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1.Родословная А.Невского

Александр Невский происходил 
из рода Владимиро-Суздальских 
Великих Князей:

был внуком Всеволода 
Большое Гнездо,

правнуком Владимира 
Мономаха. 

Отец -  Ярослав Всеволодович.



Биографические данные 
о Александре Невском

• Александр был сыном 
великого князя Ярослава 
Всеволодовича. Родился в 
Переяславле-Залесском, 
точная дата его рождения 
историками не установлена, 
скорее всего, это 1220-21гг.

•  Большую часть своего 
детства и юности он провел 

в Северном Переяславле, 
подолгу жил с отцом в 
Новгороде. 



Биографические данные 
о Александре Невском

•     О детских годах Александра 
практически ничего не 
известно. Можно только 
предположить, что в три года – 
как некогда и над его отцом – 
был совершен над ними 
древний княжеский обряд – 
«постриг».  Локоны мальчика 
пали на майоликовые плиты 
пола. В знак первого шага на 
пути возмужания ребенку 
отрезали прядь волос, что и 
дало название всему обряду. 
Его опоясали  мечом, впервые 
сажали на боевого коня. 
Вероятно, тогда же переходил 
он из рук женской прислуги к 
воспитателям мужчинам.



Биографические данные 
о Александре Невском

   В детстве Александр редко видел своего отца – тот 
постоянно находился в военных походах, воюя 
Русские земли и расширяя границы влияния Руси. В 
середине 30-х гг. отец начал брать его с собой в 
походы, где Александр постигал военную науку.
   Автор «Жития Александра Невского» так рисует его 
портрет: «... и ростом он был выше других людей, и 
голос его – как труба в народе, лицо же его – как лицо 
Иосифа, которого поставил египетский царь 
вторым после себя человеком в Египте. Сила же его 
была частью силы Самсона. И дал Бог ему 
премудрость Соломона, а храбрость его – как у царя 
римского Веспасиана, который пленил всю землю 
Иудейскую... побеждая, он сам был непобедим».



Александр учился читать 
по двум мудрым книгам 
«Пчела», «Физиолог»:
«Пчела»: «Пожелай жить 
так, чтобы более сильные 
тебя не обидели, а ты не 
обижал бы слабых».

«Физиолог»: «Если человек 
защищен верою, то как 
змеи, всякая змея убежит 
от него. Люди, будьте 
мудры, и чисты, как 
голуби».

«Пчела»: «Блажен муж, 
имеющий жизнь высокую, 
ум же – смиренный». 



Биографические данные об Александре Невском
• С 1236 года Александр становится князем Великого 

Новгородского княжества. «Посажение на стол» - так 
назывался в те времена престол – случилось после того, 
как Ярослава призвали на великое княжение в Киев, что 
было верхом желаний всех русский князей. Александру 
вручили знаки власти: бунчук с красным лошадиным 
хвостом, щит, оружие и доспехи.



Новгородцы полюбили Александра, город принял княжича. 
Александр сроднился с Новгородом, с его кремлем, 
окраинами, с пятью посадами-концами.



    На первые годы княжения Александра в 
Новгороде судьба ему отпустила чудные 
мирные дни. Александр женился. Княжеская 
свадьба в те поры почиталась «вторым 
земным поклоном».  Избранницу звали 
Александрой. Молодые супруги сошлись не 
только именами, но и сердцем, взаимной 
привязанностью. Четырех сыновей подарит 
ему любимая жена Александра 
Брячиславовна. 



         Василий (1240-1271) – старший сын 
Александра Невского. О нем известно, что уже в 
тринадцать лет во главе дружины разгромил 
литовцев.
        Позже был в Новгороде князем. 
Во время татаро-монгольского ига в городе  
образовались две партии. Одна состояла на 
стороне Александра Невского, который всячески 
сдерживал варваров от нового нашествия и 
призывал платить хану подати. Другая партия – 
возражала против этого.
       Позже стало известно, что татары наложили на 
Новгородцев большую дань – «десятину», десятую 
часть всех доходов. Невский понимал, что с этим 
надо согласиться во избежание полного разгрома 
Новгорода. Сын не согласился с отцом. Опасаясь 
его гнева, бежал, был схвачен, заключен под 
стражу. Отец лишил сына княжеского титула. 
Прожил Василий чуть более 30 лет. Потомства не 
оставил.  Жаль, что так не складно сложилась его 
судьба. Мальчишкой громил врагов из Ливонии, а 
позже восстал против отца и умер в забвении.



