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Введение 

 

К XII веку на основе Киевской Руси образовалось множество 

самостоятельных княжеств. Феодальная раздробленность стала новой формой 

организации русской государственности в условиях развития феодального 

способа производства и стала закономерным этапом развития Древней Руси. 

Титулом великого князя в XII назвали не только Киевских, но и других князей. 

Процесс дробления привел к тому, что княжества делились на более мелкие 

уделы. В каждой из земель правила своя династия – одна из ветвей Рюриковичей. 

Наиболее крупными были княжества: Галицко-волынское и Владимиро-

Суздальское. Крупнейшим политическим центром была Новгородская боярская 

республика. Высшим органом республики было вече, где избирали посадника и 

епископа.  

 

*** 
 

Ко времени начала государственной деятельности Александра Невского 

положение Руси стало катастрофическим. Нашествие монгольских кочевников в 

1237–1238 годах нанесло колоссальный урон русским землям. Города и села были 

разорены, тысячи крестьян и ремесленников оказались в полоне, торговые связи 

между городами прекратились.  

В какой-то степени прежние структуры княжеской власти, с включением в 

состав Золотой Орды, удалось сохранить отцу Александра Ярославича, князю 

Ярославу Всеволодовичу. После его смерти продолжать эту линию пришлось уже 

его сыну Александру. Но кроме монгольского вопроса, князю предстояло решать 

немецкий вопрос. 

«Вражда немецкого племени со славянским принадлежит к таким 

всемирным историческим явлениям, – по словам историка Николая Костомарова, 

– которых начало недоступно исследованию, потому что оно скрывается во мраке 

доисторических времен». 

Ливонский орден, имевший своим покровителем одного из самого 

могущественного правителя Европы, папу Римского, в первой половине XIII века 

предпринял наступление на славянские земли. Это наступление не являлось 

простой попыткой одного государства расширить свою территорию за счет 

другого, это был настоящий крестовый поход, в котором участвовали рыцари со 

всей Европы, и который ставил своею целью политическое, культурное и 

религиозное порабощение Северо-Западной Руси. 

Александр будет противостоять любым попыткам западных соседей 

воспользоваться монгольским нашествием и завладеть русскими землями. В 1240 

году он разобьет шведов на Неве, в 1241 году Александр Ярославич выбьет 

https://topwar.ru/history/
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оккупантов из Копорья, в 1242 году – из Пскова и разгромит войско Ливонского 

ордена и Дерптского епископа на льду Чудского озера. 

Обезопасив западные границы Руси, князь Александр Ярославич принялся 

за дела на востоке. Он четыре раза ездил в Орду, чтобы заручиться поддержкой 

хана. Военным способом восточный вопрос было решить невозможно, силы 

кочевников значительно превосходили силы русских, поэтому Александр 

Ярославич выбрал дипломатический путь. 

«Своей осмотрительной политикой, – писал о князе Александре Невском, 

историк Владимир Пашуто, – он уберег Русь от окончательного разорения ратями 

кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной 

дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но 

гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с 

Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного 

разорения»1. 

Взвешенная политика Александра Невского уберегла русское православие 

от мутации – унии с Римом, позволила православной Церкви продолжить свою 

миссию на русских землях и даже за ее пределами, в 1261 году при 

посредничестве великого князя была образована даже Сарайская епархия с 

кафедрой в Сарай-Бату, столице Золотой Орды. 

По оценке историка Георгия Вернадского, благодаря сохранившемуся 

православию «как нравственно-политической силы русского народа» было 

возможно возникновение Русского царства. 

Русская Православная Церковь, высоко оценивая жизненный подвиг 

великого князя Александра Невского, прославила его в лике святых. 

