фразу: «Кто к нам с мечом войдет – от меча и погибнет». 

Трудно установить достоверно, говорил на самом деле Александр эти слова, но в 

памяти народа они остались его девизом. Еще труднее представить себе, что все 

это совершил человек, которому не исполнилось еще и 21 года. 

Сама же битва имела весьма серьезные последствия для всей Европы. 

Ливонский орден после феерического поражения просто прекратил свое 

существование, а Папе Римскому пришлось умерить свои аппетиты и отказаться 

от притязания на земли Севера Руси, поскольку стало ясно, что русские войска 

вполне способны защитить свои границы. 

Стоит ли удивляться, что после такой победы Александр Ярославич на века 

стал национальным героем и обессмертил свое имя. Об этом событии снят 

гениальный фильм Сергея Эйзенштейна с не менее гениальной музыкой Сергея 

Прокофьева, написаны десятки художественных и документальных книг, 

памятники Александру установлены во многих российских городах, в его честь 

возведено множество храмов. А Россия всегда будет помнить его как защитника 

Земли Русской. 

 

Беседа 8. Как Александр преемником отца стал 

После победы в Ледовом побоище Александр несколько лет 

оставался новгородским князем. Но, когда умер его отец Ярослав 

Всеволодович, встал вопрос, кто же теперь возглавит Владимиро-

Суздальсукю землю? И прежде чем стать владимирским князем, 

Александру пришлось пройти нелегкий путь, сделав тяжелый 

нравственный выбор и проявив недюжинный дипломатический 

талант. 
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У Ярослава Всеволодовича на момент его кончины оставалось два взрослых 

сына – Александр и Андрей, и, казалось бы, все просто: кому он завещает 

владимирский престол, тому и править Северной Русью. Но на деле все обстояло 

совсем не так. Фактически вся территория Руси тогда подчинялась Золотой Орде, 

в которой «главным по русскому вопросу» был хан Батый. Он-то и решил отдать 

владимирский престол не кому-то из сыновей Ярослава, а его брату – Святославу 

Всеволодовичу. Но не тут-то было! Великий хан Золотой Орды не захотел видеть 

на престоле ставленника своего давнего недруга Батыя и вызвал к себе в 

Каракорум Александра и Андрея. Вердикт его был таким: князем владимирским 

станет Андрей, а Александру предоставляется киевский престол, а также он 

становится князем «всей Руси». Звучало это вполне престижно, но по факту 

Александр оставался просто новгородским князем, поскольку в обезлюдевшем и 

разоренном Ордой Киеве править было некем, а вся Русь» теперь – это 

Владимиро-Суздальское княжество, где князем становился Андрей. 

Александр прекрасно понимал, что горячий и недальновидный младший 

брат не сумеет долго оставаться на престоле, да и вообще не годится на эту 

«должность», но ничем не выказал свое недовольство и стал ждать. Он умел это 

делать, как никто другой. 

Гром грянул в 1252 году, когда Андрей поднял совершенно безнадежное на 

тот момент восстание против Орды. У Александра был выбор: поддержать брата, 

присоединиться со своим войском к владимирцам и с честью сложить голову в 

битве с гораздо более сильным противником, или встать на сторону Орды и 

помочь подавить восстание. В первом случае Северную Русь ждало бы то же, что и 

Южную – разорение, во втором – был шанс самому занять владимирский престол 

и продолжить копить силы для решительного удара и освобождения Руси от ига, 

лишившись при этом брата. И Александр выбрал второе. Владимирская дружина 

была разгромлена, самому Андрею едва удалось унести ноги в Швецию. 

Вот тут и проявились блестящие дипломатические способности Александра, 

хотя не обошлось и без везения. В Каракоруме произошел переворот, и к власти 

пришел великий хан Мунке, в значительной степени обязанный своим 

возвышением Батыю. С Батыем Александр был хорошо знаком и сумел его 

убедить в своем желании полностью подчиниться Орде, исправно платить дань и 

ни в коем случае не предпринимать никаких противоордынских действий. Батый 

поверил и предоставил Владимиро-Суздальское княжество Александру. Страшно 

благодарный Батыю хан Мунке, разумеется, и не подумал спорить и «назначение» 

моментально утвердил. 

