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Аннотация 
 В статье дается оценка деятельности Александра Не-

вского как национального героя. Поднимаются вопросы 
подвигов Александра Невского, признания его заслуг пе-
ред Отечеством на государственном уровне, Русской пра-
вославной церковью, в русской культуре и российским 
народом в целом. 
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Александр Ярославич Невский вошел в историю Рос-
сии как выдающийся полководец, политик, дипломат, 
спаситель Отечества и православной веры на Руси. Та-
кого высокого статуса, уважения этот легендарный князь 
удостоен благодаря своей деятельности в интересах От-
ечества, образу жизни, человеческим качествам, которые 
в полной мере раскрылись в крайне опасный и непростой 
период российской истории. В дни, когда южные, юго-за-
падные и северо-восточные земли Руси подверглись ра-
зорению и завоеванию монголо-татар, он смог остано-
вить агрессию еще более опасных врагов – крестоносцев 
и других европейских завоевателей. Хорошо известно, 
что, в отличие от восточных захватчиков, западные стре-
мились не только покорить Северно-западную Русь, но 
и уничтожить здесь восточнославянскую цивилизацию. 
Стоит уточнить, что военная кампания европейских фео-
далов, в частности Ливонского ордена, против Северо-за-
падной Руси, являлась продолжением организованных 
папами католической церкви крестовых походов против 
язычников. И это при том, что восточные славяне явля-
лись христианами, носителями православной веры. По-
этому завоевание крестоносцами Северо-западной Ру-
си предполагало насильственное окатоличивание насе-

ления. Православие для восточных славян того времени 
– это не просто религия, а культура, нравственно-этиче-
ские и духовные ценности, мировоззрение. Без всего это-
го было невозможно представить дальнейшее развитие, 
своего настоящего и будущего. Это и объясняет столь ге-
роическое сопротивление восточных славян, не просто 
военной агрессии, а навязыванию чужого, лишенного 
традиций, исторической памяти цивилизационного пути.

И здесь было еще и важно, чтобы в столь не простое 
время для Руси появился человек способный стать сим-
волом консолидированной борьбы, авторитетным лиде-
ром способным сохранить восточнославянский мир, за-
дать вектор дальнейшего хода истории, где было место 
Руси, а потом и России. Такой личностью является Алек-
сандр Ярославич Невский (см. рисунок 1).

В дальнейшем деятельность Александра Невского в 
истории воспринималась не иначе как подвиги. Подвиг, 
согласно словарю русского языка С. И. Ожегова – герои-
ческий, самоотверженный поступок [7, с. 711]. Так в чем 
же заключаются подвиги легендарного русского князя? 
Они хорошо известны. 

1. Ратный. Это победы в Невской битве (1240 г.) и Ле-
довом побоище (1242 г.) и пресечение посягательства ли-
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товских князей на русские земли. В частности, разгро-
мил в 1245 г. литовское войско под предводительством 
Миндовга. 

2. Политический. Через личное унижение, уступки 
более сильному врагу – Золотой Орде спас свой народ от 
напрасных жертв и тем самым дал время, передышку Ру-
си на восстановление после монгольского разорения. Та-
кой курс вошел в историю как политика умиротворения 
Орды.  В дальнейшем этот политический курс на дол-
гие годы станет основополагающим у московских князей 
во взаимоотношениях с монголо-татарами. Он наиболее 
успешно будет реализован московским князем Иваном 
Калитой (внуком А. Невского). Это позволит укрепить-
ся Москве, стать центром объединения русских земель, 
борьбы с монголо-татарским игом и создания единого 
централизованного государства. 

3. Духовный. Пресек попытки (военные и диплома-
тические) католической церкви навязать свою веру Руси. 
Категорически отверг предложение папы Иннокентия IV 
принять католичество лично и Русью, который взамен га-
рантировал свое покровительство, военную и прочую по-
мощь в борьбе с Золотой Ордой. Проводил политику по 
укреплению православной веры, восстановлению и стро-
ительству новых соборов и церквей. Видел в православ-
ной вере консолидирующую силу для славянского обще-
ства, способную как примирять княжеские усобицы, так 
и сохранять социокультурное единство восточнославян-
ского мира в условиях ордынского ига, феодальной раз-
дробленности. 

