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БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

Методическая разработка интерактивного урока для учащихся 5-8 классов 

 

Время проведения: 45 минут. 

Оптимальное число участников: 25–30 человек. 

Цель: формирование у учащихся представлений о военных и дипломатических победах, 

духовном подвиге благоверного князя Александра Ярославича, его роли в истории России. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

расширить знания учащихся по истории Отечества, показать роль княжеской власти в 

защите и укреплении традиционной православной веры, становлении российской 

государственности; 

познакомить с основными этапами жизни благоверного князя Александра Невского, 

продемонстрировать его дипломатический и военный талант; 

определить роль благоверного князя Александра Невского в российской истории.  

 

2. Развивающие: 

формировать ценностные установки через «погружение» в историческую эпоху; 

повысить познавательный интерес учащихся к изучению отечественной истории; 

освоить методы критического мышления через принятие независимых продуманных 

решений, выработку аргументов, способность ставить новые вопросы, делать выводы;  

сформировать навыки работы с историческими источниками, картами; 

отработать основные умения: эффективное взаимодействие в малых группах, принятие 

коллективных решений, анализ информации.  

 

3. Воспитательная: 

показать национальный нравственный идеал в лице благоверного князя Александра 

Невского; 

подвести учащихся к пониманию того, что при выборе правильного решения необходимо 

учитывать российские традиционные ценности и цели; 

формировать ответственность за выбор; 

воспитать уважительное отношение к традициям своей страны; 
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Форма проведения урока: 

Интерактивная: метод анализа конкретных ситуаций (АКС) или «кейс»-технология, беседа 

с элементами обсуждения, выполнение практических заданий (работа с историческими 

источниками), «мозговой штурм», работа в малых группах. 

 

Методы: 

устный (беседа, выступление, обсуждение); 

наглядный (презентация) 

практический (выполнение заданий) 

 

Оборудование и материалы 

Компьютер, проектор, монитор, раздаточный материал для рабочих групп 

 

Подготовка класса, оборудования и раздаточных материалов. 

Расставить столы и стулья для трех рабочих групп (группы формируются заранее), на столах 

лежат раздаточные материалы и ручки. 

 

Этапы урока 

№ Этапы урока Примерное время 

1 Организационный момент: 

формирование рабочих групп, рассадка. 

2 минуты 

2 Вступительная беседа. Актуализация знаний.  

Знакомство с обстоятельствами и ситуацией. 

Выделение основной проблемы и определение 

основных параметров: факторов, участников и пр. 

5 минут 

3 Изучение нового материала. Работа в малых 

группах. 

Решения конкретных ситуаций (АКС) — «кейсов».  

Оценка предложенных решений, оценка 

последствий от их воплощения. 

Анализ исторических источников. 

30 минут 
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4 «Мозговой штурм». Закрепление новых знаний. 

Обобщение изученного материала.  

8 минут 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Вступительное слово ведущего:  

Класс делится на 3 группы по 10–12 человек. По ходу урока внутри групп будет происходить 

деление на пары или малые группы по 4 человека. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА. 

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы перенесемся в XIII в., в 1240 год, на территорию Великого Новгорода (слайд № 

2 презентации).  

Вспомните, какие события происходили в этот исторический период в русских землях? 

 

Ответы учащихся. 

 

Ведущий: «Спасибо. Верно. XIII столетие — одно из самых драматичных столетий в русской 

истории. В начале столетия продолжались усобицы между русскими княжествами, и даже 

монголо-татарское нашествие (поход хана Батыя в 1237–1238 гг.) ничему не научило и не 

сплотило русских князей. Новый поход Батыя (1239–1240 гг.) не только разорил русские 

земли, но и окончательно поработил их. На Руси началось мучительное «ордынское иго» 

или «ордынский плен»: русские земли потеряли свою самостоятельность и были обложены 

тяжелейшими данями. 

Не дошли пока ордынцы только до северных русских земель — Пскова и Новгорода. Пока…  

(слайд № 3 презентации). 

А в Новгороде Великом в этот год (1240) княжит Александр Ярославич, 19-летний правнук 

Юрия Долгорукого и сын Ярослава Всеволодовича, княжит уже пять лет. (Слайд № 4 

презентации). 