Вот так Александр Ярославич и получил, наконец, престол своего отца. 

 

Беседа 9. Как Александр народ переписал 

После того, как Александр Невский «воцарился» на княжеском 

престоле, его главной задачей стало не только сохранение Русью сил и 

ресурсов, но и накопление их для решающего удара по Орде. Именно в 

этот период проявились недюжинные дипломатические способности 

Александра Ярославича. 

 Главным препятствием на пути к победе над Ордой и избавлению от ига 

Александр справедливо считал разобщенность и раздробленность Руси. Любое 
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необдуманное выступление какого-нибудь князя с дружиной против Орды 

немедленно приводило к усилению давления на русские земли, разорению 

городов и деревень. Руси как воздух необходимо было мирное сосуществование с 

татарами, а не губительное открытое противостояние. Александр понимал это как 

никто другой, поэтому делал все, чтобы жить в мире с Ордой. В то время это было 

возможно только ценой униженной зависимости, но он пошел и на это.  

Александру удалось договориться с Батыем о размере приемлемой дани и 

наладить ее регулярную выплату, благодаря чему Орда оставила Владимирское 

княжество и прилегающие к ней земли в относительном покое. Но в 1256 году 

Батый умер и его место наместника на Руси занял хан Берке. Особых претензий к 

Александру  у него не было, зато было много разных идей. 

Берке, заняв пост «главного ордынца на Руси», прежде всего  обратил 

внимание на размер дани. Хан  никак не мог понять, на каком основании русичи 

платят дань именно в таком объеме. По его разумению, правильно было бы 

исходить из количества населения, то есть установить подушную дань. И Берке 

повелел Александру произвести перепись населения вверенной ему Северо-

Восточной Руси и доложить ему результаты. 

И вот тут Александр Ярославич столкнулся с серьезными трудностями. 

Князья и народ начали возмущаться требованиями Берке и отказывались 

подсчитывать  людей. Длительное время Александр уговаривал владимирцев и 

новгородцев «дать число», как написано в его грамотах. Князь понимал, что 

допускать бунты никак нельзя, новый «хозяин», не связанный с ним никакими 

дружескими отношениями, немедленно разгромит все за неповиновение. И ему 

удалось убедить соотечественников сначала «дать число», а затем принять 

ханских баскаков – сборщиков подушной дани, и исправно ее платить. 

Прошло время, и люди убедились, что Александр был прав – Новгород и 

Владимир не подверглись разорению, они строились, расширялись, копили 

припасы, их население стабильно прирастало. Все это потом очень пригодится 

Руси – когда она поднимется против Орды. Но пока время еще не пришло… 

 

Беседа 10. Как Александр с сыном Батыя побратался 

Многие исследователи находят несколько странным то 

обстоятельство, что Золотая Орда столь лояльно относилась к 

Александру Невскому - снижала размер дани по его просьбе, 

отправляла ему в помощь отряды для защиты от папских рыцарей. 

Большинство историков полагает, что дело тут в хитром ходе, который 

предпринял отец Александра Ярослав Всеволодович, а именно – в 

побратимстве Александра с сыном хана Батыя Сартаком. 

Ярослав действительно в 1243 году ездил в ставку Батыя за ярлыком на 

княжение в сопровождении трех своих сыновей: Александра, Андрея и 

Константина. Ярлык он получил, но по традиции Орды должен был оставить в 

заложниках старшего сына, отправив его в ханскую столицу  Каракорум. 