4. Дипломатический. Несмотря, на то, что Северо-за-
падная и Северо-восточная Русь оказалась под владыче-
ством Золотой Орды и тем самым потеряла внешнепо-
литическую самостоятельность, став западной окраи-
ной восточного государства, А. Невский предпринимал 
успешные попытки выстраивания дипломатических от-
ношений с европейскими соседями. 

В 1251 г. был заключен договор Новгорода с Норве-
гией, а позднее подписана «Разграничительная грамо-
та» (предположительно в 1254 г.). В результате произо-
шло урегулирование пограничных споров, разграниче-
ние сбора дани с огромной территории, где проживали 
карелы и саамы. В 1259 – 1260 гг. (возможно в 1262–1263 
гг.) Александр и его сын Дмитрий заключили договор о 
мире и торговле с Готским берегом, Любеком и немец-
кими городами, который, по-видимому, был окончатель-
но утвержден в 1265 г. в годы правления князя Ярослава 
Ярославича. Это соглашение действовало вплоть до на-
чала XV в. и оказало большое влияние на развитие рус-
ского-немецких отношений. В 1262 г. оформил союзный 
договор с литовским князем Миндовгом против Ливон-
ского ордена. 

Немало было сделано Александром Невским дипло-
матических шагов в укреплении политических, соци-

ально-экономических и культурных связей между Севе-
ро-восточной и Северо-западной Русью. По завещанию 
князя возникает Московское княжество, сыгравшее в 
российской истории огромную роль. 

Дальнейшие события явились лучшим доказатель-
ством того, что выбранный путь, политическая и военная 
стратегии Александра Невского были правильными, обе-
спечив будущее Руси. Без них не было бы победы на Ку-
ликовом поле, свержения ига, образования Московского 
государства в XV в. 

Он стал в истории национальным героем, заслуги ко-
торого признавались и признаются российскими властя-
ми вне зависимости от исторических эпох и политиче-
ских режимов, а также Русской православной церковью 
(РПЦ) и российским народом в целом. Немногие истори-
ческие деятели России могут по этим основаниям занять 
достойное место рядом с Александром Невским. На этом 
стоит остановиться подробнее. 

Признание на государственном уровне
Первые московские князья будут придерживаться в от-

ношениях с Золотой Ордой политики, выработанной еще 
при А. Невском, а именно: стремиться поддержать мир-
ные отношения с ордынскими ханами, демонстрировать 
внешнюю вассальную покорность. Это позволит прекра-
тить набеги на Русь, добиться максимальной самостоя-
тельности в решении внутренних дел, укрепить Москов-
ское княжество. 

После Куликовской битвы были открыты мощи Алек-
сандра Невского, установлено местное празднование в 
честь святого князя. В дальнейшем к святыне с молитва-
ми обращались многие русские полководцы.

Во время Северной войны против Швеции Петр Ве-
ликий придавал особое значение историческим военным 
победам Александра Невского. В 1710 г. царь распоря-
дился воздвигнуть на месте победы дружины князя в Не-

Рисунок 1. Кадр из фильма «Александр Невский»,  
режиссер С.М. Эйзенштейн (СССР, 1938 г.)
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вской битве (1240 г.) монастырь во имя Александра Не-
вского. 30 августа (12 сентября по новому стилю) 1724 г.  
мощи Александра Невского были перенесены в Троиц-
кий собор Александро-Невского монастыря (с 1797 г. – 
лавра, Санкт-Петербург). Решение о переносе мощей А. 
Невского из Владимира было принято Петром I еще в 
1721 г. после заключения Ништадтского мира. В 1723 г. 
святые мощи были привезены в Шлиссельбург и спустя 
год установлены в Троицком соборе. Александр Невский 
является небесным покровителем Санкт-Петербурга. 
Тем самым при Петре Великом почитанию Александра 
Невского было придано особое политическое значение. 

В 1743 г. императрицей Елизаветой Петровной был 
учрежден общегородской крестный ход в память о пере-
несении мощей святого князя, который ежегодно прохо-
дил вплоть до 1921 г.

Для современной России победа А. Невского в Ледо-
вом побоище стала одним из дней воинской славы, ко-
торый отмечается 18 апреля. Это закреплено в феде-
ральном законе «О днях воинской славы и памятных да-
тах России» [11]. Ежегодно 18 апреля на горе Соколиха 
под Псковом, где установлен один из известных в Рос-
сии памятников Александру Невскому, проходят памят-
ные мероприятия, посвященные победе князя и его дру-
жины над крестоносцами в 1242 г. на Чудском озере [8]. 
Они сопровождаются торжественным митингом, в кото-
ром принимают участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители региональной власти и обще-
ственных организаций, военнослужащие, духовенство, 
студенты, школьники и многие другие. 

