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Аннотация 

 

В работе представлена результативность деятельности Александра Невского по сохранению 

государственности на Руси, проведено сравнение геополитического положения Руси XIII 

века и современности, рассмотрено влияние православной веры на формирование духа 

русского воинства, патриотизма, гражданское и духовно-нравственное развитие всех 

участников образовательного процесса. 

Результаты исследования направлены на осмысление исторических событий и могут быть 

интересны широкой общественности. 

Работа рекомендована учителям истории, педагогам, занимающимся воспитанием 

подрастающего поколения. 
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Введение  

… Его власы до стройных плеч, 

Как прядь златая, упадали, 

Уста любовию дышали, 

И мудростью звучала речь. 

Высокой доблестью украшен  

И сердцем истинный герой –  

Врагам средь битв был грозно 

страшен,  

Вне битв – отрадой был святой. 

Всегда в сознанье долга строгом, 

Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом… 

   А. А. Майков 

 В истории каждого народа есть имена или события, которые со временем не 

стираются из памяти, не исчезают, становятся еще более почитаемыми и, как самое дорогое 

наследие, передаются из поколения в поколение. Князь Александр Невский оставил яркий 

след в русской истории как государственный деятель, великий полководец, дипломат, 

христианин. Править страной ему выпало в непростое время, когда жестко стоял вопрос: 

сумеет ли Русь сохранить свою этническую самостоятельность и государственность или, как 

многие другие народы, исчезнет с географической карты? Богатая страна с особым 

культурным миром, развернувшаяся на великой восточно-европейской равнине, была 

лакомым куском для соседей: бескрайние поля, леса, богатые зверем, реки, полные рыбой…  

В XIII веке Русь одновременно подверглась разграблению с двух сторон – католической 

Европы и монгольской Азии. Но страна была погружена в междоусобицу, и сохранить само 

существование Руси в такое тяжелое время мог только жесткий прагматик. Александр 

Невский из рода Рюриковичей – сын великого князя Ярослава Всеволодовича, внук святого 

Андрея Боголюбского, правнук князя Владимира Мономаха, праправнук Ярослава Мудрого, 

призывавших к объединению Руси под единым началом, и стал такой фигурой. [1] 

С молоком матери, святой благочестивой княгини Феодосии, Александр впитал русский дух 

и получил глубоко религиозное воспитание. Князь был верным сыном православной церкви, 

которая стремилась сделать славянские племена едиными в языке, культуре, вере, законе.  

 В 2008 году во всероссийском голосовании в рамках проекта «Имя Россия» 

Александр Невский стал символом нации. Почему же им стал столь далѐкий от 

современности древнерусский князь? Как в одном человеке соединилась праведность жизни, 

духовность, воинская доблесть?  
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Актуальность работы заключается в широком освещении деятельности Александра 

Невского, которую можно расценить как вклад в наше будущее, потому что между задачами, 

которые решал Александр Невский, и проблемами современной России прослеживается 

прямая связь. Как и 800 лет назад, страна развивает патриотизм и духовно-нравственные 

ценности, укрепляет государственность и военно-политическое влияние. Умение грамотно 

выстраивать внутреннюю и внешнюю политику сложно переоценить в условиях кризиса и 

международной напряжѐнности, информационной агрессии и санкций со стороны США и 

стран Запада в отношении нашей страны.  

Гипотеза: образец жизнедеятельности Александра Невского актуален и в настоящее время.  

Объект исследования: внутренняя и внешняя политика князя Александра. 

Предмет исследования: деятельность Александра Невского.  

Цель: изучение деятельности князя Александра по опыту сохранения государства 

российского. 

Задачи:  

 определить направления и результативность деятельности князя Александра Невского; 

 провести сравнение геополитического положения Руси XIII века и современности; 

 ознакомить с результатами исследования общественность через публикации в СМИ. 

