
Князь Александр Невский 
и его время

Исторический образ 
в русской живописи



Александр Ярославич Невский 
(1220 — 14 ноября 1263), князь 
Новгородский, Переяславский, 
великий князь Киевский (с 1249), 
великий князь Владимирский (с 
1252).
Князь Александр Невский 
принадлежит к числу тех великих 
людей в истории нашего 
Отечества, чья деятельность не 
просто оказала влияние на судьбы 
страны и народа, но во многом 
изменила их, предопределила ход 
русской истории на многие 
столетия вперед. 

Миниатюра из 
«Царского титулярника», 1672



В. Меньшин 
«Невский перед 
боем»

Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во 
время Невской битвы (1240 год) ему было 20 лет, во время Ледового 
побоища — 22 года. Впоследствии он прославился более как политик и 
дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою 
жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения.



П. Д. Корин.
Триптих 
«Александр 
Невский»

… Ему выпало править Русью в тяжелейшей, переломный 
момент, последовавший за разорительным монгольским 
завоеванием, когда речь шла о самом существовании 
Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою 
государственность, свою этническую самостоятельность 
или исчезнет с карты, подобно многим другим народам 
Восточной Европы, подвергшимся нашествию 
одновременно с ней.



С. Рубцов  «Александр Невский на Плещеевом озере»



О. Маслов.
«Не в силе Бог, но в 
Правде. Александр 
Невский».

     «Не в силе Бог, но в правде», - с такими словами обратился князь к дружине и 
новгородцам в один из самых драматичных моментов своего княжения, после 
получения известия о вторжении шведского войска на земли Великого Новгорода.



Н. К. Рерих. «Александр Невский побеждает ярла Биргера».
Собрав небольшую дружину, Александр не стал дожидаться помощи  и 
выступил в поход. 15 июля 1240 г. он внезапно напал на шведский 
лагерь. Битва закончилась полной победой русских.



Рыженко П. В. «Невская битва»

     Новгородская летопись сообщает об огромных потерях со 
стороны шведских рыцарей: «И пало их многое множество; 
наполнили два корабля телами лучших мужей и пустили впереди 
себя по морю, а для прочих выкопали яму и побросали туда без 
числа». 



Ф. Моллер.
«Александр Невский побеждает 
ярла Биргера на реке Ижоре».
Роспись Большого Кремлёвского 
дворца.

     Победа  на Неве принесла громкую 
славу двадцатилетнему князю. Именно в 
ее честь он и получил почетное 
прозвище — Невский.



К. Лебедев 
«Александр 
Невский. 
Возвращение в 
Великий 
Новгород»

     Вскоре после победоносной невской битвы Александр рассорился с 
новгородцами. Зимой 1240/41 года он уехал из Новгорода во Владимир, к отцу. 
Причины конфликта неясны. Лишившись сильного князя, Новгород не смог 
остановить наступление еще одного врага — крестоносцев. Новгородцы 
обратились за помощью к великому князю Ярославу, прося его прислать сына.  
В 1241 году Александр Невский вернулся в Новгород и был восторженно 
встречен жителями.



Н. Карпель  
«Александр Невский»

Александр, придя со своим войском, освободил захваченные Ливонским 
орденом новгородские земли, а затем повёл свои отряды к вражеской границе. 
Там, на Чудском озере, и состоялась решающая битва.



«Князь Александр Невский в 
битве на Чудском озере».
Миниатюра из «Лицевого 
летописного свода».

5 апреля 1242 года на льду 
Чудского озера («на Узмени, у 
Вороньего камня») произошла 
битва, вошедшая в историю как 
Ледовое побоище. 



В. Маторин «Ледовое побоище»



С. Присекин «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»



 А. Савин «Александр Невский»

Ледовое побоище имело огромное значение для судеб не только Новгорода, но и всей 
России. На льду Чудского озера была остановлена крестоносная агрессия. Русь 
получила мир и стабильность на своих северо-западных границах. В том же году 
между Новгородом и Орденом был заключен мирный договор.



В. А. Серов.
«Въезд Александра Невского в Псков 
после Ледового побоища».



Н. К. Рерих «Александр Невский»

Картина «Александр Невский» была написана в 1942 году в честь 700-летия 
битвы на Чудском озере. Не радость победы изобразил художник, но горечь и 
ужас любой битвы, цену, которую приходится платить за триумф. Николай Рерих 
показал скорбь полководца и воинства о погибших братьях. 



В.В. Шилов «Александр Невский»

В войнах с западными противниками 
— немцами, шведами и литовцами 
— ярко проявился полководческий 
талант Александра Невского. Но 
совершенно по-иному складывались 
его отношения с Ордой.



Г. И. Семирадский 
«Александр Невский в Орде»

Александр предпринял четыре 
поездки в Орду. Ему удалось 
добиться главного – разумного 
сосуществования с Золотой 
Ордой, поскольку сил сбросить 
её власть у него не было. Оценка 
политики Александра Невского 
от исследователя средневековой 
России В. Т. Пашуто: 
     «Своей осторожной 
осмотрительной политикой он 
уберег Русь от окончательного 
разорения ратями кочевников... 
Он выиграл время, дав Руси 
окрепнуть и оправиться от 
страшного разорения».