В 1238 году восемнадцатилетний Александр Невский 
княжил в Новгороде. Новгороду в те начальные годы 
монголо-татарского ига выпало совершить великое 
дело – нанести мощный удар по шведским и 
германским завоевателям, остановить их у западных 
границ Руси. 



Некогда большое Киевское государство из-за усобиц князей и 
бояр распалось на множество княжеств. Раздробленность Руси 
позволила монголо-татарским полчищам под 
предводительством хана Батыя овладеть значительной частью 
Руси, и только на северо-западе непокорными остались 
территории Новгорода и Пскова. Однако и эта лакомая часть 
Руси, богатая лесом и зверьем не давала покоя европейским 
рыцарям.
     Используя слабость и раздробленность Руси, шведы 
вооруженные мечем и железными доспехами, двинулись с 
берегов Балтийского моря на  Новгород и Псков.



Новгородское войско
     Каждый город Новгородского княжества имел 
свое войско, ратных людей. Воины назывались 
мечниками или дружиной. Ратные люди отлично 
владели саблей, мечом, булавой, замечательно 
стреляли из лука. Это было регулярное войско. 
    Существовало и ополчение, созываемое во 
дни опасности. Простые горожане, сельчане 
вооружались исключительно в дни опасности 
или усобиц. Сельские жители были обязаны 
давать князю лошадей. 
    После похода оружие отбиралось и хранилось 
в специальных складах до следующего раза. Так 
что в обычные дни в городе не видно было 
вооруженного человека. 
    Войско разделялось на полки, конные и 
пехотные. Пехота состояла из копейщиков и 
стрелков. Первыми всегда в сражение вступали 
стрелки из луков.В войске княжества 
насчитывалось не более 10-20 тысяч человек. 





   Первый удар с запада нанесли шведы. 
В 1240 г. они решили воспользоваться тем, что 
Новгород лишился поддержки Северо-Восточной Руси, 
еще не успевшей оправиться от монгольского 
вторжения.
  Поход этот, как полагают, не был обычным рядовым 
морским набегом на земли соседей. Он имел 
стратегическое значение.
 Решив воспользоваться изолированностью 
Новгорода, шведы предполагали одним ударом 
отрезать от него Южную Финляндию и Карельский 
перешеек. В случае если бы шведам удалось 
закрепиться на берегах Невы, они могли бы в 
дальнейшем совершать набеги на Новгородскую 
землю.
   Большой шведский флот подошел к устью Невы. 
Очевидно, шведы рассчитывали на внезапность удара, 
однако их появление было замечено местными 
жителями, в обязанность которых входило наблюдать 
за всеми проплывающими по реке судами и оповещать 
новгородцев о приближении «судовой рати».

2.Невская битва 28(15) июля 1240 года









Невская битва. 28(15 )июля 1240 г.

   Узнав о вторжении шведов, новгородцы 
немедленно собрали войско, которое возглавил 
Александр Ярославич. Его конный отряд двинулся 
навстречу врагу по берегам Волхова и Ладоги. 
Параллельно ему по Волхову и Ладоге к Неве 
двинулась новгородская «судовая рать».
    Шведы стали лагерем  недалеко от устья реки 
Ижоры, где на них неожиданно и напал Александр. 
    Сражение началось около 10 утра 15 июля 1240 г. 
Конная княжеская дружина громила лагерь шведов 
пешее войско отрезало им путь к кораблям. Шведы 
были опытными воинами и, вероятно, на их 
стороне было численное преимущество. Однако 
русские воины проявили недюжинную силу и 
мужество.
     Александра за эту блестящую победу прозвали                   
                              «Невский».