Но беспокоили князя Ярослава не только Батыево войско — в 1237 году немецкие рыцари, 

захватили земли эстов в Восточной Прибалтике, объединились в Ливонский орден (от 

названия расселения племени ливов). Вскоре захватили город Дерпт (нынешний Тарту) и 

останавливаться не собирались. В союзе с Ливонским орденом выступала и Швеция, 

посматривая в сторону Новгородских и Псковских земель. (Слайд № 5 презентации) 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ (АКС).  

Ведущий: «Итак, над северо-западными землями Руси нависли сразу две угрозы — с 

Востока (Золотая Орда) и с Запада (Ливонский орден и Швеция). (Слайд № 6 презентации). 

 

Решение конкретной ситуации (АКС) —№ 1.  

Работа в парах. 

Схема и задание раздаются каждому ученику. 

(Приложение А. АКС №1). 

(Слайд № 7 презентации) 

 

Работа в парах. Обсуждение вопросов. Выработка единого решения.  

Представление результатов. Выступление представителей рабочих групп. 

 

Решение конкретной ситуации (АКС) № 2.  

Работа в группах по 4-5 человека.  

(Приложение А. №2). 

(Слайд № 8 презентации) 

 

Работа в малых группах. Обсуждение вопросов. Выработка единого решения.  

Представление результатов. Выступление представителей рабочих групп. 

 

Ведущий: «Спасибо всем за проделанную работу. 

Итак, именно Александр Невский выработал основы внешней политики, которой 

придерживались его потомки на протяжении многих десятилетий.  

На западных границах Александр Ярославич был готов вести активные действия, как 

военные, так и дипломатические, с целью не допустить католическую экспансию на русские 

земли. В результате западные границы были на время прикрыты.  

Во взаимоотношениях с Ордой Александр Ярославич стремился сохранить хрупкий мир 

и любыми способами не допустить новых разорений русских земель ордынскими ратями. 

Поэтому он добивался от своих подданных своевременной выплаты всех ордынских даней, 

а в 1257 г. сам усмирил восстание в Новгороде против ордынских «численников», 
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проводивших перепись жителей, почти все свои личные средства тратил на выкуп в Орде 

русских пленных.  

 

Работа с историческими источниками. 

(Приложение Б) 

 

Класс делится на три рабочие группы: 

1 группа — «Невская битва» 

2 группа — «Битва на Чудском озере» 

3 группа — «Приезд папских легатов» 

Каждая группа получает задание (слайд № 9 презентации) и раздаточный материал 

(приложение Б). (Раздаточный материал выдается каждому участнику рабочей группы). 

 

Работа в группах. Подготовка презентации. 

Выступление представителей рабочих групп с рассказом об историческом событии и с 

ответом на поставленный вопрос.  

 

Выступления представителей рабочих групп сопровождается демонстрацией презентации: 

1 группа — Слайды № 10–14 презентации. 

Выступление первой группы («Невская битва») можно дополнить информацией. 

Ведущий: У А.С. Пушкина есть стихотворение «Моя родословная», в котором содержатся 

следующие строки: 

«Мой предок Рача мышцей бранной 

Святому Невскому служил; 

Его потомство гнев венчанный, 

Иван IV пощадил». 

 

Основоположника рода нередко ошибочно отождествляют с Ратмиром, Ратшей — 

легендарным дружинником князя Александра Невского. В житии святого князя рассказано 

о том Ратше как об одном из главных героев Невской битвы 1240 года.  

Сам А.С. Пушкин путал двух тезок. Основоположник рода Пушкиных — немец Ратша. О 

нем сказано в «Государевом родословце»: «Из немец пришел Ратша. У Ратши сын Якун. У 

Якуна сын Алекса. У Алексы сын Гаврила». Словом, Ратша прибыл на Русь с Запада, а 

Александру Невскому служили его потомки, в частности Гаврила Алексич (? — 1241?). Он 

— правнук Ратши. Удалой Гаврила прославился в Невской битве. Порубил нескольких 
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противников, а затем, преследуя знатного шведского воина, он верхом въехал на борт 

корабля. Шведы сбросили его в море, но он, по Божьей воле, выбрался оттуда невредимым. 