  

Александр Невский – ключевая фигура русской истории. – Текст : электронный // 

Тopwar : [сайт]. – 2021. – URL: https://topwar.ru/131525-aleksandr-nevskiy-klyuchevaya-figura-

russkoy-istorii.html (дата обращения: 10.04.2021). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1 Пашуто, В. Александр Невский / В. Пашуто. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 160 с. : ил. 

https://topwar.ru/131525-aleksandr-nevskiy-klyuchevaya-figura-russkoy-istorii.html
https://topwar.ru/131525-aleksandr-nevskiy-klyuchevaya-figura-russkoy-istorii.html
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1. Александр Невский – защитник земли русской 

 

 
Александр Ярославич Невский (др.-рус. Алеѯандръ Ѩрославичь), 

в монашестве Алексий 

(ок. 13 мая 1221 года, согласно старой историографической традиции 30 мая 1220 

года, Переславль-Залесский – 14 ноября 1263 года, Городец). 

 

Князь новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь 

киевский (1249–1263), великий князь владимирский (1252–1263), полководец, 

святой Русской православной церкви. 

Князь Александр был вторым сыном переяславского князя Ярослава 

Федоровича. Отец его Ярослав постоянно союзничал со своим младшим братом, 

великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем, в то время союзничество 

князей со своими родственниками обычным явлением вовсе не было. Обыденным 

была их постоянная борьба друг с другом за власть. Союз, несомненно, сильно 

повлиял на авторитет Ярослава на Руси. Его также уважали в Новгороде. 

Новгородцы приглашали Ярослава на княжение, ссорились с ним, прогоняли его 

и возвращали обратно, так как не могли без него обойтись. Ярослав был умелым 

полководцем, одерживал победы в битвах над литовцами, немцами и шведами. 

Уезжая из Новгорода в очередной военный поход, он обычно оставлял вместо 

себя молодых княжичей – старшего Федора и младшего Александра. 

В середине 30-х годов XIII века Ярослав стал брать Александра в военные 

походы. На глазах молодого княжича одерживались великие победы, громились 

враги Руси. Закаляясь в таких походах психологически, Александр, несомненно, 

проникался патриотизмом и любовью к своей Родине. Ничто так не развивает 

патриотизм, как укрепление авторитета своей Родины на мировом поприще! 
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Пантюхин Юрий. 

Александр Невский 

 

С 1236 по 1240 год Александр непрерывно княжит в Новгороде. Во время 

Батыева нашествия среди многих князей пал и упомянутый ранее союзник 

Ярослава владимирский князь Юрий. Ярослав автоматически стал княжить во 

Владимирском княжестве, и, соответственно, Александр Ярославович стал 

единоличным князем Новгорода (его брат умер ранее, в 1233 г). Одновременно, с 

принятием на себя обязанностей князя, Александр Ярославович становится 

ключевой фигурой в политической расстановке сил на севере, и северо-востоке 

Руси. Ему было необходимо защищать новгородские границы от Запада: шведов, 

немцев и литовцев. Именно защита этих границ и принесет великому князю 

бессмертную славу. 

Александр Невский был очень одаренным политиком, полководцем и 

дипломатом. Первое помогло ему управлять русскими людьми так, чтобы 

сохранить, порой, их от самих себя, чтобы не спровоцировать монголо-татар к 

новым и новым погромным нашествиям. Талант полководца позволил 

Александру защитить Северо-Западные границы Руси от погрома и насильного 

внедрения католической веры Западом. Военные победы помогли ему в 

управлении русскими людьми. Ведь они потянулись за Александром, 

прислушались, доверились ему, вспомнив, какие победы во имя Руси, он 

совершил. 

С другой угрозой-гнетом, монголо-татарами, Александр поступил по-

другому. Проявив себя величайшим дипломатом, он, во время своего княжения, 

обезопасил Русь от татарских погромов, заложил основы взаимоотношений с 

Ордой и, тем самым, положил начало пути к освобождению от монголо-

татарского ига. 