П. В. Рыженко «Сартак»

В 1247 г. Александр отправился в Орду. Батый принял Александра ласково, 
утвердив его на княжеском престоле и поручив ему всю Южную Русь и Киев. Там 
же князь обратил в христианство сына всемогущего Батыя, царевича Сартака, став 
его побратимом.



Ф. Москвитин 
«Святой благоверный князь Александр Невский и хан Сартак»



Г. И. Семирадский.
«Александр Невский 
принимает папских 
легатов».

Ко времени поездки Александра в Орду 
относятся его переговоры с папским 
престолом. Папа Римский предлагал 
русскому князю союз для борьбы против 
татар — но при условии принятия им 
церковной унии и перехода под 
покровительство римского престола.



Ф. Моллер.
«Александр Невский и 
папские легаты».
Роспись Большого 
Кремлевского дворца.

Князь ответил отказом. Это был выбор и 
религиозный, и политический. Александр 
отдавал себе отчет в том, что Запад не сможет 
помочь Руси в освобождении от ордынского 
ига; борьба же с Ордой, к которой призывал 
папский престол, могла оказаться гибельной 
для страны. 



В. П. Верещагин  «Великий 
князь Александр Ярославич 
Невский».

Во время очередного визита в Золотую Орду, который состоялся в 1262 году, 
князь Александр Невский заболел. К моменту возвращения на родину его 
состояние было совсем тяжёлым. Перед смертью князь успел принять 
монашеский постриг под именем Алексия.



Г. И. Семирадский
«Кончина Александра 
Невского»

Князь Александр скончался 14 
ноября. Тело его перевезли во 
Владимир и 23 ноября 
похоронили в соборе Рождества 
Богородицы Владимирского 
Рождественского монастыря 
при огромном стечении народа. 
Известны слова, которыми 
митрополит Кирилл возвестил 
народу о кончине великого 
князя: «Дети мои, знайте, что 
уже зашло солнце земли 
Суздальской!»



М. В. Нестеров  «Успение Святого Александра Невского»



Г. И. Семирадский 
«Погребение Александра
Невского»

Житие рассказывает о чуде, 
случившемся при самом 
погребении: когда тело князя было 
положено в гробницу и 
митрополит Кирилл, по обычаю, 
хотел вложить в его руку 
духовную грамоту, люди увидели, 
как князь, «будто живой, простер 
руку свою и принял грамоту из 
руки митрополита… Так прославил 
Бог угодника своего».



В. М. Васнецов.
«Александр Невский». Эскиз росписи 
Владимирского собора в Киеве.

Церковное почитание святого князя началось сразу же после 
его смерти. Спустя несколько десятилетий после кончины 
князя было составлено его Житие. Официальная канонизация 
князя Русской Церковью состоялась в 1547 году,  на 
церковном соборе, созванном митрополитом Макарием и 
царем Иваном Грозным. Новая страница в почитании святого 
и благоверного великого князя Александра Невского началась 
в XVIII веке, при императоре Петре Великом. Победитель 
шведов и основатель Санкт-Петербурга увидел в князе 
Александре своего непосредственного предшественника в 
борьбе со шведским господством на Балтийском море и 
поспешил передать под его небесное покровительство 
основанный им на берегах Невы город.  Петр желал 
перенести сюда из Владимира мощи святого князя, что и 
произошло 30 августа 1724 года. На последнем отрезке пути 
(от устья Ижоры до Александро-Невского монастыря) Петр 
лично правил галерой с драгоценным грузом, а за веслами 
находились его ближайшие сподвижники, первые сановники 
государства.



Ф. А. Москвитин.
«Перенесение мощей святого князя Александра Невского 
императором Петром I в Петербург».



Нестеров М.В. «Святой Александр Невский»



Александр Невский канонизирован 
как благоверный князь.  К этому 
лику святых причисляются 
православные правители, сумевшие в 
своем государственном служении и в 
различных политических коллизиях 
остаться верными Христу. Как и 
любой православный святой, 
благоверный князь — вовсе не 
идеальный безгрешный человек,  но 
правитель, руководствовавшийся в 
своей жизни прежде всего высшими 
христианскими добродетелями, в том 
числе милосердием и 
человеколюбием, а не жаждой власти 
или корыстью.



Пантюхин Ю.  
Фрагмент триптиха 
«За землю Русскую»

«Имя России» — проект 2008 года телеканала «Россия» и Телекомпании ВИD, 
поставивший своей задачей народным голосованием выбрать историческую фигуру, 
наиболее значимую для русской истории. Главной "личностью-символом" России 
оказался благоверный князь Александр Невский. 



Информация о книгах и других 
материалах из фондов 

библиотеки, посвященных князю 
Александру Невскому, 

представлена в 
библиографическом пособии 
«Созидатели Русской земли. 
Князь Александр Невский»

https://drive.google.com/file/d/1wIE
9kTdcxFNSH2RdLcC82YZ5ddOpo
MtL/view


