
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ФИЛОСОФ:

«НЕ В СИЛЕ 
БОГ, 

А В ПРАВДЕ»



В июле 1240 года правитель Новгорода получил сообщение от будущего шведского короля 
ярла Биргера: «Если можешь, сопротивляйся — я уже здесь и пленяю твою землю».

После молитвы в Софийском соборе – главном храме города -
девятнадцатилетний князь Новгородский испросил благословение патриарха на битву 

и вышел к своей дружине со словами: «Братья! Не в силе Бог, а в правде!». 
Глубокий философский смысл этой фразы подтвердила 

и блестящая победа маленького отряда новгородцев 
над пятитысячным войском шведов, 

после которой юный князь навсегда вошел в историю как Александр Невский, 
и множество других побед русского оружия, отечественной политики и дипломатии 

над захватчиками всех времен и мастей.



Житие Александра Невского свидетельствует о том, что он был не только талантливым 
полководцем, мудрым правителем, дальновидным дипломатом, но и мыслителем, 

одним из умнейших людей своего времени, владел греческим, латынью, 
некоторыми европейскими языками, с детства интересовался богословием, 

прекрасно знал православное вероучение,
был человеком глубокой, искренней и твердой веры. 



Ради интересов и благополучия своей земли он готов был поступиться многим –
княжеской гордостью, родственными узами, но никогда – духовными принципами.

Когда в 1248 году предстоятель Римской церкви папа Иннокентий IV отправил к нему 
посланников с предложением помощи в борьбе против татарских ханов 

в обмен на принятие папской унии и перехода в католическую веру, Александр ответил: 
«От вас учения не принимаем».



Стараниями Александра Невского проповедь христианства 
распространилась в северные земли поморов.

Ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.
В 1261 году Александр Невский и митрополит Киевский Кирилл II 

при поддержке хана Берке учредили в Сарае кафедру христианского епископа.
Сарайский епископ обладал правом неприкосновенности. 

Он являлся представителем интересов Руси и всех русских людей при дворе великого хана.
Во всех городских центрах Золотой Орды, где было русское население, 

со временем появились православные храмы и часовни.



Перед кончиной Александр Невский принял схиму под именем Алексия.
Он скончался 14 ноября 1263 года в Городце на Волге 

и был похоронен в монастыре Рождества Богородицы во Владимире. 



Принято считать, что не позднее 80-х годов XIII века в монастыре Рождества 
Богородицы во Владимире была написана «Повесть о житие Александра Невского» -

один из величайших отечественных литературных памятников.  
После сообщения о дне смерти Александра приводятся слова митрополита Кирилла: 

«Чада мои милые, разумейте, яко зашло солнце земли Русской» 
и суздальцев, когда до них дошла горестная весть: «Уже погибаемь!»

Завершается повесть рассказом о «дивном» и «достойном памяти» чуде, 
свершившемся во время погребения князя. 

Когда умершему Александру хотели вложить в руку «прощальную грамоту», 
то он, «аки жив сущи, распростер руку свою и взят грамоту от руки митрополита».



В 1724 Петр I основал в Петербурге монастырь (ныне Александро-Невская лавра) 
и повелел торжественно перевезти туда мощи князя. 

Он же постановил отмечать 
память Александра Невского 30 августа

в день заключения победоносного Ништадтского мира со Швецией.



Святой Благоверный князь Александр Невский 
канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев 

при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года
как «много потрудившийся за землю русскую, за Новгород и за Псков, 
за всё великое княжение, отдавая живот свой за православную веру».

В современной России он является небесным покровителем 
сухопутных вооруженных сил 

и дипломатического корпуса страны.



Храмы Александра Невского – одного из самых почитаемых русских святых –
находятся во многих городах России и за ее пределами. 

Всего  в мире их насчитывается более ста. 



12 апреля 1880 года в Томске на улице Еланской (ныне улица Герцена) 
освящена церковь Святого Благоверного князя Александра Невского. 

В советское время здание церкви использовалось под различные нужды:
в 1920-1925 гг. для Дома принудительных работ, томского губернского архивного бюро; 

1929-1990-х гг. для типографии издательства "Красное знамя".
В 1993-2002 гг. здание реконструировано под храм Томской Духовной Семинарии.
Главная святыня храма − икона Святого Благоверного князя Александра Невского

с частицей святых мощей.



Скоpый помощнике всех yсеpдно к тебе прибегающих, и теплый наш пpед Господем 
пpедстателю, святый благовеpный великий княже Александpе! 

Пpизpи милостивно на ны недостойныя, многими беззаконми непотpебны себе 
сотвоpившия, к pаце мощей твоих ныне пpитекающия и из глyбины дyши взывающия: 

ты в житии своем pевнитель и защитник пpавославныя веpы был еси, 
и нас в ней теплыми твоими к Богy молитвами непоколебимы yтвеpди. 

Ты великое возложенное на тя слyжение тщательно пpоходил еси, 
и нас твоею помощию пpебывати коегождо, в неже пpизван есть, настави. 

Ты, победив полки сyпостатов, от пpеделов Российстих отгнал еси, 
и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых вpагов низложи. 

Ты, оставив тленный венец цаpства земнаго, избpал еси безмолвное житие, 
и ныне, пpаведно венцем нетленным yвенчанный, на небесах цаpствyющи, 

исходатайствyй и нам, смиpенно молим тя, житие тихое и безмятежное, 
и к вечномy Цаpствию Божию шествие неyклонное yстpой нам. 

Пpедстоя же со всеми святыми пpестолy Божию, 
молися о всех пpавославных хpистианах, да сохpанит их Господь Бог Своею благодатию 

в миpе, здpавии, долгоденствии и всяцем благополyчии в должайшая лета, 
да пpисно славим и благословим Бога, в Тpоице Святей славимаго, 
Отца и Сына и Святаго Дyха, ныне и пpисно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА СВЯТОМУ БЛАГОВЕРНОМУ 
КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ



«И пусть благоверный 
князь Александр 

помогает современной России, 
народу нашему так, 

как он помогал 
своим молитвенным 

предстоятельством пред Богом 
на протяжении всей истории, 

в течение которой и наши предки, 
и мы прославляли его 

как святого и благоверного князя»

( Кирилл, патриарх Московский и всея Руси)
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