Методы работы: 

 изучение источников о жизни и деятельности Александра Невского;  

 описательный метод; 

 сравнительный метод; 

 выводы по результатам исследования. 

 Исследование носит теоретический характер. Его значимость заключается в 

осмыслении исторических событий не только школьниками, но и взрослыми, что 

способствует развитию патриотизма и духовно-нравственных ценностей. Считаем, что 

полученные результаты доказывают влияние православной веры на формирование духа 

русского воинства, гражданской позиции каждого из нас для сохранения военно-

исторического и культурного и наследия России.  

 Для исследования использованы материалы Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина: В.В.Данилевский «Александр Невский: [исторический очерк], 1944г; «Святой 

благоверный великий князь Александр Невский и Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра»: на память двухсотлетия обители, 1713-1913, 1913г.; интернет-материалы «Александр 

Невский и его эпоха», сайт Патриархии, Гарант. URL, материалы научной электронной 

библиотеки LIBRARY.RU, исследования Н.И. Костомарова «Русская история в 

жизнеописаниях еѐ главнейших деятелей».   

http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha.html
http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha.html
http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha.html


6 
 

Основная часть 

«…Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим 

домом, как для православных, так и для представителей других традиционных религий – 

мусульман, буддистов, иудеев». 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. [2] 

 Указ Президента о праздновании в 2021 году 800-летнего юбилея Александра 

Невского, ангела-хранителя земли русской, подписанный в 2014 году, свидетельствует о его 

необыкновенных заслугах перед Родиной и Русской Православной Церковью. [3]  

 Н. И. Костомаров, российский историк, писал: «XIII век был периодом самого 

ужасного потрясения для Руси. <...> Задачею политического деятеля того времени было 

поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла 

удержать своѐ существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил 

твѐрдое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по 

справедливости может назваться истинным представителем своего века. Таким является в 

русской истории князь Александр Ярославич Невский». [4]  

 В XIII веке Русь оказалась перед испытаниями, когда ее самобытность и своеобразие 

оказались под угрозой существования. Историческая задача, стоявшая перед Александром, 

была триедина: защитить границы Руси от нападений католического Запада, выстроить 

отношения с ханом Батыем и укрепить национальное самосознание внутри границ. Для 

решения задачи нужно было отчетливо сознавать и глубоко чувствовать, инстинктом, так 

сказать, исторический смысл своеобразия русской культуры – Православие. Спасение 

Православной веры и было основанием политической системы князя, которая для него была 

«столпом и утверждением истины» на деле, а не на словах. 

 В 16 лет Александр стал княжить в Великом Новгороде, одном из центров Киевской 

Руси, и нужны были мужество и уверенность в своей правоте, чтобы в пору бедствий 

отстаивать христианские ценности. Гениальным наследственным историческим чутьем князь 

понимал, что основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры исходит 

от католического Запада, а не от монголов с Востока. «Монгольство несло рабство телу, но 

не душе, латинство же грозило исказить самое душу. Это была воинствующая религиозная 

система, стремившаяся подчинить, по своему образу перестроить Православную веру 

народа», писал Г.В. Вернадский, рассказывая о подвигах великого святого. 

 Исследование источников позволило представить жизнедеятельность князя 

Александра в различных направлениях, тесно переплетающихся между собой. 
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Рисунок 1. Александр Невский в образах 

 Полководец. Видный мужчина, доблестный воин. Не случайно Александра прозвали 

«Храбрым» еще до того, как назвать «Невским». Известно, что был он очень высоким – 

«паче иных человек» - и обладал убедительным, громким голосом, «аки труба в народе», 

воспитанный примером своих великих предков, достойный сын достойных родителей, 

унаследовавший их лучшие качества. Блестящий военачальник, Александр Невский по праву 

считается великим – за всю свою жизнь не проиграл ни одно сражения. 19-летним юношей в 

1240 году он победил в знаменитой битве шведов на Ладоге, за что в народе его и прозвали 

Невским. Побеждал он превосходящих численностью врагов, сочетая военную гениальность 

с личной отвагой, действовал как смелый и расчетливый предводитель, владеющий 

искусством ведения войны. [5] Именно при нем отточились характерные черты «русского 

боя» - побеждать «не числом, а уменьем», нападать внезапно, что впоследствии с успехом 

применяли наши полководцы.  