Личная жизнь князя была очень разнообразна на плохие и хорошие 

сюрпризы судьбы. Отец его едет в Каракорум на утверждение княжения и 
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умирает там, отравленный. Умирает мать Александра, которая очень помогала 

ему в жизни добрыми советами. Внезапно умирает старший брат Федор. Однако, 

было и хорошее: в девятнадцать лет, не по расчету, а по любви, Александр 

женится на дочери полоцкого князя, одновременно взяв на себя обязательства 

защищать полоцкие границы от рыцарей-крестоносцев.  

Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во 

время Невской битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, во время Ледового 

побоища – 22 года.  

Впоследствии он прославился более как политик и дипломат, однако 

периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр 

не проиграл ни одного сражения. 

 

Роль Александра Невского в истории России. – Текст : электронный // Вiofile : [сайт]. – 

2021. – URL: http://biofile.ru/his/26794.html (дата обращения: 10.04.2021). 

 

Оценки личности и результатов правления 

По результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 года 

Александр Невский был выбран «именем России». Однако в исторической науке 

нет единой оценки деятельности Александра Невского, взгляды историков на его 

личность разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, что 

Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот 

драматический период, когда Русь подверглась удару с трёх сторон, в нём видели 

родоначальника линии московских государей и великого покровителя 

православной церкви. Подобная канонизация Александра Ярославича со 

временем стала вызывать возражения. Как констатирует руководитель кафедры 

отечественной истории МГУ Николай Борисов, «любители разрушать мифы 

постоянно «подкапываются» под Александра Невского и стараются доказать, что 

и брата он предал, и татар он навёл на русскую землю, и вообще непонятно, за что 

его великим полководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского 

постоянно в литературе встречается. Каким он был на самом деле? Источники не 

позволяют на 100 % ответить на этот вопрос». 

Решением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 году 

Александр Невский определён небесным покровителем Сухопутных войск 

Российской Федерации. 

Александра Невского очень высоко ценил автор дореволюционных 

учебников по истории Д. Иловайский, считая его Величайшим деятелем Древней 

Руси.  

Александр Ярославич Невский. – Текст : электронный // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%

D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D 0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата 

обращения: 14.04.2021). 

 

http://biofile.ru/his/26794.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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2. Новгородская республика 

 

 

НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА – принятое в историографии название 

политико-государственного образования в Северо-Западной Руси (вторая 

четверть XII века – 1478 год), в котором формы республиканского устройства 

сочетались с обязательным участием князя в структурах власти (основы подобной 

политической системы заложены в середине IX века в ходе призвания князя 

Рюрика). Столица – Новгород (ныне Великий Новгород). 

 

Новгород 

Новгород – столица Новгородской земли, был основан в IX веке как 

результат объединения поселков трех племен: чудское, славянское и мерянского. 

Город располагаясь на реке Волхов был разделен ею как бы на 2 части: восточную 

и западную. Восточная часть называлась Торговой, а западная – Софийской (в 

честь собора).  

По климатическим условиям в Новгороде не могло быть обилия хлеба, 

поэтому основу экономики составляли промысловое хозяйство (охота, 

рыболовство, солеварение, производство железа, бортничество) и торговля. 

Исключительно выгодное географическое положение Новгорода Великого 

способствовало развитию обширной торговли: город находился на перекрестке 

торговых магистралей, связывавших Западную Европу с Русью, а через нее – с 

Востоком. 
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Первоначально, Новгородом владел князь Киевский, а управлял один из его 

сыновей. Удаленность Северо-западных земель от границ со степью давала 

возможность для стабильного, спокойного развития. Интенсивность и 

обширность торговых связей способствовала возвышению торгового боярства.  

 
 

План Новгорода XII-XIII вв. Новгородский Кремль Детинец 

 
 

Новгород был одним из самых крупных и красивых городов не только Руси, 

но и Европы. Не случайно его часто называли Господин Великий Новгород. 