Важным историческим и политическим шагом по уве-
ковечиванию памяти о выдающемся князе стало откры-
тие 11 сентября 2021 г. на берегу Чудского озера у дерев-
ни Самолва Гдовского района Псковской области мемо-
риального комплекса «Александр Невский с дружиной» 
(предположительное место Ледового побоища – авт.). Со-
бытие было приурочено к 800-летию со дня рождения ве-
ликого князя. В праздничных мероприятиях принял уча-
стие Президент РФ В. В.  Путин. В своем выступлении 
на церемонии открытия президент отметил: «Искренняя, 
глубокая любовь нашего народа к нему (Александру Не-
вскому – авт.) передается из поколения в поколение. Его 
чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отече-
ство, как талантливого полководца и дипломата и, без-
условно, как хранителя веры и традиций родного края, 
родного народа, его духовной, нравственной силы» [9].

Чин освящения историко-культурного мемориала про-
вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тем са-
мым подчеркивалось значение деятельности Александра 
Ярославича в истории российского народа. История со-
хранила имена соратников А. Невского, но не оставила 
описание образов этих героев. Тогда   автор скульптур-
ной композиции В. Д.  Шанов для передачи типажей,  

характера дружинников взял портреты ребят из шестой 
роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76 гвардейской воздушно-десантной псковской дивизии 
– героев нашего времени, вступивших 1 марта 2001 г. в 
бой с превосходящими силами боевиков в Чечне (высота 
776). Эту идею скульптуру подсказал митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон [4]. Таким образом, мемориал 
стал символом, олицетворяющим собирательный герои-
ческий образ русских воинов, стоявших на защите нашей 
Родины (см. рисунок 2).

Для государственной власти России, независимо от 
исторического периода, политической идеологии (Мо-
сковская Русь, Российская империя, Советский Союз, 
РФ) князь Александр Невский рассматривается как при-
мер мудрого и дальновидного политика, выдающегося 
полководца, блестящего дипломата и защитника Отече-
ства. Поэтому не случайно в государственной наградной 
системе России в разные исторические периоды одной из 
почитаемых наград является орден Александра Невско-
го. При этом стоит заметить, что это единственный в рос-
сийской истории орден, который присутствует в наград-
ной системе Российской империи, Советского Союза и 
Российской Федерации.

В дореволюционной России орден Святого благовер-
ного князя Александра Невского задумывался еще при 
Петре I как военная награда. Однако учрежденым был 
только при Екатерине I в 1725 г. и служил для награжде-
ния как военных, так и гражданских лиц. С этого време-
ни святой князь объявляется небесным покровителем ди-
пломатической службы России. При императоре Павле I 
орден стал жаловаться и представителям духовенства. 
После Октябрьской революции 1917 г.  был упразднен 
вместе с другими царскими орденами. Во время Вели-
кой Отечественной войны, 29 июля 1942 г., учреждается 
советский орден Александра Невского. В статуте орде-
на писалось, что им «награждаются командиры Крас-
ной армии, проявившие в боях за Родину в Отечествен-
ной войне личную отвагу, мужество и храбрость и уме-
лым командованием обеспечившие успешные действия 
своих частей» [2]. После распада СССР, в 1992 г., ука-

Рисунок 2. Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной«,
д. Самолва Псковской области. Скульптор В.Д. Шанов, 2021 г.
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зом и постановлением Верховного Совета России совет-
ский орден Александра Невского был сохранен в систе-
ме государственных наград. В 2010 г. российскую госу-
дарственную наградную систему пополняет новый орден 
Александра Невского (см. рисунок 3). Его знак во многом 
воспроизводит знак дореволюционного ордена. Совре-
менным орденом Александра Невского награждают как 
россиян, так и граждан иностранных государств за осо-
бый вклад в развитие России, за многолетнюю безупреч-
ную службу на благо государства, за укрепление между-
народного сотрудничества, авторитета страны и другие 
заслуги [10]. 