 С просьбой даровать победу обращался Александр к Богу и всякий раз с Божьей 

помощью побеждал. Так, перед битвой на Неве он вошел в Софиевский собор Новгорода и 

выслушал благословение на поход против врага от владыки Спиридона. К Богу же обратился 

с молитвой: «Боже Великiй! Слыши словеса гордаго сего, похваляющагося разорить святую 

веру православную и хотящаго пролить христiанскую кровь… Суди обидящихъ мя, прiими 

оружiе и щить и стани въ помощь мне, дабы не говорили враги – где есть Богъ ихъ? Ты бо 

еси богъ нашъ и на Тя уповаемъ!...» Из храма он вышел воодушевленным и обратился к 

своей дружине со словами: «Братья! Не в силе Бог, а в правде! … Сии во оружии, сии на 

конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем… Не убоимся множества ратных, яко с 

нами Бог!...» и появилась у всех твердая уверенность в торжестве святого дела. [6]  
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Так и вышло. Народные певцы уже тогда складывали баллады про великую битву на Неве, 

где во всем блеске впервые развернулся военный гений Александра. К примеру, одна из них:  

А и было дело на Неве-реке,  

На Неве-реке, на большой воде: 

Там рубили мы злое воинство… 

Уж как бились мы, как рубились мы. 

Корабли рубили по досточкам. 

Нашу кровь-руду не жалели мы 

За великую землю Русскую… 

Кто придет на Русь, будет на смерть бит,  

Не уступим мы землю Русскую. 

 Почти 800 лет назад прозвучал из уст Александра призыв: «Русь в опасности! Все 

помыслы, все силы, все достояние – на борьбу против лютого врага! Изгоним немецкую 

нечисть прочь со святой Русской земли. Не бывать немцу хозяином в наших городах. Не 

служить людям русским немецкому псу! Жизнь не пощадим, а врага разгромим. Кровь за 

кровь, смерть за смерть!» Такой же призыв прозвучал и в 1941 году, когда русский народ в 

очередной раз поднимался на защиту Отечества. Не знал враг, что русские люди будут 

защищать родную землю так, как умеют защищать ее только русские. И имя Александра 

Невского первым в списке великих русских полководцев назвал Иосиф Сталин, выступая на 

Красной площади 7 ноября 1941 года перед воинами, уходящими на защиту Москвы: 

«Война, которую вы ведѐте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова!». [7]  

 В 1242 году в 21-летнем возрасте Александр разгромил немецких рыцарей на 

Чудском озере. И вновь у всех до единого воина была великая ненависть к врагу, 

непоколебимое презрение к смерти и несокрушимая вера в победу. Русский народ был не 

только тружеником, но и воином: когда родина-мать нуждалась в защите, на копья и мечи 

перековывались орала и серпы. С самодельными кольями и топорами, луками и стрелами 

поднимались русские люди защищать честь, свободу, достоинство, родную землю. И сам 

полководец черпал небывалые силы у народа. Он был сыном своего народа, кровью от крови 

и плотью от плоти своего народа, и жизнь, и помыслы свои не отделял от жизни и помыслов 

русского народа. Под знамена Невского собирались русские люди, начавшие сознавать свое 

национальное единство, а пробуждающееся самосознание создало несокрушимую силу, 

которая веками поддерживает дух русского народа в борьбе с захватчиками. И во все 
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времена русский народ обращался, и будет обращаться к образу героя, великого патриота, 

гениального полководца, украсившего своими подвигами русскую историю – к великому 

святому князю Александру Невскому. Защищая родную землю во время Великой 

Отечественной войны, советские люди продолжили историю побед и проявили такие 

примеры героизма и мужества, такие победы, которых раньше не знал мир. В их подвигах 

жил вдохновляющий образ Александра Невского.  