Есть версия, что Гаврила погиб (или был тяжело ранен) при штурме крепости Копорье в 

1241 г. 

 

2 группа — слайды № 15–20 презентации. 

3 группа — слайды № 21–22 презентации. 

 

Ведущий: «Спасибо группам за проделанную работу.  

Теперь обратимся к политике князя Александра Невского в отношении грозного восточного 

соседа — Золотой Орды.  

В 1252 году ордынский хан утвердил Александра Ярослвича великим князем 

Владимирским, т.е. главным среди русских князей.  

Во взаимоотношениях с Ордой Александр Ярославич стремился сохранить хрупкий мир и 

любыми способами не допустить новых разорений русских земель ордынскими ратями. 

Поэтому он добивался от своих подданных своевременной выплаты всех ордынских даней, 

а в 1257 г. сам усмирил восстание в Новгороде против ордынских «численников», 

проводивших перепись жителей 

В 1262 г. вспыхнули новые восстания против ордынских «численников» во многих городах 

Северо-Восточной Руси. Чтобы избежать нового ордынского нашествия Александр 

Невский отправился в Орду «отмолить людей от беды», как написано в его Житие. К тому 

же он надеялся договориться об отмене решения о наборе на Руси войск для участия в войне 

ордынцев на Кавказе. Переговоры прошли успешно, и ордынскому хану в этот раз не 

удалось получить русских воинов. Однако из Орды Александр Ярославич выехал 

смертельно больным. Не доехав до Владимира, великий князь скончался в Городце-на-

Волге, приняв схиму, 14 ноября 1263 г. в возрасте 43 лет. Нередко высказываются 

предположения, что Александра Невского в Орде отравили. Александр Невский был 

похоронен во Владимире в монастыре Рождества Богородицы. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Групповое задание «Историческая память о князе Александре Ярославиче». 

Мозговой штурм. Решение проблемных вопросов. 
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Ведущий: Финальным этапом нашего урока будет «Мозговой штурм», когда можно 

представить свои идеи, мысли по заданной теме (проблемным вопросам). Можно и нужно 

дополнять ответы своих одноклассников, если их мысль кажется вам верной. Нельзя только 

критиковать и спорить!  

 

Вопрос 1. (слайды № 23–25 презентации) 

В 1547 г. благоверный князь Александр Ярославич Невский был причислен к лику 

святых, а в 1724 г. его благодатные мощи были перенесены в Санкт-Петербург, где и 

поныне покоятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры. 

Как вы думаете, почему Русская Православная Церковь признала благоверного князя 

Александра Ярославича святым? 

 

Выработка идей учащимися. Свободный обмен мнениями. Соблюдение жесткого 

регламента (15 сек. на одно выступление).  

 

Ведущий: «Подведем итоги. Понимая смертельную угрозу нашествия монголов, князь 

Александр Невский понимал неизбежность поражения в противостоянии Русь-Орда, а 

вслед за этим — полного разграбления и физического уничтожения Руси. Именно поэтому 

он, проявляя две великие добродетели христианства — смирение и терпение, ездил в Орду 

договариваться.  

С другой стороны, воинским подвигом он защитил русский православный мир от попыток 

его окатоличивания со стороны Запада.  

 

Вопрос 2. (слайд № 26 презентации) 

Во время Великой Отечественной войны (в 1942 году) для награждения командного 

состава Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и проведении боевых 

операций был учрежден орден. 

Предположите, почему этот орден был назван в честь Александра Невского? 

 

Выработка идей учащимися. Свободный обмен мнениями. Соблюдение жесткого 

регламента (15 сек. на одно выступление).  

 

Ведущий: «Подведем итоги. Князь Александр Ярославич проявил себя как выдающийся 

полководец. Внезапные, но четко спланированные атаки, удары по уязвимым местам 
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противника, разгром противника по частям, нестандартное построение воинских ратей, 

использование ополчения и засадных полков, высокий боевой дух войска — все это 

повлияло на дальнейшее развитие русского военного искусства.  