     КРЕСТОВЫЙ ПОХОД НЕМЕЦКИХ РЫЦАРЕЙ.ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ
В начале 1241 года над Новгородом нависла новая угроза: тевтонские рыцари и 
меченосцы стали совершать вылазки на беззащитные владения Новгорода с 
целью выполнить папскую буллу: поработить русскую церковь, крестить 
новгородцев по католическому обряду. Немцы нисколько не сомневались, что 
возьмут Новгород без особых усилий.
    Защищать Псковские и Новгородские земли было некому. Дружинники были 
распущенны. Александр Невский находился в Переяславле-Залесском, куда он 
был вынужден уехать из-за противодействия бояр. А ливонские рыцари не 
унимались. Они уже были на реке Луге. Видя угрозу ливонских рыцарей, 
Новгородское вече шлет А.Невскому послание с просьбой вернуться в город для 
защиты. И как истинный патриот Руси Александр вернулся, спешно собрав 
дружину, нанес удар по немецкой крепости Копорье, которой быстро завладел, 
чем обезопасил
 Новгород.



Вооружени
е 

тевтонце
в XIII в.



3.Ледовое побоище. 5(18) апреля 1242 
года. Собрав все силы воедино, 

Александр отвел войско 
на берег Чудского озера. 
Вероятно, уже тогда 
созрела у него дерзкая 
мысль – дать немцам 
сражение на льду. Идея 
сражения зародилась у 
Александра на основе 
воспоминаний о походе 
отца, Ярослава 
Всеволодовича, который в 
1234 году одержал победу 
на льду озера Эмбах. 
Несомненно, Ярослав 
рассказывал сыну, как 
неуклюже держатся на 
льду закованные в броню 
рыцари.



 Князь на военном совете обдумал, где ловчее дать ливанцам 
бой. он решил устроить ловушку, как в сече на Неве. Обвести 

вокруг пальца, заставить покрутиться – на это русские весьма 
способны. 



Александр выслал против немцев передовой отряд. Отряд вышел на 
западный берег Чудского озера, где встретил главные силы 
орденского войска, вступил в бой. Рыцари имели преимущество и 
оттеснили отряд. Окрыленные успехом рыцари были полны 
уверенности в победе над русскими. Они построили тактику так, 
чтобы прижать полки Александра к Чудскому озеру. И здесь Невский, 
используя русскую смекалку, вернул свои главные силы с западного 
берега на лед. Александр знал, что у врага главный удар наносит 
закованная в латы тяжелая конница. Для этого она строилась в 
шеренгу в виде трапеции, меньшая сторона которой обращена к 
неприятельскому войску. Такой боевой порядок русские назвали 
«свиньей» . 



Невский хорошо знал силу удара «свиньи», тяжесть доспехов 
рыцарей и, выбрав местом  для боя ледяной покров озера на 

Узмени у Вороньего Камня, решил этим свести на нет его боевые 
качества. «свинья» могла пробить брешь в русском войске, но 

далее рыцари оказались бы перед лесистым берегом, 
исключающим маневрирование рыцарской конницы, русские 

затянув ее в бой, сделали тактический ход – поворот сражения к 
северу на тонкий лед. Рыцари, ударив «свиньей» сквозь полк 

Александра Невского, пробились через русское войско, но 
нанести сокрушительные удары не смогли.



     Сильные русские фланги сжали немецкое войско. Дружное 
наступление русских стеснило немцев, им нельзя было 
броситься в атаку, так как конница была скованна. Она стала 
пятиться назад, сжимая и давя свою собственную пехоту. 
Сгрудившись на небольшом участке озера, конница и пехота 
продавливаться под лед. Рыцари бросились в бегство. Их 
били и преследовали, как повествует новгородская летопись, 
«семь верст по льду». На поле боя остались сотни трупов 
немцев, а 50 рыцарей , в том числе некоторых высших членов 
Ордена, взяли в плен и привезли в Псков, а оттуда – В 
Новгород. Так вошла в историю победа Александра Невского 
над немецким рыцарством.

Князь А.Невский приводит пленных немецких рыцарей в 
Новгород



Ледовое побоище
...Князь поскакал к прибрежным скалам,

На них, вскарабкавшись с трудом,
Высокий выступ отыскал он,

откуда видно все кругом.
И оглянулся. Где-то сзади,
Среди деревьев и камней,
Его полки стоят в засаде,
Держа на привязи коней.

А впереди, по звонким льдинам,
Гремя тяжелой чешуёй,

Ливонцы едут грозным клином – 
Свиной железной головой.

Был первый натиск немцев страшен.
В пехоту русскую углом

Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом.

Как в бури гневные барашки,
Среди немецких шишаков
Мелькали белые рубашки,
Бараньи шапки мужиков.

В рубахах стиранных нательных,
Тулупы на землю швырнув,

Они бросались в бой смертельный,
Широко ворота распахнув.