 Победа Александра Невского на Чудском озере положила конец походам 

крестоносцев на Восток, и князь начал налаживать отношения со странами Запада. В 1243 

году между Новгородом и Ливонским орденом был подписан мирный договор, по которому 

рыцари-крестоносцы отказались от своих завоеваний в русских землях. В 1251 году 

Александр заключил первый договор о границе на севере с Норвегией, в 1253 году - мирный 

договор с немцами, подтверждавший соглашение 1242 года, в 1254 году - мирный договор с 

Норвегией. В 1256 году Александр провел успешный поход в Финляндию против шведов, 

попытавшихся закрыть русским выход на Балтику, а в 1262 году подписал договор с Литвой 

и договор о мире и торговле с Ливонским Орденом, Любеком и Готландом. [8]  

 Князь Александр едва ли не первым в средневековой Европе выдвинул идею 

нерушимости границ – «жити не преступающе в чужую часть». Смысл этого утверждения 

своеобразно раскрыл Даниил Заточник в Молении, которое, как полагают историки, было 

посвящено отцу, Ярославу Всеволодовичу, и, следовательно, было известно его сыну 

Александру. В Молении виден образ защитника своей земли – мудрого, справедливого, 

доброго и в то же время грозного, храброго, окруженного множеством воинов князя.  

 За время своего правления князь отразил 12 нападений с Запада и 6 нападений на 

Новгород с Востока. Сила воли его в борьбе с иноземцами только возрастала, только 

укреплялась и «эта непрерывная борьба обнаруживала его истинное величiе, которое 

состояло в томъ, что человекъ не падаетъ духомъ подъ ударами судьбы, но, напротивъ, его 

сильная воля только закаляется среди опасностей, которыя смутили бы слабаго». [9] 

 Во всей борьбе князя Александра очевидно: в сражениях с врагами не стремился он к 

захватам чужих владений и вел только оборонительную войну. Лишь необходимость 

самозащиты заставляла его прибегать к оружию. Но, взявшись за меч, князь доводил дело до 

конца, никогда не останавливаясь на половине дороги. Ему принадлежит знаменитая фраза: 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Особую честь Александру принесло то, 

что в мрачную эпоху междоусобиц имя князя не запятнано участием ни в одной ссоре, ни 

разу его меч не обагрился русской кровью, не был поднят против своего народа.  

 Устроитель государства. Вся жизнь князя Александра Невского была посвящена 

сохранению Руси как государства. Его предшественники, великие князья киевские и 



10 
 

владимиро-суздальские, всегда к этому стремились, но только во времена князя Александра 

проблема эта оказалась для всей русской земли вопросом жизни и смерти так явно. Он 

стремился объединить княжества под единой крепкой властью, восстановить разрушенные 

города, засеять пашни.  

 Российский историк Г. В. Вернадский считал, что в условиях геополитической 

обстановки, сложившейся к XIII веку, в результате зажатости между могущественной 

Золотой Ордой и агрессивным католическим Западом «Русь могла погибнуть между двух 

огней в героической борьбе, но устоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта она 

не могла». В пору междоусобных столкновений и разногласий русских князей, не 

понимавших его действий, князь остался человеком твѐрдых убеждений, верным долгу, 

готовым к самопожертвованию. [10] 

 Основой политической системы князя Александра, как глубоко верующего человека, 

было спасение православной веры, поэтому стабильное сосуществование Руси с Ордой 

позволило Александру Невскому отказаться от союза с Западом. Примечателен дошедший в 

«Житии Александра Невского» ответ князя папе римскому: «От Адама до потопа, от потопа 

