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Источники

Источники, рассказывающие о 
Невской битве, очень 
немногочисленны. Это 
Новгородская первая летопись 
старшего извода, несколько 
вариантов агиографической 
Повести о житии Александра 
Невского, написанной не 
позднее 80-х гг. XIII века, а также 
более поздняя Новгородская 
первая летопись младшего 
извода, зависимая от двух 
указанных выше источников. В 
скандинавских источниках 
упоминания о крупном 
поражении нет, хотя в 1240 году 
действительно состоялся поход 
на Русь небольшого 
скандинавского отряда (в 
рамках крестового похода в 
Финляндию) 



Предыстория
      В первой половине XIII века 

шведы и новгородцы 
совершали завоевательные 
походы против финских 
племён сумь и емь, что и 
послужило причиной их 
затяжных конфликтов. 
Шведы пытались крестить 
эти племена, обратив их в 
католическую веру.

      В этом противостоянии обе 
стороны стремились 
поставить под свой контроль 
Ингерманландию — 
территорию, прилегающую к 
реке Неве, а также 
Карельский перешеек.



Перед  битвой
            Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье реки Ижора. Высадившись на берег, шведы и 

их союзники раскинули свои шатры в том месте, где Ижора впадала в Неву.
            Границы Новгородской земли охранялись «сторожами»: в районе Невы, по обоим берегам 

Финского залива, находилась «морская стража» ижорян. На рассвете июльского дня 1240 года 
старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и 
спешно послал доложить обо всем Александру. В «Житие Александра Невского» говорится о 
видении Пелгусия, в котором он узнал святых мучеников Бориса и Глеба, плывущих по морю на 
корабле, и слышал как Борис сказал: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю 
Александру».

            Получив такое известие, князь Александр Ярославич принял решение внезапно атаковать врага. 
Времени, чтобы дождаться подкрепления не было, и Александр начал сбор собственной дружины. 
К войску также присоединились новгородские ополченцы.

            По принятому обычаю воины собрались у собора Святой Софии и получили благословение от 
архиепископа Спиридона. Александр воодушевил дружину речью, фраза которой дошла до наших 
дней и стала крылатой:[Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии в 
оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем...Не убоимся множества 
ратных, яко с нами Бог.

            Отряд Александра продвигался вдоль Волхова до Ладоги, затем повернул к устью Ижоры. По 
пути к отряду присоединились местные жители. Войско в основном состояло из конных воинов, но 
в нём были и пешие силы, которые для того, чтобы не терять время, также передвигались на 
лошадях.

              Шведский лагерь не охранялся, так как шведы не думали о возможности нападения на них. 
Воспользовавшись туманом, войска Александра скрытно подошли к неприятелю и застали его 
врасплох: без возможности создать боевое построение, шведы не могли оказать полноценного 
сопротивления.



Ход битвы
    15 июля 1240 года началось сражение. 

            Русские конные копейщики обрушились на центр шведского лагеря, а пешая рать ударила во фланг вдоль берега и 
захватила три корабля. По ходу битвы войско Александра владело инициативой, а сам князь, согласно летописным 
сведениям, «на лице самого короля оставил след острого копья своего..»              

               Сражение длилось до наступления вечера; к ночи противники разошлись. Шведы потерпели поражение, и к утру 
отступили на уцелевшие корабли, и переправились на другой берег. Известно, что русские воины не препятствовали 
бегству. Потери новгородского войска были незначительными.Они составили двадцать человек, тогда как шведы на 
оставшихся у них трёх кораблях погрузили тела своих погибших воинов, а остальных оставили на берегу. Сообщения о 
дальнейших событиях противоречивы. На другом берегу Невы на следующий день местные жители обнаружили много 
непогребенных тел шведов, хотя указывается, что они затопили два корабля с погибшими, после чего остатки войска 
отплыли в Швецию. 



Результат битвы
       Одержав победу, русские войска 

не позволили шведам отрезать 
Новгород от моря и захватить 
побережье Невы и Финского 
залива. Кроме этого был разрушен 
план совместных действий 
шведских и немецких рыцарей: 
теперь, после победы, Новгород 
не мог быть окружён с двух 
сторон.

       Однако из-за страха перед тем, 
что после победы роль 
Александра в ведении дел может 
возрасти, новгородские бояре 
стали строить князю 
всевозможные козни. Александр 
Невский уехал к отцу, но уже через 
год новгородские жители снова 
пригласили князя для 
продолжения войны с Ливонским 
орденом, подошедшим к Пскову.



Память о Невской битве
    Архитектура

   

Александро-Невская лавра
           В 1710 году Петр I в память о Невской битве основал в устье 

Чёрной речки (ныне река Монастырка) в Санкт-Петербурге 
Александро-Невской монастырь. В то время ошибочно 
считалось, что битва проходила именно на этом месте.
Возведение монастыря осуществлялось по проекту 
Доменико Трезини. В дальнейшем ансамбль монастыря 
развивался по замыслу других архитекторов.

           30 августа 1724 года из Владимира сюда были перевезены 
останки Александра Ярославича. В 1797 году, при 
императоре Павле I, Александро-Невскому монастырю 
была присвоена степень лавры. В архитектурный ансамбль 
Александро-Невской лавры входят: Благовещенская 
церковь, Фёдоровская церковь, Троицкий собор и другие. 
Ныне Александро-Невская лавра — государственный 
заповедник, на территории которого расположен Музей 
городской скульптуры с некрополем XVIII века (Лазаревское 
кладбище) и некрополем мастеров искусств (Тихвинское 
кладбище). В лавре похоронены Михаил Васильевич 
Ломоносов, Александр Васильевич Суворов, Денис 
Иванович Фонвизин, Николай Михайлович Карамзин, Иван 
Андреевич Крылов, Михаил Иванович Глинка, Модест 
Петрович Мусоргский, Пётр Ильич Чайковский, Фёдор 
Михайлович Достоевский и многие другие деятели, 
вошедшие в историю России.



Церковь Александра Невского в 
Усть-Ижоре

       В честь победы в Невской битве в Усть-Ижоре 
в 1711 году была построена деревянная 
церковь.

       До начала нового столетия церковь несколько 
раз горела и несколько раз была 
восстановлена. В 1798 году на средства 
местных жителей был воздвигнут каменный 
храм с колокольней и чугунной решёткой. В 
1934 году храм был закрыт и использовался 
как склад. Во время блокады Ленинграда 
колокольня храма была взорвана, потому что 
служила ориентиром для немецкой 
артиллерии.

       В 1990 году начались работы по реставрации 
храма, а в 1995 году, 12 сентября он был 
освящён. При храме находится небольшое 
прицерковное кладбище, где 6 декабря 2002 
года был установлен и освящён памятник-
часовня с поясным (бронзовым) образом 
Александра Невского.

       Церковь располагается в Колпинском районе 
Санкт-Петербурга по адресу: Усть-Ижора, пр. 
9-го января, 217.



Экранизация

      В 2008 году на экраны вышел 
художественный фильм «Александр. 
Невская битва».