Мостовые в городе были вымощены бревнами и постоянно обновлялись, имелся 

подземный водосток, сооружённый из выдолбленных брёвен, и водопровод.  Сам 

город был окружен рвом и деревянными стенами. В городе практиковалось 

деревянное и каменное строительство. Каменными возводились, как правило, 

церкви и храмы, одна из функций которых была – хранение денег. Население 

города было довольно образованным по сравнению с другими городами. Во 

многом это было связано с тем, что в городе развивались ремесла и торговля, 

которые требовали специфических знаний. 

Великий Новгород был центром высокой культуры. В Новгородской земле 

создавались летописи, сказки и былины. Большое внимание уделялось иконописи. 

Ярчайшим полотном той эпохи является «Ангел златые власы», которое сегодня 

можно увидеть в Русском музее Санкт-Петербурга. Развивалось в княжестве и 

архитектура с фресковой живописью. Главное направление развития – реализм. 

Изделия новгородских ремесленников славились не только в русских 

землях, но и за границей.  

 

Александр Невский. Новгородская земля: хозяйство, государственное устройство, 

система управления. – Текст : электронный // Издательство «Лицей» : [сайт]. – 2021. – 

URL: https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/10-

srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__s_drevnosti_do_xv_veka/stages/1038-

aleksandr_nevskii_novgorodskaya_zemlya__hozyaistvo__gosudarstvennoe_ustroistvo__sistema_upravleniya.html  (дата 

обращения: 10.04.2021). 

https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/10-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__s_drevnosti_do_xv_veka/stages/1038-aleksandr_nevskii_novgorodskaya_zemlya__hozyaistvo__gosudarstvennoe_ustroistvo__sistema_upravleniya.html
https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/10-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__s_drevnosti_do_xv_veka/stages/1038-aleksandr_nevskii_novgorodskaya_zemlya__hozyaistvo__gosudarstvennoe_ustroistvo__sistema_upravleniya.html
https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/10-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__s_drevnosti_do_xv_veka/stages/1038-aleksandr_nevskii_novgorodskaya_zemlya__hozyaistvo__gosudarstvennoe_ustroistvo__sistema_upravleniya.html
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3. История самоуправления в Новгороде 

 

Высшим органом управления в Новгороде было общегородское вече (на 

Софийской стороне), избиравшее должностных лиц, решавшее все вопросы 

внутренней и внешней политики. Кроме общегородского вече, существовали 

«кончанские» вече (город делился на пять районов-концов) и «уличанские» вече 

(объединявшие представителей улиц, на которых, как правило, селились 

представители одной профессии). Реальная власть в Новгороде принадлежала 

боярской элите, так называемым «300 золотым поясам». 

Вече приглашало (или изгоняло) князя, управлявшего войсками во время 

военных походов; княжеская дружина обеспечивала порядок в городе. Княжеская 

резиденция находилась на Ярославовом дворище, на Торговой стороне, а затем в 

нескольких километрах от кремля – на Городище. Князь не имел права владеть 

земельной собственностью в пределах Новгородской земли.   

Пределы власти и полномочий князя четко оговаривались: «Без посадника 

тебе, князь, суда не судить, волостей не иметь, грамот не давать». Тем не менее, 

князья, ограниченные сначала устными, а затем и письменными договорами, 

активно участвовали в судебно-административном и военном управлении, 

поддерживали единство Новгорода с другими княжествами и землями Руси. 

Главным должностным лицом в Новгороде был посадник, избиравшийся из 

числа крупнейших бояр, в его руках были управление и суд. Вече выбирало главу 

новгородской церкви – епископа (впоследствии архиепископа). Владыка 

распоряжался казной, ведал вопросами внешней политики Великого Новгорода, 

определял торговые меры веса и прочее. Глава новгородской церкви имел даже 

свой полк. Важное значение в системе городского управления имел тысяцкий, 

распоряжавшийся городским ополчением, судом по торговым делам, сбором 

налогов. 