Так легче бить врага с размаху,



А коли надо умирать,
Так лучше чистую рубаху
Своею кровью замарать.
они с открытыми глазами

На немцев голой грудью шли,
До кости пальцы разрезая,
Склоняя копья до земли.

И там, где копья пригибались,
Они в отчаянной резне

Сквозь строй немецкий прорубались
Плечом к плечу, спиной к спине...

....Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,

А князь по-прежнему спокойно
Следил за битвою с горы.

...И, только выждав, чтоб Ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнул мечом на солнце,

Повел дружину за собой.
Подняв мечи из русской стали,

Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали

Новгородские полки.
По льду летели с лязгом, с громом,

К мохнатым гривам наклоняясь;
И первым на коне огромном

Битва на льду Чудского озера.
 миниатюра из Лицевого 
летописного свода.
XVI в.



В немецкий строй врубился князь.
И, отступая перед князем,

Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,

Воздев железные персты:
Гнедые кони горячились,

Из-под копыт вздымали прах,
Тела по снегу волочились,

Завязнув в узких стременах.
Стоял суровый беспорядок

Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов

Легли кровавые следы.
Одни лежали, захлебнувшись,

В кровавой ледяной воде.
Другие мчались прочь, пригнувшись,

Трусливо шпоря лошадей.
Под ними лошади тонули,

Под ними дыбом лед вставал,
Их стремена на дно тянули,

Им панцырь выплыть не давал.
Брело под взглядами косыми

Немало пойманных господ,
Впервые пятками босыми
Прилежно шлепая об лед...

К.Симонов



Ледовое побоище. 5 апреля(12) 1242 
года.

Н.Рерих



• Историк Кацва Л.А., Юрганов А.Л. 
История России VIII-XV вв. М., 1996 о 
значении Ледового побоища.

• «Если учесть, что все названные 550 были 
рыцарями, то следует признать Ледовое 
побоище беспрецедентно грандиозным 
сражением. В самых крупных битвах 
средневековья погибало, как правило, не более 
нескольких десятков рыцарей. Однако 
очевидно, что в числе павших на льду Чудского 
озера были не одни только рыцари, но также 
оруженосцы и военные слуги. Ведь Ливонский и 
Тевтонский ордены вместе насчитывали в то 
время не многим более сотни рыцарей. 
Немецкая хроника утверждает, что в ледовом 
побоище пали 25 рыцарей, но эти данные, 
вероятно, преуменьшены.»



Результаты сражения

1. Заключен договор между немцами и Псковом, 
по которому крестоносцы уходили со всех 
захваченных ими земель и освобождали всех 
пленных.
2. Орден отказался от агрессивных замыслов в 
отношении Русских земель.
3. Предотвращена попытка распространения на  
Руси католицизма.



Историки об Александре Невском
С.М.Соловьев

   «Александр Ярославович Невский считал, что со шведами, немцами 
и Литвою можно воевать и можно их побеждать, но что у России, 
разделенной и опустошенной, нет никаких средств воевать с 
татарами, которые придут целыми народами и запустошат землю 
вконец; надобно, следовательно, ждать, пока татары разделяться, 
станут истреблять друг друга в междоусобных войнах, ослабнут, а до 
тех пор надобно было смериться, признать верховную власть ханов, 
ездить к ним с поклоном, платить дань...
    Александр Невский став великим князем Владимирским, должен 
был унижаться перед татарами, чтобы спасти родную землю от 
гибели; должен был уговаривать народ, чтоб снес терпеливо иго... 
Князь Александр вынужден был в 1257-1259 гг. позволить татарам 
провести перепись для упорядочения сбора дани. При помощи 
Александра Невского были подавлены восстания против Орды. 
Итогом было запрещение вечевых порядков в городах. Однако 
политическая дальновидность князя позволила предотвратить 
новый разгром городов».



Козлов Ю.Ф.
    «История не имеет полных оснований обвинять Александра за 
его поездку в Орду и смещение брата Андрея  с 
великокняжеского стола. Александр был против попыток Андрея 
развернуть открытую борьбу с Ордой, так как не была на это 
готова Русь. Неоднозначна и оценка того, почему Александр 
зазвал татарские рати на Суздальскую землю. Следует учесть, 
что если бы Александр Невский не поехал в Орду, то она все 
равно направила бы карательную рать на Русь, так как видела, 
чем может обернуться для нее союз Андрея с Даниилом. Однако 
как бы то ни было, а факт остается фактом: Александр поехал в 
Орду и прибыл оттуда великим владимирским князем, заменив 
на этом месте своего брата.