до разделения языков, от начала рода Авраама и прохождения Израиля через море до 

кончины царя Давида, от начала царствования Соломона до Августа и до Христова 

Рождества, страстей, воскресения, на небеса восшествия и царства Константинова, от начала 

оного до первого Собора и седьмого – это хорошо знаем, а от вас учения не приемлем». [11] 

Основным условием помощи в борьбе с ханом Батыем было принятие католичества, что 

привело бы к зависимости от Запада и потере национальной самобытности. Католики 

насаждали свою веру «огнѐм и мечом» и уничтожили бы русский народ как нацию. Князь 

Александр стал в Европе первым светским православным правителем, который не пошел на 

компромисс с католической церковью, не предал свое Отечество.  

 У князя Александра был талант дипломата и переговорщика: он сумел расставить 

верные приоритеты своей внешней политики. Политическая прозорливость и глубина 

стратегического видения князя позволили сделать ставку на тактическое урегулирование 

отношений с Востоком и разгром захватчиков с Запада. Такой выбор был обусловлен тем, 

что монголы претендовали только на материальные блага, тогда как католический Запад 

хотел не только материального, но и духовного поражения Руси. Если на Западе 

приходилось выступать с оружием в руках, то на Востоке – действовать методами 

переговоров, просьб, платежами дани, проявлять смирение. Монголы с нечеловеческой 

жестокостью стирали с лица земли целые города и села. Пощады не было никому: ни детям, 

ни старикам, ни убогим, ни мужчинам, ни женщинам. Цель была одна: чтобы все боялись… 

боялись… боялись… и платили дань.  
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 Угрозы хана Батыя разорить российскую землю вынудили князя смириться, принять 

осознанное решение, что только покорностью можно ослабить бедствия. Не раз Александр 

сам лично ездил в Орду, чтобы не дать русские земли на новые разграбления и умилостивить 

хана. Ради блага Руси доблестный князь «испил горькую чашу унижения»: с архиерейского 

благословения отправился на поклон с данью в Орду, потому что утопающая в своих 

раздорах и разоренная Русь не могла ничего противопоставить своим врагам на востоке. [12]  

 Стоит отметить, что «смирение» князя вовсе не означало «непротивление». 

«Смирение» для князя Александра стало осознание необходимости принять волю 

Всевышнего, давшего это испытание именно ему! Александр был уверен, если он 

испытание выдержит, то Господь даст ему силу воителя, что бы именно он, князь, в итоге 

вышел победителем в правом деле. И воля Божья была исполнена! «Смириться - не значит 

покориться!» - гласит народная мудрость. Русский народ умел смиряться, но никогда не был 

покорен! 

 Можно сказать, что именно князь сформировал правило русской дипломатии Русь: 

не должна воевать одновременно на Западе и на Востоке. Воюя на западных границах не 

только за территориальную целостность, но и за Православие, Александр был уверен, что с 

Востока не будет военной угрозы. Так было и во время Великой Отечественной войны. 

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал о князе Александре так: 

«…Благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь 

героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей… Его образ актуален 

для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся государственная, политическая, 

международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к 

своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер 

для любой нации. Александр Невский не только защитил наше Отечество от нашествия 

Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечивали сохранение 

Руси от постоянных набегов кочевников. Это потребовало от него огромной мудрости, 

дипломатического такта, способности идти против течения. Подвиг Александра Невского 

– не только на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось склонить на свою 

сторону хана и, что самое главное, заручиться его поддержкой».[2] 

 Государственный православный деятель. В 1250 году из Киева во Владимир 

Александр пригласил митрополита Кирилла, ставшего ему наставником, 

единомышленником, верным помощником, другом. Этот судьбоносный для Руси союз 

позволил воплотить в жизнь их общий план: вести примирительную политику с монголами 

через Сартака – сына хана Батыя, внука Чингизхана, который принял крещение под 

влиянием князя Александра – своего названого брата. В поездках в Орду Александр 

https://riss.ru/article/15916/#footnote-1
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занимался миссионерством: именно его стараниями началось распространяться христианство 

на Востоке, а при активном содействии князя в 1261 году митрополит Кирилл открыл в 

Сарае – столице Золотой Орды – православную епархию.  