Новгородская феодальная республика формально управлялась князем, но 

реально система управления может быть представлена в виде перевернутого 

треугольника. 

 
Реальная власть была у Вече и бояр. Достаточно сказать, что именно вече 

назначило князя, и оно же могло его изгнать. Кроме того, на общегородском вече, 
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которое функционировало в рамках боярского совета (300 золотых поясов) 

назначались: 

- Князь – приглашался вместе с дружиной. Главная задача – защита 

новгородской земли от внешней угрозы. 

- Посадник – глава городского управления. Его задачи – наблюдение за 

князем, суд в городах, управление городами. В подчинении имел старост улиц 

города. 

- Тысяцкий – глава городской администрации и городского ополчения 

(помощник посадника). Занимался управлением населением. 

- Архиепископ – глава новгородской церкви. Задачи – хранение архивов и 

казны, ответственность за внешние связи, наблюдение за торговлей, составление 

и сохранность летописей.  

Князь мог быть призван новгородцами, но мог быть, и изгнан, что случалась 

часто. С князем заключали дар (договор), в котором указывали права и 

обязанности князя. Князь рассматривался только в качестве защитника от 

иностранных захватчиков, но не имел никакого влияния на внутреннюю 

политику, а также на назначение/смещение должностных лиц. Достаточно 

сказать, что за XII–XIII века князья в Новгороде менялись 58 раз! Поэтому можно 

смело говорить, что реальная власть в этом княжестве принадлежала боярству и 

купечеству. 

Новгородская феодальная республика была огромной по масштабам 

средневековой Европы страной, она достигала Белого моря. Сам Новгород был 

крупным, густонаселенным городом, возникшим в результате сращения 

нескольких поселений.  

Территория Новгородской земли делилась на волости и пятины, управление 

которых строилось на началах местной автономии. Каждая пятина была 

приписана к одному из пяти концов Новгорода. Эта административно-

территориальная единица образовалась на базе поселков, население которых 

состояло из бояр и зависимых от них людей, живших в барских усадьбах. 

Центром самоуправления пятины был пригород. Когда-то таким пригородом был 

Псков, в ходе упорной борьбы выросший в самостоятельном политическом 

центре, вокруг которого сложилось Псковское государство. В противоположность 

концам население сотен составляли «черные» люди, платившие в XII в. подати 

князю и подчинявшиеся княжеской администрации. Вскоре, однако, сотни 

перешли в подчинение концам. На концах были свои вечевые собрания. Тот факт, 

что кончанское вече избирало старост из бояр, объясняется авторитетом богатства 

и знатности, желанием иметь в Совете господ такого представителя, к мнению 

которого бы прислушивались. 

Административное деление производилось на округа (губы), волости, сёла. 
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Старая десятичная система управления вписалась в новое административно-

территориальное устройство; в конце было две сотни. Сотни имели свой сход и 

избирали сотского. В военное время они представляли базу новгородского 

ополчения. Концы делились на улицы, управляемые уличанским вече и 

избираемым на нем старостой. 

Управление обширными землями Новгородской республики 

осуществлялось из Новгорода с одновременным предоставлением землям 

известной самостоятельности. Термин «пятины» для обозначения новгородских 

областей появляется уже после присоединения Новгорода к Москве. В 

республиканский период они назывались землями, а в ХП веке – рядами. 

Документы позволяют сделать вывод, что земли имели связи с концами 

Новгорода и Пскова, последние осуществляли управление и суд на прилежащих к 

ним землях. 

Новгородская земля отличалась от других русских земель и княжеств не 

только политическим устройством, но и военной организацией. Верховным 

военачальником великого Новгорода был князь, имевший собственную дружину. 

При князе находился посадник, исполнявший обязанности главы новгородского 

ополчения, кроме того, собственную дружину имел и новгородский владыка. 