     Теперь Александр делал все, чтобы устоять и не дать 
полностью разорить свою землю монголо-татарам. Воевать с 

Золотой Ордой он считал самоубийством, так как сил не хватило 
из-за множества битв с другими врагами Руси. Александр считал 

необходимым собирать войско, подготовить его и уж, потом 
думать об очищении Русской земли от моноголо-татар, которые 
жестко издевались на народом, не щадя ни детей, ни женщин, ни 

стариков, применяя при этом все свои изощренные, жестокие 
способы.

      



     Шмурло Е.Ф.
 «Александр Невский прилагает невероятно усилия 
ввести расхлеставшееся татарское море в должные 
границы, примирить возмущенное чувство русских людей 
с неизбежностью ига; заискивает у татар и, когда 
убеждением, когда силой, заставляет свой народ 
подчинить требованиям хана. Гибкость и изворотливость 
проявил он изумительные, и деятельность его 
результаты дала положительные. Александр – это тип 
северного князя: практический ум, рассудительность, 
железная воля, настойчивость и терпение; увлечениям 
нет места; ценится одно только реальное благо, Андрей 
Боголюбский и Всеволод III в его положении действовали 
бы так, как он».   
    Летописец писал о князе Александре Невском:
«Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и 
Псков, за все великие княжение, отдавая живот свой и за 
правоверную веру».



Второй подвиг А.Невского - 
дипломатический



Александр Невский - дипломат

• Александр Невский видел для Руси 
только один единственный путь: 
поддерживать мир с Ордой и 
сделать все для того, чтобы  семена 
государственности, посеянные 
Ярославом Мудрым, Владимиром 
Мономахом, дедом Всеволодом III, 
дали всходы. В подготовке 
освобождения от ордынского ига 
решающую роль могла сыграть 
только единодержавная власть на 
Руси. В летописях нет сведений о 
том, надеялся ли Александр на 
подготовку сил для разгрома Орды, 
но путь, который он выбрал в те 
времена, был единственно 
правильным.

•        Нет, не слабость перед монголо-
татарами показывал великий князь, 
не робость и испуг, а выдержку и 
терпение. Он умел сдерживать 
ненависть и злобу, он видел мучения 
и страдания своего народа и отдавал 
немало золота и серебра в Орду, 
чтобы выкупить пленных».



5. Отечеству служил ревностно – 
значение деятельности Александра 

Невского
• Почитают Александра не только и не столько за воинскую доблесть, сколько 

за его дипломатию. Он избрал совершенно  другую политику по отношению к 
Золотой Орде, чем к немцам и шведам. Князь первым среди 
соотечественников понял, как обратить на пользу Руси владычество 
монголов. Он изо всех сил удерживал  своих подданных от бессмысленных 
антимонгольских выступлений, пока государство не стало единым и не 
набралось сил. Он не однократно ездил в Орду, побратался с сыном хана 
Батыя Сартаком, добился освобождения русских от участия в 
завоевательных ордынских походах и предотвратил  нашествия ханов на 
Русь.

• Невский княжил в Киеве, потом и во всей Северо-Восточной Руси. Им была 
усилена великокняжеская власть, он много потрудился над восстановлением 
и устройством Русской земли после монгольского погрома. Более того, 
благодаря мудрой политике Александра, монгольская конница теперь  
защищала  «свои» - русские владения от западных хищников.



• В 1251 году Римский Папа  Иннокентий IV направил к Александру 
Невскому посольство с предложением принять католичество, 
якобы в обмен на свою помощь в совместной борьбе против 
монгола, князь это предложение отверг в самой категоричной  
форме. Так на Руси была сохранена православная вера, которая 
духовна объединила страну. По сути, сохранение веры означало 
для русского народа то, что мы называем сегодня национальной 
идеей. 



