
"Осмысление понятий «святой», «святость» на примере великого 

князя Александра Невского" 

 

Апостол Павел называл святыми всех христиан без исключения. Эти 

слова можно понимать, как императив: «Каждый христианин обязан стремиться 

к святости». Но встречая нравственного или просто порядочного человека, мы 

тоже говорим: «Вот посмотрите, просто святой человек!» Об этой ли святости 

проповедовал апостол? Что значит — быть святым? 

Святым является только тот человек, который не только не нарушает 

нравственных норм жизни (то есть живет праведно), но и приобрел то, что 

именуется чистотой сердца, которая является плодом правильной духовной 

жизни. Такая жизнь с необходимостью предполагает праведность, но далеко не 

исчерпывается ею. Духовная жизнь заключается в борьбе со своими страстями, в 

постоянном внимании к своим мыслям, чувствам, желаниям, настроению с 

целью очищения ума и сердца от всего злого, скверного, противного заповедям 

Христовым. 

В истории нашей страны один из основных переломных моментов в её 

развитии случился в XIII веке, когда Византия пала под ударами крестоносцев 

Запада, а сама Русь, ослабевшая от междоусобиц, оказалась меж двух огней. Ей 

грозило завоевание и с Востока, и с Запада, и самостоятельно бороться «на два 

фронта» она не могла. Вопрос стоял или-или: объединиться с Западом против 

угрозы с Востока или с Востоком против угрозы с Запада. Отказаться от 

Православия и стать западной страной, враждебной восточным народам, или 

сохранить Православие и стать евразийской страной, дружественной народам 

Востока. Тем, на чьи плечи легла тяжесть этого выбора, стал русский князь, 

который не только занял достойное место в ряду великих исторических деятелей 

России, но и подобно князю Владимиру был причислен русской церковью к лику 

святых.  

Князь Александр Ярославович, именуемый Невский на протяжении 

многих веков служит для наших соотечественников образом святости. Из той 

трагической эпохи нам трудно найти подобные примеры такого 



последовательного жизненного подвига, так как в благоверном князе Александре 

наиболее полно сочетается служение Богу, Православию и своему народу. Он 

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.  

Ему выпало править Русью в тяжелейший период, 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. 

Мы его почитаем как святого Божиего угодника. И возникает вопрос: а в 

чем же проявилась его святость? Ведь он не творил чудес, не был церковным 

учителем. Он был государственным деятелем ― да, успешным полководцем и 

мудрым дипломатом, ― но разве этого достаточно, чтобы стать святым? Совсем 

нет. Но, как и любой православный святой, благоверный князь — вовсе не 

идеальный безгрешный человек, однако это в первую очередь правитель, 

руководствовавшийся в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в 

том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. 

И вот для того, чтобы понять душу благоверного князя и увидеть в нем 

несомненную святость, нужно вспомнить о том, что он, прекрасно понимая, 

какие угрозы стоят перед страной, в том числе и с востока от Орды, которая в то 

время господствовала над страной нашей, делал все для того, чтобы оградить 

народ свой от погибели, при этом Князь Александр Ярославович обычно 

упоминается как победитель шведов в Невской битве (за которую он и получил 

прозвище «Невский») и крестоносцев в битве при Чудском озере («Ледовое 

побоище»), отстоявший северные русские земли от завоевания западными 

рыцарями.  

Но ведь не за них же молодой князь получил титул святой. Ведь есть и 

другие полководцы, которые, казалось бы, сделали куда больше для нашей 



страны. Это и Александр Суворов, не проигравший ни одного сражения, 

и Михаил Кутузов, спасший своим талантом и нестандартным решением об 

оставлении Москвы страну от нашествия французов. 

А может быть он стал святым потому, что был праведником, много 

молился за страну и просил у Бога помощи перед каждым сражением? Но ведь и 

Суворов, и Кутузов тоже родились в то время, когда практически все русские 

были православными. А Александр Васильевич Суворов и вовсе выделялся из 

большинства современников своей набожностью. А может быть потому, что 

Невский перед смертью принял схиму? Но ведь так делали многие князья в то 

время…Значит дело совсем в другом. 

О его втором подвиге – подвиге смирения, с которым и был связан 

указанный цивилизационный выбор, говорится мало. Вместе с тем он не менее 

значим, чем подвиг военный, ведь именно он спас Русь, сохранив ее душу – веру 

Православную и тем самым сделав возможным и политическое возрождение 

нашей страны после столетия пребывания в составе Орды. Без Александра 

Невского не было бы и Дмитрия Донского, считают историки. 