Посадник распоряжался «гридями», несшими гарнизонную службу в пригородах 

Новгорода: Пскове, Ладоге, Изборске и других городах. В случае необходимости 

Новгород формировал так называемые «кончанские» полки (весь город делился 

на пять концов – районов, имевших собственное самоуправление) и ополчение 

посадов. Каждый такой полк делился на две сотни во главе с воеводами, 

подчинявшимися князю. Конные войска содержались за счет богатых 

новгородцев, малоимущее население выставляло пешее войско. 

 

Особенности местного управления в Новгородской и Псковской Республиках. – 

Текст : электронный // VUZLIT : [сайт]. – 2021. – URL: 

https://vuzlit.ru/663048/osobennosti_mestnogo_upravleniya_novgorodskoy_pskovskoy_respu blikah 

(дата обращения: 10.04.2021). 

  

https://vuzlit.ru/663048/osobennosti_mestnogo_upravleniya_novgorodskoy_pskovskoy_respu
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Главные особенности новгородской системы управления 

 

В первой половине XI века новгородское боярство добилось неподсудности 

князю, а затем подтверждения права приглашать и изгонять князя. К концу 1080-х 

годов относится возникновение посадничества нового типа, при котором 

посадник стал представителем боярства, а не князя. Под княжеской юрисдикцией 

в Новгороде оставались заселённые свободными ремесленниками и купцами 

районы. 

В начале XII века возникло второе важнейшее ограничение княжеской 

власти – запрещение приглашённому князю владеть какими-либо землями на 

правах частной собственности на всей подвластной Новгороду территории. Во 

время княжения Всеволода Мстиславича (1117–1132, 1132–1136 годы) возникло 

ещё одно ограничение княжеских прав: около 1126 года был создан совместный 

(«сместной») суд князя и посадника: князь скреплял решения своей печатью, 

однако без санкции посадника князь не имел права выносить окончат. решение. 

После Новгородского восстания 1136 года высшим органом власти Новгородской 

республики стало вече, которое избирало посадника, тысяцкого и архиепископа (с 

1156 года). Функции главы государства выполнял посадник. Князь превратился, 

по существу, в чиновника Новгородской республики. 

После монголо-татарского нашествия принцип «вольности в князьях» 

сменился на признание своим князем того, кому ханы Золотой Орды выдавали 

ярлык на «великое княжение».  

В 1463 началось и в 1478 закончилось присоединение Новгородской 

республики к Московскому великому княжеству. 

 

Янин, В. Л. Новгородская республика / В. Л. Янин. – Текст : электронный // 

Большая российская энциклопедия : [сайт]. – URL: 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3893066 (дата обращения: 10.04.2021). 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3893066
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4. «Вскормление» князя 

 

Итак, во второй половине X – начале XI века Новгород не только возродил у 

себя «княжение», но и добился осязаемых результатов в превращении княжеской 

власти из наместнической, подчиненной Киеву, в свою собственную общинную 

власть, подотчетную местному вечу. Это был волнообразный процесс. Князь, 

прибывший в Новгород, стараниями новгородцев приобретал свойства местного 

правителя, стража и проводника новгородских интересов. Но по возвращении на 

княжеский стол в Киев они отходили у него на второй план или вовсе 

улетучивались. Новгородцам приходилось начинать работу снова. Ситуация 

несколько изменилась к исходу XI века. Разросшийся род Рюриковичей стал 

менее консолидированным и более подверженным внутреннему соперничеству и 

«которам». Перед новгородцами открывалась возможность играть на княжеских 

междоусобицах, добиваясь своих целей. Вырабатываются способы воздействия на 

князей в угодном для Новгорода смысле. Важнейшими из них были два: изгнание 

и «вскормление». Перспектива изгнания, несомненно, влияла на поведение 

правившего у новгородцев князя, направляя его деятельность в нужное для них 

русло. И если он не оправдывал надежд новгородского общества, ему указывали 

«путь чист». Такой участи подверглись Ростислав, Мстислав, Глеб и Давыд. 