Сложились традиции по увековечиванию памяти ве-
ликого князя в российских, советских Вооруженных 
силах. Вот только несколько примеров. В дореволюци-
онной России в честь князя Александра Невского был 
назван 50-пушечный винтовой фрегат. В советские го-
ды – легкий крейсер проекта 68-бис. В современной 
России – атомная подводная лодка стратегического 
назначения 4-го поколения К-550. Имя выдающегося 
полководца носит 234-й гвардейский десантно-штур-
мовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени 
полк. С 2016 г. по решению патриарха Кирилла, Алек-
сандр Невский – небесный покровитель сухопутных 
войск и морской пехоты ВМФ РФ. Икона святого бла-
говерного князя Александра Невского считается по-
кровительницей всех воинов.

Признание Русской православной церковью 
Сразу после погребения Александра Невского его ста-

ли почитать местным святым. По настоянию митрополита 
Киевского и всея Руси Кирилла князь был погребен в собо-
ре Рождества Богородицы Рождественского монастыря г. 
Владимира. Этим митрополит Кирилл стремился подчер-
кнуть не только государственные, полководческие заслу-

ги Александра Ярославича, но и праведный образ жизни 
великого князя. Стоить отметить, что до этого все великие 
владимирские князья были погребены в Успенском собо-
ре. Увековечиванию памяти князя способствовало состав-
ление к 1280-м гг.  княжеской биографии «Повесть о жи-
тии Александра Невского», которая сочетает в себе жан-
ры жития и воинской повести. Появление произведения 
связывают с именами Дмитрия Александровича (сын А. 
Невского) и митрополита Кирилла, а также с Рождествен-
ским монастырем во Владимире. Имя непосредственного 
автора жития неизвестно. Скорее всего, это книжник (ле-
тописец) из окружения митрополита Кирилла, являвший-
ся современником князя. До наших дней дошли несколько 
редакций жития, датируемые XIII–XVII вв. 

Накануне Куликовской битвы звонарь Рождественско-
го храма поведал о видении духа князя, который благо-
словил своего потомка Дмитрия Ивановича на борьбу с 
монголо-татарами. После Куликовской битвы митропо-
литом Киприаном было проведено открытие и освиде-
тельствование мощей князя. Митрополит объявил князя 
блаженным. А святому князю было учинено монастыр-
ское церковное празднование, составлена служба, напи-
саны иконы

В 1547 г. на Московском соборе Александр Ярославич 
Невский канонизирован Русской православной церковью 
в лике благоверных. По приказу митрополита Макария 
было написано первое каноническое житие святого кня-
зя. За основу взяли «повесть» о житии князя XIII в. На 
всех этих этапах канонизации мощи святого князя исто-
чали чудеса [3].

Сподвижник Петра Великого, видный церковный дея-
тель и переводчик архимандрит Гавриил Бужинский на-
писал специальную церковную службу на воспоминание 
Ништадского мира, соединив ее со службой Александру 
Невскому. 

ИСТОРИЯ

Рисунок 3. Знак ордена Св. А. Невского, мастерская А. Кейбеля (1882-1898), Орден А. Невского, 1943 г., Орден А. Невского, 2010 г. (слева направо).
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В годы Великой Отечественной войны РПЦ посред-
ством пожертвований в «Фонд обороны» приняла уча-
стие в создании авиационной эскадрильи «Александр 
Невский». Стоит отметить, что Ленинградская епархия в 
условиях блокады внесла в «Фонд обороны» более трех 
млн руб. По инициативе Московской патриархии были 
собраны средства от духовенства и верующих на созда-
ние танковой колонны «Дмитрий Донской». В 1944 г. 40 
боевых машины передали в 38-й отдельный танковый 
полк и 516-й отдельный огнеметно-танковый полк. 

В 2007 г. по благословению патриарха Алексия II мо-
щи святого князя Александра Невского в течение месяца 
перевозили по городам России и Латвии [3].

Русской православной церковью 5 июня (день рожде-
ния князя), 12 сентября (перенесение мощей) и 6 декабря 
(день погребения) – отмечаются как дни памяти Алек-
сандра Невского. Во многих населенных пунктах России 
действуют соборы и церкви в честь святого князя. Такие 
храмы есть и за рубежом, например, в Болгарии, Грузии, 
Дании, Сербии, на Украине, во Франции, Финляндии и 
других государствах.

Признание в русской культуре
Александр Невский вошел в устное народное творче-

ство в образе национального героя, человека, к которому 
демонстрируется глубокое уважение и почтение. Огром-
ное внимание личности Александра Ярославича уделено 
в литературе и искусстве. 