 

Вопрос 3. (слайд № 27 презентации) 

(Данный вопрос целесообразно поставить перед учащимися 7–8 классов при наличии 

свободного времени). 

В 2008 году на центральном телевидении был запущен проект «Имя России». 

Россиянам было предложено выбрать историческую личность, наиболее значимую 

для русской истории; личность, которая ассоциируется у них с Россией. 

Большинство россиян назвали имя — Александр Невский. 

Как бы вы объяснили результаты голосования? 

Выработка идей учащимися. Свободный обмен мнениями. 

 

Ведущий: «Небесный заступник» земли Русской — так называли благоверного князя 

Александра Невского на Руси, так называют его и сегодня. Незримое присутствие князя 

ощущается во многих событиях — и прежде всего в переломные моменты жизни страны: в 

чудесных видениях князь предстает в Куликовской битве (1380 г.), в походе на Казань Иван 

Грозный совершает молебен перед его гробом, Петр I увидел в князе своего 

предшественника в борьбе со шведами, в годы Великой Отечественной войны Александр 

Невский стал символом борьбы русского народа с немцами. И сегодня светлый образ 

благоверного князя Александра Невского защищает нашу страну и российское воинство. 

Спасибо за отличную работу! 
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Приложение А.  

Раздаточный материал для самостоятельной работы в малых группах 

Решение конкретной ситуации (АКС) №1. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

Какие тактические решения мог предпринять князь Александр Ярославич для 

обеспечения безопасности своих земель? 

А) Рассмотрите все возможные варианты, выделяя плюсы и минусы каждого 

варианта. 

Б) Выберите из возможных вариантов один. Аргументируйте свой выбор. 
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Решение конкретной ситуации (АКС) № 2 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Изучите факты. 

2. Скоординируйте свои ответы на ранее поставленный вопрос — «Какие тактические 

решения мог предпринять князь Александр Ярославич для обеспечения безопасности своих 

земель?» 

 

«ЗАПАД» 

1206 г. — немцы совершают поход на земли ливов. Начало обращения ливов в католичество. 

1209 г. — начало проникновения ливонских миссионеров в земли эстов. 

1217 г. — Папа Римский Гонорий III издал буллу с призывом к крестовому походу против 

пруссов. 

1222 г. — был основан католический монастырь в Киеве: по замыслу папы Гонория III, ему 

надлежало стать центром русской католической «миссии». 

1227 год — Папа Гонорий III заявил, что русские наряду с язычниками представляют угрозу 

для новообращенных христиан (католиков). 

1236 г. — Папа Григорий IX объявляет крестовый поход в Восточную Прибалтику. В 

качестве цели предстоящего крестового похода булла 1236 года называет и Эстонию.  

1238 г. — Папа римский Григорий IX благословил короля Швеции на крестовый поход 

против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов.  

1239 г. — шведы и немцы договорились о совместных действиях: первые должны были 

наступать на Новгород с севера, от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. 

1240 г. — ливонские немцы предприняли поход на псковские земли, был захвачен Изборск, 

а войско псковичей, шедшее ему на подмогу, разбито. Вскоре после этого немцы вошли во 

Псков. 

1240 г. — подготовка крестового похода в земли Ижорского края, Ингрии (совр. 

Ленинградская область) и Карелии, по поводу которых была надежда обратить язычников в 

католическую веру. 

 

«ВОСТОК» 

1223 г. — сражение между монголами и соединенной армией русских князей и половцев.  

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B
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1237-1238 гг. — Первый поход хана Бату на Русь. Разорение северо-восточных русских 

земель (Рязанской, Владимиро-Суздальской, Тверской, Смоленской, Черниговской). 

Полчища Бату-хана 100 км не дошли до Новгорода Великого. 

1239-1240 гг. — Второй поход Бату хана на Русь. Пали Переяславское, Черниговское, 

Киевское и Галицко-Волынское княжества. 

1240 г. — Захваченные русские земли оказались под властью (в вассальной зависимости) от 

Орды «Улус Джучи» («Золотой Орды») на долгие 240 лет: 

А) Верховными правителями считались ордынские ханы, которых с тех пор и до конца XV 

века на Руси называли «царями». Ордынский хан своим решением разрешал или запрещал 

русским князьям занимать княжеские столы. 