«Вскормление» состояло в том, что новгородцы, взяв к себе по 

договоренности с великим князем какого-нибудь княжича-отрока, старались 

воспитать его таким образом, чтобы сделать из него правителя, властвующего в 

согласии с интересами местного общества. Поэтому «вскормление» надо 

рассматривать как средство превращения власти князя-наместника, внедренной 

извне, в княжескую власть новгородской общины. 

 

Фроянов, И. Я. О княжеской власти в Новгороде IX-первой половины XIII века / И. 

Я. Фроянов. – Текст : электронный // Сергей и Алексей Копаевы : [сайт]. – URL: 

http://www.a-nevsky.ru/library/o-knyazheskoy-vlasti-v-novgorode.html (дата обращения: 

10.04.2021).  

  

 

 

http://www.a-nevsky.ru/library/o-knyazheskoy-vlasti-v-novgorode.html
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Васнецов Аполлинарий. Новгородский торг. 

 

5. Новгород во времена Александра Невского 

 

Приняв новгородский стол в 1230 году, Ярослав через две недели, в 

середине января, возвращается в Переяславль и оставляет в Новгороде своих 

сыновей Федора и Александра [возрастом – 10 и 9 лет]. Описывая этот акт, 

летописец сообщает: Ярослав «два сына своя посади в Новегороде». Это, однако, 

не означает перерыва в его княжении. И в 1231 году Ярослав Всеволодович 

остается новгородским князем, а пребывание в Новгороде его сыновей лишь 

выражает идею его суверенитета. В 1232 году Ярослав идет в поход на Чернигов с 

«новгородци и с всею властью своею», а под 1233 году, сообщая о нападении 

немцев на новгородские земли, летописец замечает: «Князю же Ярославу не сущу 

в Новеграде, нъ в Переяславле бе». Тогда же и Псков впервые строит свои 

отношения с князем по новой новгородской схеме. В рассказе о переговорах 

псковичей с Ярославом Всеволодовичем в 1232 году летописец изображает 

классическую форму суверенитета князя над городом: «Проидоша плесковици, и 

поклонишася князю и ркоша: «ты нашь князь»; и испросиша у Ярослава сына 

Федора; и не дасть им сына, и рече им: «Се даю вы шюрин свои Юрья, и то вашь 

князь». 

Начало действительного княжения Александра Ярославича относится не к 

1230 году, когда он вместе с братом Федором был оставлен в Новгороде отцом, а 

к 1236 году, когда Ярослав Всеволодович стал киевским князем и союз Новгорода 
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с ним утратил первоначальный смысл. Действенная защита Новгородской земли 

от нападений с запада могла быть обеспечена только союзом Новгорода с 

соседними княжествами Северо-Восточной Руси и личным участием князей в 

обороне новгородских границ. Поэтому Ярославом и новгородцами княжение в 

Новгороде передано Александру Ярославичу (его старший брат Федор умер еще в 

1233 году): «Поиде князь Ярослав из Новаграда Киеву на стол, понявши с собою 

новгородцов болших муж: Судислава в Славне, Якима Влунковица, Костя 

Вячеслалица, а новоторжець 100 муж; а в Новеграде посади сына своего 

Александра; и пришедши, седе в Киеве на столе; и держав новгородцов и 

новоторжан одину неделю и, одарив, отпусти прочь, и приидоша вси здрави»7. 

Начало княжения Александра Ярославича в Новгороде совпало с 

особенным усилением военной опасности. В 1237 году в Прибалтике 

объединяются Ливонский и Тевтонский ордены, а в Ригу прибывают 

многочисленные немецкие пополнения. Активизирует свою агрессию против 

русских земель объединяющаяся Литва, от которой в 1237 году сильнейшее 

поражение потерпел Псков со своими союзниками. В 1238 году русской земле 

нанесен страшный удар очередным нашествием монголо-татар, полчища которых 

вторглись и в новгородские пределы, сожгли и разграбили Торжок и только сто 

верст не дошли до Новгорода. 