Первым литературным произведением, рассказываю-
щим о жизни выдающегося князя, о двух его важных по-
бедах (Невская битва, Ледовое побоище), стала «Повесть 
о житии Александра Невского» (XIII в.). 23 ноября (6 де-
кабря по новому стилю) 1718 г. в Александро-Невском 
монастыре Санкт-Петербурга видный политический и 
духовный деятель Феофан Прокопович произнес: «Сло-
во в день святого благоверного князя Александра Невско-
го». В своем выступлении он дал высокую оценку Алек-
сандру Невскому в деле защиты Руси от внешних врагов, 
охарактеризовал его как мудрого правителя.  В 1732 г.  
в Санкт-Петербурге историк Г. Ф. Миллер опубликовал 
на немецком языке «Жизнь святого Александра Невско-
го». Этот труд носит жанр биографии. При его подготов-
ке историк опирался на памятники русской исторической 
литературы XVI –XVII вв., ливонские и шведские хрони-
ки, сборники папских документов.

Большой вклад в изучение деятельности выдающегося 
князя, в оценку его места в истории России внесли извест-
ные дореволюционные историки В. Н. Татищев, Н. М. Ка-
рамзин, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, В. О. Ключев-
ский и др. В дальнейшем, в советский и постсоветский пе-
риоды, личности Александра Невского, его подвигам бу-
дет посвящено множество научных исторических трудов, 
в которых, с опорой на различные источники, окончатель-

но сформируется образ князя как выдающегося человека, 
национального героя. У истоков этой исследовательской 
работы стояли видные советские историки С. Ф. Плато-
нов, М. Н. Тихомиров, В. Т. Пашуто и другие.

Созданию литературного образа выдающегося полко-
водца и государственного деятеля значительно способ-
ствовали произведения К. М. Симонова («Ледовое по-
боище»), А. К. Югова («Александр Невский», «Ратобор-
цы»), В. Г. Яна («Юность полководца»), Б. Л.  Васильева 
(«Александр Невский» («Князь Ярослав и его сыновья»)),  
С. М. Юхнова («Лазутчик Александра Невского» («Су-
рок»)).

Образ Александра Невского увековечен в миниатюрах 
Лицевого летописного свода, Царского титулярника, ро-
списях Архангельского собора («Святой Александр Не-
вский») и Грановитой палаты («Александр Невский», 
фрагмент) Московского Кремля, Большого Кремлевского 
дворца («Александр Невский побеждает ярла Биргера на 
реке Ижоре», «Александр Невский и папские легаты», худ. 
Ф. А. Моллер), плафона главного купола Исаакиевского 
собора («Святые Александр Невский и Исаакий Далмат-
ский», худ.  К. П. Брюллов), мозаикой ломоносовской ма-
стерской (XVIII в.), мозаичными панно на станциях ме-
тро «Комсомольская» в Москве (1951 –1952) и «Площадь 
Александра Невского» в Санкт-Петербурге (1990).

Существенный вклад в формировании визуального 
образа выдающегося князя внесли работы художников: 
Г. И. Семирадского («Александр Невский в Орде», 1876; 
«Александр Невский принимает папских легатов», 1876; 
«Кончина Александра Невского» и «Погребение Алек-
сандра Невского» (эскизы росписи храма Христа Спа-
сителя в Москве), 1876), В. М. Васнецова («Князь Алек-
сандр Невский» (эскиз росписи Владимирского собора 
в Киеве), 1885 – 1893), М. В. Нестерова («Благоверный 
князь Александр Невский», 1894 – 1895; «Кончина бла-
говерного князя Александра Невского» (эскиз росписи), 
1899 – 1900), В. П. Верещагина («Великий князь Алек-
сандр Ярославич Невский», рисунок из альбома «Исто-
рия государства российского в изображениях держав-
ных его правителей…», 1890), Н. К. Рериха («Александр 
Невский поражает ярла Биргера, 1904; «Александр Не-
вский», 1942), В. А. Серова («Ледовое побоище», 1942;  
«Въезд Александра Невского во Псков после Ледово-
го побоища», 1945), П. Д. Корина (триптих «Александр 
Невский», 1942 – 1943) (см. рисунок 4), А. Е. Куликова 
(«Александр Невский», 1945), В. М. Назарука («Ледовое 
побоище», 1982), А. К. Быстрова («Александр Невский» 
(мозаика для станции метро «Площадь Александра Не-
вского»), 1985), С. С. Рубцова  («Александр Невский на 
Плещеевом озере»), О. С. Маслова («Не в силе Бог, но в 
Правде. Александр Невский») и многих других.