Б) Русские земли были обложены тяжелейшими данями. Самым тяжким из них был 

ежегодный «ордынский выход». 

В) Для сбора налогов в русских городах поселились баскаки — ханские наместники. Кроме 

того, монголы часто обрушивались на русские города и села с опустошительными и 

грабительскими набегами, которые на Руси именовали «ордынскими ратями». Во время 

которых ордынцы захватывали и уводили в плен («полон») десятки и сотни тысяч русских 

людей. 

Православная Церковь и духовенство, как и русские города с другими людьми, серьезно 

пострадали в момент нашествия. По словам летописца, захватчики «много же святых 

церквей огневи предаша, и монастыри и села пожгоша».  

Но после 1240 гг. положение Православной Церкви и русского духовенства стало 

определяться установлениями ханов Золотой Орды. В расчете на то, что православие 

поможет удержать местное население в покорности, монголы освободили Русскую 

Православную Церковь и монастыри от дани и других повинностей.  

Монгольским чиновникам под страхом смерти запрещалось отбирать что-либо или 

требовать от русского духовенства выполнения какой-либо службы. К смерти 

приговаривался так же любой, кто был виновен в клевете и поношении греко-православной 

веры.  
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Приложение Б. 

Исторический источник.  

1 группа — «Невская битва» (1240 г.) 

 

Из Жития Александра Невского 

Потому-то один из именитых мужей Западной страны (Швеции), из тех, что называют себя 

слугами Божьими, пришел, желая видеть зрелость силы его (Александра Ярославича). 

Повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел я страны, народы и не 

видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей».  

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из Полуночной земли 

(Швеции) подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу 

великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая 

духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, 

возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я 

уже здесь и разоряю землю твою».  

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошел в церковь Святой Софии, 

и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Суди, Господи, обидящих меня 

и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне». Князь же, 

выйдя из церкви, утер слезы и сказал, чтобы ободрить дружину свою: «Не в силе Бог, но в 

правде». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого 

войска, но уповая на Святую Троицу. Потому и многие новгородцы не успели 

присоединиться, так как поспешил князь выступить.  

И выступил против врага в воскресенье пятнадцатого июля (1240 г.), имея веру великую. 

Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу, и была сеча великая с римлянами 

(шведами-католиками), и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого 

короля (Биргера) оставил печать острого копья своего.  

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра.  

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шведский корабль и, увидев королевича, 

въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им 

схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по Божьей милости 

он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их 

войска.  
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Второй — по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их 

и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились 

силе и храбрости его.  

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и 

похвалил его князь.  

Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли 

и потопил три корабля.  

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский 

златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши шатра 

падение, возрадовались.  

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги 

многие. Он же от многих ран пал и так скончался.  

После победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки 

Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество 

убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов 

своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с 

победою, хваля и славя имя своего Творца.  
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Исторический источник. 

2 группа — «Битва на Чудском озере» (1242 г.) 

 

Из Жития Александра Невского 

На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из 

Западной страны и построили город на земле Александровой (Копорье). Князь же 

Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних с собою 

увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив.  

И был ими (немцами) уже взят город Псков, и наместники немецкие посажены. Он же 

вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от 

безбожных немцев.  

Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем, и победим Александра, и захватим его». 

Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр 

приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское 

множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал ему на помощь 

младшего брата Андрея с большою дружиною. И у князя Александра тоже было много 

храбрых воинов, сильных и крепких. Мужи Александра исполнились духа ратного, ведь 

были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло 

нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: 

«Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, Господи». 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, 

и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось 

замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. А это слышал я от 

очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на 

помощь Александру. И так он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, 

Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться.  

И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с 

победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто 

называет себя «Божьими рыцарями». 

 

Из Новгородской летописи 

«Князь же отступил на озеро, немцы же и чудь двинулись на него. Узрев их, князь Александр 

и новгородцы поставили полк на Чудском озере, у Вороньего камня. И наехали на полк 
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немцы и чудь, и пробились свиньею сквозь полк, и была тут великая сеча немцам и чуди. 