В этой обстановке значение союза Новгорода с князем должно было 

возрасти неизмеримо. В летописном рассказе о событиях этих лет фигура князя 

Александра занимает центральное место. Летописец сообщает о мерах по 

укреплению обороны Новгородской земли (постройка пограничных городов на 

Шелони), женитьбе Александра на дочери полоцкого князя Брячислава, 

укрепившей военный союз территорий, находившихся в наиболее угрожаемом 

положении. В 1240 году Александр возглавляет поход новгородцев на Неву и 

прославляет свое имя в победоносной Невской битве со шведами. 

Можно предполагать, что усиление роли князя сопровождалось уже в это 

время и более активным его вмешательством в новгородские республиканские 

порядки. Во всяком случае летопись, не объясняя причин ссоры, рассказывает, 

что сразу же после Невской битвы Александр «роспревся с новгородци» и ушел 

со своим двором в Переяславль. 

Разрыв новгородцев с Александром не повлиял, однако, на союзнические 

отношения Новгорода с Ярославом и Ярославичами. Нового князя новгородские 

послы просят в Переяславле у Ярослава Всеволодовича и получают Андрея 

Ярославича, военные способности которого, по-видимому, не удовлетворили 

новгородцев, оказавшихся под угрозой нового натиска немцев. В том же году они 

примиряются с Александром, который в 1241 году снова садится в Новгороде и 

начинает серию походов на немцев, добившись в 1242 году решительной победы 

на льду Чудского озера. 
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Место Александра Ярославича в русской княжеской иерархии постепенно 

изменяется. 

30 сентября 1246 года Ярослав Всеволодович был отравлен татарами, и в 

этом же году его сыновья Александр и Андрей отосланы Батыем в Монголию, где 

удерживались великим кааном до 1249 года. Каан Гуюк предпринял 

политический шаг, которому нельзя отказать в дальновидности. Он вручил 

Александру Киев и «всю Русскую землю», а Андрею – Владимир. Тем самым 

великое «русское» княжение, которое при Ярославе сочетало в себе и 

фактическую, и юридическую власть, теперь было разделено. Александр 

Ярославич стал старейшим среди русских князей, но реальная сила фактической 

власти оказалась в руках его брата. В 1252 году, после смерти Батыя, Александр 

предпринимает решительные шаги к ликвидации этого двусмысленного 

положения. Силами «Неврюевой рати» он вынуждает Андрея Ярославича бежать 

за пределы русских земель, а сам садится на владимирское княжение. 

С этого момента юридический центр «русского княжения» навсегда 

переносится в Северо-Восточную Русь. Деятельность Александра по 

объединению обеих областей несла в себе патриотическую идею единства 

Русской земли в эпоху ее величайших испытаний. Что касается Новгорода, то там 

эта деятельность приводит к закреплению новых форм отношения 

республиканской и княжеской власти. 

Со времени возникновения союзнических отношений Новгорода и Ярослава 

Всеволодовича суверенитет князя над Новгородом носил личный характер. В 

основе этих отношений лежал традиционный принцип «вольности в князьях». 

Приглашение князя не связывалось с его положением в княжеской иерархии. 

Ярослав в 1225 г., когда новгородцы позвали его на стол, был переяславским 

князем. 

Иерархическая эволюция Александра Ярославича меняет схему 

взаимоотношений коренным образом. С 1252 года на Новгород распространяется 

не только личный суверенитет Александра как участника союзнического договора 

с Новгородом, но и суверенитет Александра как великого князя, официального 

главы русских князей. Вопрос о принадлежности новгородского стола встал в 

связь с вопросом о принадлежности великого княжения. Принцип поддержания 

суверенитета великого князя в Новгороде в дальнейшем последовательно 

осуществлялся. 
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