Историческая память об Александре Невском увекове-
чена в произведениях монументального искусства. Фигура 
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князя заняла достойное место среди 109 исторических дея-
телей на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Нов-
городе (1862, скульптуры М. О. Микешин и И. Н. Шредер, 
архитектор В. А. Гартман). В 1993 г. монумент легендар-
ному князю был поставлен на горе Соколиха под Псковом 
(скульптур И. И. Козловский, архитектор П. С. Бутенко). В 
2002 г. памятник был установлен на площади Александра 
Невского в Санкт-Петербурге (по проекту скульптора В. 
Г. Козенюка). В 2021 г. состоялось торжественное откры-
тие мемориального комплекса «Александр Невский с дру-
жиной» (скульптор В. Д. Шанов) на берегу Чудского озе-
ра у деревни Самолва Гдовского района Псковской обла-
сти. Всего в России насчитывается около 20 памятников 
прославленному князю. Его скульптуры можно увидеть в 
г. Александрове (Владимирская обл.), Великом Новгоро-
де, Волгограде, Городце, Кургане, Курске, Москве, Перес-
лавле-Залесском, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, в по-
селке Усть-Ижора (Санкт-Петербург), на берегу р. Озерки  
в Нижегородской области и в других местах. 

Всенародное признание получил художественный 
исторический фильм режиссера С. М. Эйзенштейна 

«Александр Невский», который вышел на экран 1 дека-
бря 1938 г. Фильм повествует о Ледовом побоище, о му-
жестве и отваге русских людей, о полководческих талан-
тах Александра Невского. По прошествии многих лет 
фильм продолжает пользоваться популярностью и устой-
чиво имеет высокий рейтинг как среди зрителей, так и 
кинокритиков.

Из музыкальных произведений особого внимания за-
служивает кантата «Александр Невский» С. С. Проко-
фьева, состоящая из семи частей: «Русь под игом Мон-
гольским», «Песня об Александре Невском», «Кресто-
носцы во Пскове», «Вставайте, люди русские», «Ледо-
вое побоище», «Мертвое поле» и «Въезд Александра 
во Псков». Первое ее исполнение состоялось в 1939 г. в 
Большом зале Московской консерватории. В основу му-
зыкального текста была положена музыка композитора к 
фильму «Александр Невский» (1938). 

Вместо заключения. Народное признание
В мае – декабре 2008 г. телеканал «Россия» и теле-

компания ВИД запускали проект «Имя Россия». В рам-
ках проекта россиянам предлагалось выбрать истори-
ческую личность, символизирующую страну. На стар-
те проекта был объявлен список из 500 исторических 
деятелей. К 12 июня (в День России), по результатам 
социологических исследований, в нем осталось 50 
крупнейших деятелей отечественной истории. В сен-
тябре этот почетный список сократился до 12 человек. 
С 24 сентября началось прямое голосование в Интер-
нете, позднее добавляется возможность смс-голосова-
ния. Проект получил широкое освещение в средствах 
массовой информации, сопровождался научными пу-
бликациями о выдающихся личностях России. Вышла 
целая серия познавательных документальных виде-
осюжетов. На последнем этапе его реализации прохо-
дили воскресные телешоу, посвященные каждому из 12 
финалистов этого проекта. За время реализации проек-
та было принято около 44 млн голосов [1, 5, 6]. Тем 
самым он стал масштабным событием года, призван-
ным повысить интерес россиян к отечественной исто-
рии, позволяющим расширить знания о выдающихся 
личностях, внесших существенный вклад в развитие 
нашей страны на разных этапах ее исторического раз-
вития. И вот в результате народного голосования, те-
ледебатов победителем стал Александр Невский – вы-
дающийся князь, продемонстрировавший своими по-
ступками и делами безграничную любовь к Отечеству 
и своему народу.

Таким образом, Александр Ярославич Невский – это 
историческая личность, человек, который наряду с дру-
гими выдающимися людьми оказал огромное влияние на 
развитие нашего народа, предопределил дальнейший ход 
созидательного развития России. 

Рисунок 4. Александр Невский. Центральная часть триптиха.
Художник П.Д. Корин. 1942-1943 гг.
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