 Князь предпринял первые шаги для развития взаимовыгодных торгово-

экономических и духовно-культурных связей со странами Европы, что позволило наладить 

на выгодных условиях торговые отношения для Новгорода. Именно Александр заключил 

первое в российской истории соглашение с представителями Ганзы – предшественника 

Европейского экономического сообщества, крупного политического и экономического союза 

торговых городов Северо-Западной Европы, возникшего в середине XII века.  

 Святой. Заслуги Александра Невского можно оценить по совершению двух 

равновеликих подвигов: духовного - по сохранению на Руси христианской православной 

веры и земного - по спасению русской земли от порабощения иноземцами.  

 Почитание Невского как святого началось в 1263 году после погребения тела князя в 

монастыре Рождества Богородицы во Владимире, едва ли не сразу после его смерти. 

Написанная предположительно сыном Александра Невского, Дмитрием Александровичем, и 

митрополитом Кириллом «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя 

Александра», рассказывает о чудесах, связанных с его именем. В ней упоминается явление 

святых Бориса и Глеба, предупредивших русских воинов о нападении шведов, повествуется 

о «Божием полке», помогавшем Александру на Чудском озере, о принятии им в руку – уже 

после смерти – духовной грамоты от митрополита. [12] 

 Признание заслуг. Для православной церкви святость Александра была так же 

несомненна, как для русской истории значение его жизнедеятельности. За жертвенное 

служение России князь, принявший перед смертью с именем Алексий монашеский постриг в 

схиму, через 117 лет после смерти был причислен к лику святых и в 1547 году 

канонизирован Русской Православной Церковью. В 1724 году Петр I основал в Петербурге 

монастырь – Александро-Невскую лавру, куда были доставлены из Владимира святые мощи 

князя и установлены в Троицком соборе. [13]  

 Высоко оценила заслуги князя перед Отечеством императрица Екатерина I: в 1725 

году она учредила орден Александра Невского как одну из высших наград России, который 

был упразднен в 1917 году. Но в 1942 году был учрежден советский орден Александра 

Невского, которым во время Великой Отечественной войны за умело проведенные военные 

операции, личное мужество и героизм были награждены более 40000 командиров. С 2010 

года орден значится в списке государственных наград России, что свидетельствует о 

возрождении в России почитания святых русских воинов. 
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 Современник. На протяжении восьми столетий отношение к России со стороны 

Запада сложно назвать дружеским, а кризис на Украине в 2014 году показал в очередной раз 

нежелание Запада признать за Россией ее законные интересы. Обозначенный Путиным 

стратегический поворот в сторону Азии сопоставим с выбором Александром Невским союза 

с монголами, когда князь предпочел католическому Западу Орду. Сделанный верный 

экономический и политический выбор азиатского рынка для России является более удобным, 

чем торговля с США и Европой: нет русофобии, что позволяет сохранять проживающим там 

соотечественникам православие и национальную самобытность.  

 Обращаясь к славной военной истории нашей Родины, президент в своем послании 

Федеральному собранию напомнил, что возрождение России началось не с 1917 и даже не с 

1991 года. «У страны есть неразрывная тысячелетняя история», подчеркнул он, а «Боевой 

дух вооруженных сил держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах 

мужества и самопожертвования героев». [13]  

 Образ защитников Родины на протяжении веков сочетал в себе любовь к Отечеству и 

любовь к Богу, и святой князь, своими ратными подвигами прославивший русское воинство 

во всем мире, стал личным примером для многих поколений людей, готовых ради Отечества 

жертвовать собой. Один из примеров – судьба воина Евгения Родионова, который в 1996 

году, находясь в плену у боевиков в Чечне, отказался снять православный крест, за что был 