Принимая во внимание нешуточные военные заслуги Александра, жертвовать 

столь полезным в нелегкой политической борьбе сыном Ярослав не хотел. Вот 

тогда-то, как предполагают историки, ему и пришла в голову креативная идея. У 

Батыя был необычный сын по имени Сартак. От прочих сыновей хана он 
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отличался тем, что был христианином. Правда, не православным, он исповедовал 

несторианство, каковое католики и православные дружно считали немного 

еретическим направлением основной веры, но все же язычником Сартак не был. 

Улучив удобный момент, когда Батый был в хорошем расположении духа, 

Ярослав предложил ему «побратать» своих сыновей. Бату-хан, видимо, не 

задумавшись о последствиях, согласился. Александр и Сартак стали кровными 

братьями, а Батый и Ярослав, соответственно, их приемными отцами. Брать в 

заложники приемного сына даже для Батыя было уж слишком, и в Каракорум 

уехал Константин, через два года благополучно вернувшийся на Русь. 

Трудно сказать, кому побратимство было выгоднее – Сартаку или 

Александру. Скорее всего, выгода была взаимной: Сартак обеспечивал Александру 

военную поддержку, а Александр мог оказаться весьма полезен сыну Батыя как 

союзник при переделе власти в Золотой Орде. К сожалению, Сартак довольно 

быстро погиб, простояв во главе Орды после смерти Батыя менее двух лет. Но и 

для его преемника хана Берке Александр был не просто еще одним русским 

князем, а весьма уважаемой личностью, владыкой, с которым даже великий 

Батый не считал зазорным породниться. Поэтому и при Берке Александр 

пользовался поддержкой Золотой Орды, земли и города Владимиро-Суздальского 

княжества не разорялись, а ордынские войска приходили на помощь княжеским 

дружинам, когда нужно было давать отпор папским рыцарям, продолжавшим 

угрожать Руси с Запада. 

Следует отметить, что эта история с побратимством не является достоверно 

установленным историческим фактом и излагается в исторической литературе 

лишь как предположение. Но это очень похоже на правду, так как объясняет 

дипломатические успехи  Александра на «восточном направлении» русской 

политики 13 века. 

 

Беседа 11. Как Александр Невский святым стал 

Князь Александр Ярославич Невский прожил недолгую жизнь – 

всего 42 года. Но в этот короткий срок уложилось множество ярких 

событий и славных побед. Именно это обеспечило ему вечную память 

не только в сердце русского народа, но и в анналах православной 

церкви, канонизировавшей Александра в лике чудотворцев. 

В 1262 году над покровителем Александра ордынским ханом Берке нависла 

нешуточная угроза  –  на его владения посягал иранский хан Хулагу. Берке 

потребовал от Александра произвести военный набор среди русичей, так как 

своего войска ему не хватало для сопротивления иранцам. И Александр 

Ярославич вновь вынужден был совершить поездку в Орду, которая продлилась 

целый год. И в этот раз он проявил себя талантливым дипломатом: Александру 

удалось успокоить Берке, убедить его в отсутствии необходимости привлечения 

русских воинов для защиты ордынских границ. 

Но в ставке Берке Александр почувствовал недомогание и двинулся в 

обратный путь уже серьезно больным. Подробных описаний болезни Александра 

не имеется, поэтому невозможно сегодня определить, что случилось с князем. Так 

или иначе, но до  Владимира он так и не добрался, скончался по дороге 14 ноября 

1263 года, вот только где именно – тоже неизвестно. То есть в литературе 
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обозначено название городка, ставшего последним пристанищем Александра 

Ярославича, – Городец, но проблема в том, что по пути из Орды во Владимир 

имелись два города с таким названием: Городец Волжский и Городец Мещерский. 

Который из них стал местом упокоения князя – не установлено точно. 

По случаю смерти князя митрополит Кирилл обратился к владимирцам со 

словами, которые в переводе на современный русский язык звучат так: «Дети мои 

возлюбленные, знайте: зашло Солнце земли Русской». Владимирцы же, по 

преданию, на это с плачем ответили: «Уже погибаем». 

К счастью, ни владимирская земля в частности, ни русская в целом, не 

погибли, а, напротив, за полтора века приумножили силы и ресурсы, которые 

начал копить Александр, и сбросили ордынское иго. 