Однако, современные западники все яростнее высказывают мысли: мол, 

если бы Александр Невский принял предложение папы Римского  о переходе в 

католичество (точнее – в греко-латинскую унию, с этим предложением папа 

Иннокентий IV обращался к князю Александру, прислав к нему в Новгород двух 

кардиналов), он спас бы  Русь от тевтонских набегов (ведь крестоносцы шли на 

Русь, а также на литовские и финские земли с одной целью – обратить эти 

народы в католичество, и если это происходило, набеги прекращались). Тем 

самым он вовлек бы Россию в сферу развития европейских народов, сделал бы 

ее частью западного мира и открыл бы для нее перспективу совсем иной 

истории, в конце которой, возможно, Россия, правда, в гораздо меньших 

размерах, без Дальнего Востока, Сибири и Урала, стала бы «просвещенной», 

«цивилизованной» страной вроде стран Восточной и Западной Европы. 

Как известно, Александр Невский папским послам отказал. Почему же 

князь считал Орду менее опасной для самобытности России, чем Запад?  Почему 

смирился с игом? Почему сам силой, даже жестокостью подавлял сопротивление 



своих гордых новгородцев Орде? За это его проклинали многие князья, простые 

русские люди, обвиняли в трусости, в предательстве даже! Как ему было 

выдержать несправедливые обвинения? Разве не болела его душа, видя такое 

отношение соотечественников?  Молодой успешный правитель, талантливый 

полководец, отличный воин, блистательный князь… И вот его обвиняют что он 

сотрудничает с поработителями, не отстаивает суверенитет своего отечества… 

Каково ему было?  

Вот здесь-то и проявились в его характере православные качества: 

смирение, терпение, усмирение собственной гордыни для великого дела - 

сохранения самобытности Руси, православия. Он лично не меньше пяти раз 

ездил в Орду, к разным её предводителям, умоляя пожалеть русский народ, 

обещая исправно платить им дань, способствовать этому лично. Ему удалось 

добиться отмены повинности русским людям служить ордынцам. Александр 

Невский сразу понял, что в духовном плане кочевники не так опасны, как 

католический Запад, они не претендовали на души русских людей, на их Бога! 

Ордынцам нужна была только дань, золото и богатство. Зато своему народу 

Александр Невский обеспечил относительно спокойную жизнь. 

Тем самым Невский спас Православие на Руси – ведь, в отличие от 

крестоносцев, монголы не требовали от Руси изменить веру. Монголы тогда 

были в основной массе язычниками, а некоторые – даже христианами 

(несторианами). До принятия Ордой ислама было еще более ста лет. Золотая 

Орда при хане Батые в целом с уважением относилась к Православной Церкви 

(что не исключает отдельных эксцессов), не облагала ее ясаком и не 

препятствовала ее проповеди. Даже в столице Орды Сарае на Волге была 

кафедра православного епископа. 

Признав главенство ордынского хана, Александр Невский сохранил Русь 

Православную, а что касается политического владычества монголов, то через 

сто-двести лет оно кончилось. Но Русь вышла из-под рухнувших стен Орды уже 

совершенно другой: не европейской маленькой страной, связанной с другими 

восточно-европейскими государствами династическими и прочими связями, а 

евразийской державой, которая стала расширяться на Восток – за счет бывших 



ордынских земель (Поволжья, Урала, Сибири) и вскоре превратилась в великую 

не западную империю, непонятную и страшную Европе и Западу.  Невский 

совершил иной неевропейский цивилизационный выбор и тем самым сделал 

Россию такой, какой она остается до сих пор. 

Его выбор – это выбор мудрого правителя, который зрит в корень и 

глядит далеко вперёд. Александр понимал, что силой не взять громаду Востока, 

и знал, что союз с Западом грозит уничтожением всей самобытности Руси. 

Именно поэтому, как настоящий христианин, он выбрал путь смирения. 

Гордыня - один из самых страшных грехов. И Александр поборол его, 

поставил своё личное благополучие, славу и всю жизнь для блага русских 

людей, сберёг их не только от порабощения, но и от духовной смерти! Именно 

поэтому святость его проявилась сразу после его смерти, когда митрополит 

Кирилл увидел ангелов Божиих, возносивших на небо душу благоверного князя 

Александра. А первое чудо он же описывает на девятый день в момент 

погребения Александра Невского, когда ему в руку захотели вложить 

разрешительную молитву, а Александр Невский, словно живой, сам протянул 

свою руку. А ещё через 120 лет были обретены нетленные мощи Александра 

Невского.  Это событие связывают с победой в сражении с татарами войска 

Дмитрия Донского. Не раз ещё Святой Александр Невский помогал России в 

борьбе с разными захватчиками. «Не в силе Бог, но в правде»! - каждый русский 

помнит эти слова. Потому и почитаем он до сих пор на нашей Святой Руси. 

Александр Невский был причислен к лику святых не за победы мирские, 

но за победу над гордыней и за смирение перед врагом. За то, что потомкам 

оставил православную, непокорённую Русь. 

 

Докладчик – Настоятель прихода во имя св. прп. Серафима Саровского,  

                      иерей Андрей Федореев. 

                         