обезглавлен. Мог выжить, но от своей веры не отказался и своим мужеством вызвал 

уважение у врагов. Русская Православная Церковь причислила его к новомученикам. [14]  

  

 Вывод. Александр Невский – это истинный образ «защитника, строителя и 

собирателя русских земель», причисленный православной церковью к лику святых. Он не 

допустил развязывания религиозной войны, чем сохранил для страны национальную 

культуру и православную веру, положил начало объединению русских земель. Мудро 

проводя внешнюю и внутреннюю политику, князь сохранил в составе Руси северо-западные 

земли и сберѐг русские земли на востоке от карательных нашествий татаро-монголов.  

 В сложные для страны времена люди всегда обращаются к истории, где ищут 

поддержки. Невский для многих стал именно таким человеком. Для русского православного 

человека образ святого князя Александра в монашеских одеждах или в доспехах воина 

навсегда стал иконой благочестия и патриотизма.  

 На гробнице Александра Невского в Лавре выбиты слова М.В. Ломоносова: 

«… Великому князю Александру Невскому, россов усердному защитнику…,  

укротившему варварство на востоке, низложившему зависть на западе…» 
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Заключение 

 Исследование показало, что память о подвигах и деятельности князя является 

неотъемлемой частью военно-исторического и культурного и наследия России.  

  В ходе работы изучена деятельность князя Александра как опыта сохранения 

российского государства через одновременное решение триединой задачи по защите 

западной границы страны от католицизма, ведения переговоров на востоке и прекращения 

междоусобицы внутри страны, укрепление национального самосознания.  

  Изучены направления и результативность деятельности князя Александра: 

 полководец, не проигравший ни одной битвы, сражавшийся под девизом «Побеждать 

не числом, а уменьем» и предупреждением: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»; 

 дипломат, руководствующийся принципом «жити не преступающе в чужую часть» и 

применяющий основное правило русской дипломатии: Русь не должна воевать 

одновременно на Западе и на Востоке, что было использовано и во время II мировой войны; 

  государственный деятель, следующий русской поговорке «Худой мир лучше доброй 

ссоры», стремящийся к объединению страны, сохранению национальной культуры, 

развивающий торгово-экономические и духовно – культурные связи; 

 миссионер, проповедующий православие не только на Руси, но и в иных странах; 

 провидец, обращающийся к Богу за поддержкой и уверенностью, что «Правда не в 

силе, а в Боге», и Господь слышал его молитвы; 

 христианин, принявший учение Христа и свято следующий его заповедям; 

проявляющий смирение, но не смирившийся; 

 современник, поддерживающий боевой дух воинов и подавший пример стойкости в 

период потрясений и смуты, опытом которого мы пользуемся в настоящее время. 

 Проведено сравнение геополитического положения Руси XIII века и современности. 

Ситуация 800-летней давности напоминает современное положение нашей страны в мире, и 

действия президента по сохранению стабильности требуют не только мудрости, 

компромиссов, но и здравого риска. По аналогии: новая орда в лице отдельных стран Европы 

и Америки ведет по отношению ко многим инакомыслящим народам и странам 

захватническую политику, прикрывая действия словами о распространении демократии.  

 Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в истории нашего 

Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы народа и страны, но и 

предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. В самые трудные времена 

для России его имя всегда упоминалось как пример стойкого и мужественного защитника 

Отечества и православной веры.  
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Таким образом, историческое значение побед князя Александра сложно переоценить, а 

результаты его деятельности подтверждают гипотезу о том, что опыт ведения внешней и 

внутренней политики по сохранению государства российского актуален и в настоящем.   

  Исследовательская работа опубликована на сайтах: 

  Инфоурок https://infourok.ru/proekt-issledovatelskoj-raboty-aleksandr-nevskij-vklad-v-

budushee-4641395.html ; 

 Педагогический альманах  https://www.pedalmanac.ru/224412 
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