Тело Александра привезли во Владимир и похоронили в Рождественском 

монастыре. А в 1547 Православная церковь, основываясь на многочисленных 

свидетельствах о чудесных исцелениях у захоронения Александра разнообразных 

небесных видениях народу, канонизировала Александра в лике чудотворцев. 

Александр стал одним из самых почитаемых святых на русской земле, в его честь 

воздвигали храмы, а когда в Петербурге был основан Александро-Невский Свято-

Троицкий монастырь, перевезли мощи князя туда. С 1724 года рака Александра 

Невского хранится в Петербурге. 

Сегодня Александро-Невскую лавру посещают ежегодно десятки тысяч 

людей, спешащие поклониться памяти этого великого человека – святого 

Александра Невского. 

 

Беседа 12. Кто Вы, Александр Ярославич? 

Не секрет, что масштабная личность всегда вызывает споры о ее 

роли в истории. Не стал исключением и Александр Невский. Долгие 

годы исследователи пытаются понять мотивы некоторых его 

поступков и делают очень разные выводы. Численность поклонников 

князя примерно равна численности его ярых ненавистников. Так о чем 

же они спорят? 

 Безусловно, деятельность Александра в его молодые годы восхищает всех. В 

восемнадцать разбить шведов на Неве, в двадцать – рыцарей-тевтонцев на 

Чудском озере, – для этого нужно быть личностью незаурядной, обладать 

характером, мужеством и полководческим талантом. С эти как раз никто не 

спорит. 

Но то, что последовало в его биографии вслед за победами над западными 

противниками Руси, действительно, может вызвать недоумение. Смущают 

противников князя, главным образом, два неоспоримых факта: теплые 

отношения с ордынскими владыками и жестокие подавления выступлений своих 

же русичей против непомерного ханского гнета. И в самом деле, князь Александр 

Ярославич нередко наведывался в Орду, где встречал теплый прием, побратался с 

ханским сыном Сартаком и исправно выполнял все требования ордынских ханов: 

собирал налоги, беспрекословно платил дань, оказывал военную поддержку. 

Недовольство русичей он пресекал железной рукой, не пощадил даже брата 

Андрея, разгромив его антиордынское выступление и казнив десятки участников 

восстания. 
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Что же это было? Почему князь, не испугавшийся ни шведов, ни  рыцарей 

грозного Тевтонского ордена, склонил голову перед Золотой Ордой и без боя 

фактически отдал им во владение владимирские земли? Защитники Александра 

утверждают, что тем самым князь сумел избежать разорения земель, сожжения 

городов и истребления народа, как это произошло в южно-русских княжествах, 

сопротивлявшихся Орде. Александр понимал, что силы пока неравны, Орда 

превосходит Русь по всем ресурсам. Нужно было выжидать, лавируя, сохраняя 

силы. Поклоняясь Орде, Александр работал на будущее. Вряд ли он мечтал о том, 

как русская армия разобьет, наконец, татарские войска и выгонит их со своей 

земли. Он просто каждый день делал дело – сохранял в целости свою землю. Если 

для этого нужно было осадить горячего, но не очень умного младшего брата, 

подавить бессмысленный бунт, побрататься с сыном хана – он был готов. И в 

таком случае трудно сказать, что для нас, потомков, оказалось более ценным – его 

военные победы, или ежедневная, кропотливая и незаметная борьба за то, чтобы 

Русь уцелела под игом, накопила силы и погнала врага со своей земли. А именно 

так и случилось – праправнук Александра Дмитрий Донской во главе 

объединенного войска  в 1380 году разбил остатки ордынцев на Куликовом поле, 

после чего Золотая Орда просто рассыпалась. 

А если все так, то правы, конечно, защитники Александра, и не зря в России 

стоят храмы и памятники в честь князя. Год памяти Александра Невского 

подходит к концу, но сама память о великом русиче, конечно, останется с нами! 
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