Бог же, и Святая София, и святые мученики Борис и Глеб, за которых новгородцы кровь 

свою проливали, — тех святых великими молитвами пособил Бог князю Александру; и пали 

тут немцы, а чудь спину показала. И гнались за ними, избивая, 7 верст по льду…» 

 

Из Симеоновской летописи 

«И была тут злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск от ломавшихся 

копей и звук от ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не видно 

было льда, потому что он покрылся кровью… И обратились враги в бегство и гнали их с 

боем, как по воздуху, и некуда им было убежать; и били их семь верст по льду до 

Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в плен взяли 50 

лучших немецких воевод и привезли их в Новгород…» 
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Исторический источник. 

3 группа — «Приезд папских легатов» 1248–1251 гг. 

 

Из Жития Александра Невского 

В 1248 году папа римский Иннокентий IV отправил к Александру посольство и во главе его 

двух хитрейших кардиналов, Галда и Гемонта, которые должны были вручить ему папское 

послание и употребить все усилия к тому, чтобы склонить его к подчинению Риму. 

(Предположительно прибыли в 1251 г.).  

Послание было составлено весьма искусно, но, как это часто бывает, слишком большая 

хитрость и тонкость приемов, при встрече со светлым, возвышенным умом, с правдивостью 

благородной души, потерпели полное крушение. 

«Святейший отец много слышал о тебе, славном и дивном князе. Поэтому он прислал нас 

из числа своих кардиналов, чтобы ты выслушал нас», — говорили папские послы, 

представляясь князю. 

Александр, без сомнения, в присутствии православных пастырей, знатнейших бояр и всего 

своего двора, принял от послов папское послание. Оно было следующего содержания: 

«Иннокентий епископ, раб рабов Господа, знаменитому мужу Александру, князю 

суздальскому». 

«Искупитель наш Господь Иисус Христос низвел росу Своей благодати на ум славного 

князя Ярослава, родителя твоего. Отец твой, желая облечься в нового человека, смиренно 

обещал послушание своей матери римской Церкви (католицизму) и исповедал бы пред 

всеми людьми, если бы столь внезапно не похитила его смерть… 

И так желая, чтобы и ты, ставший законным наследником в отцовском наследии, сделался 

причастником столь великого блаженства, мы изыскиваем пути и прилагаем старание, 

чтобы иметь возможность благоразумно навести тебя на мысль спасительно последовать по 

стопам твоего отца. И как он от чистого сердца и с неложным намерением обещался принять 

постановления и учение римской Церкви, так и ты смиренно вступил бы в единение с той 

же Церковью…» (т. е. принял католичество).  

Но отчего не прибегнуть к обману? Ярослав Всеволодович скончался ведь так далеко от 

родины, от близких. Кто может возразить против того, что, в виду приближающейся смерти, 

великий князь не склонился на увещания папского посла? А пример отца, память которого 

была священною для сына, не должен ли подействовать сильнее самых красноречивых 

https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
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убеждений? Очевидно, папа много рассчитывал на эту часть своего послания. Но вышло 

нечто совершенно противоположное.  

Дух Александра возмутился при столь наглой клевете на его покойного отца. Негодованием 

блеснул его взор, и, без сомнения, гневное восклицание прервало на несколько минут 

чтение грамоты. 

«Мы просим твое величество, увещеваем и прилежно убеждаем, чтобы ты снова признал 

своею матерью римскую Церковь и оказал послушание ее первосвященнику. Постарайся 

также действительно привлечь к повиновению апостольскому престолу и твоих 

подданных… Да будет тебе известно, что, если ты воспользуешься нашим благоволением, 

мы будем считать тебя наилучшим между католическими государями и всегда с особенным 

усердием будем стараться об увеличении твоей славы». 

Глубокая личная обида послышалась ему и в этом приглашении постараться о привлечении 

к латинству своего народа... Долго сдерживаемое при чтении послания чувство гнева 

вырвалось наружу и сказалось в следующем сухом и грозном ответе: 

«Слышите, посланники папские и прелестники преокаянные! Все это нам ведомо, а от вас 

учения не принимаем». 

 

https://azbyka.ru/1/tserkov