 Александр Невский прожил 
42 года. В первую половину 
жизни он защищал россов на 
поле брани. Вторую 
половину защищал россов и 
спасал Русь мудрым 
смирением, величием 
благородной своей души.
Совершил два равновеликих 
подвига, за что и был 
причислен к лику Святых.
 Даниловский монастырь. 
Перед смертью постригся в 
монахи, велел себя 
похоронить не  в церкви, как 
было принято, а на общем 
кладбище, среди самого 
простого усопшего звания. 



  Русский народ всегда будет помнить 
Победы Александра Невского. По 
завещанию ПетраI Императрица 
ЕкатеринаI  указом от 25 мая 1725 года 
учредила орден в честь Александра  
Невского, девизом которого стали 
слова «За труды и отечество».   
Среди кавалеров этой почетной 
награды были прославленные русские 
полководцы: П.А. Румянцев-
Задунайский, А.В.Суворов, М.И Кутузов, 
знаменитый войсковой  атаман 
донского Казачьего войска герой 
Отечественной войны 1812 года М.И. 
Платов, начальник первой русской 
кругосветной экспедиции адмирал И. Ф. 
Крузенштерн и многие другие.



 В XVIII веке при Петре I прах 
Александра Невского был 
перенесен в Санкт-Петербург. 
Позже императрица Елизавета 
Петровна поместила мощи в 
серебряную гробницу. На одном 
из щитов усыпальницы 
Александро-Невской лавры 
читаются слова Михаила 
Васильевича Ломоносова:

Богу Всемогущему,
Его угоднику Благоверному
Великому князю Александру 
Невскому, Россов усердному 
защитнику.



 В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 

года был учрежден орден А. Невского. 
Награждены 42 000 человек. Кавалером этого ордена 

был полководец Г.К. Жуков.



Меч и дипломатия Александра Невского.
(историческая викторина)
Содержание игры:
1.Разминка(тесты).
2.Кроссворд(Ледовое побоище).
3.Головоломка «Новгородская земля».
4.Викторина.



                                        РАЗМИНКА - ТЕСТЫ
1.Александр Ярославович любил свой родной город. Здесь среди зеленых холмов и 

могучих крепостных  стен, водной глади Плещеева озера и реки Трубеж прошли 
его детские годы. Укажите город, в котором родился Александр Невский

• А) Переяславль-Залесский;
• Б) Старая Ладога;
• В) Великий Новгород;
• Г) Суздаль;

2.В какой из перечисленных ниже битв 15-летний князь Александр Ярославич 
получил боевое крещение?

• А) в битве своего отца (князя Ярослава Всеволодовича) и дяди (князя Юрия 
Всеволодовича) на р.Липице (1216г.) против новгородско-псковско-смоленско-
ростовского войска с князем Мстиславом Удалым;

• Б) в битве новгородцев во главе с князем Ярославом Всеволодовичем с 
крестоносцами на р. Эмайыге (1235г.);

• В) в битве русско-половецких войск с монголо-татарами на р.Калке (1233г.);

3.Поэт и видный историк писал в «Моей родословной»: «Мой предок Рача мышцей 
бранной Святому Невскому служил». Чей славный предок служил Александру 
Невскому?

• А) Гавриила Державина;
• Б) Александра Пушкина;
• В) Михаила Лермонтова;



4. «Кабаньей головой» крестоносцы называли:
• А)  тип рыцарского шлема с вытянутым забралом, защищавшим лицо;
• Б) Боевое построение рыцарской конницы;
• В) Большое деревянное бревно с железными набалдашниками, использовавшиеся, 

чтобы разбить крепость ворот;

5. В чем основное значение победы русских в битве на Чудском озере?
• А) это было самое крупное поражение крестоносцев за всю историю существования 

рыцарско-монашеских орденов;
• Б) народы Прибалтики были навсегда избавлены от гнета крестоносцев;
• В) Северо-Западная Русь была спасена от разорения крестоносцами в момент 

нашествия ордынских полчищ на русские земли;

6. В 1245 г. Александр Невский дважды (у Торопца и Торжка)  Нанёс поражение, 
вторгшимся на Русь:

• А) литовцам;
• Б) шведам;
• В) монголо-татарам;
• Г) венграм;

7. Александру Невскому историки приписывают слова: «Не в силе Бог, а в ...!»
Какими словами следует закончить это изречение?
• А) любовь;
• Б) вера;
• В) правда;



8.В 1725 г. в Российской империи был учрежден орден Святого Александра Невского. 
Какие слова стали девизом этого ордена?

• А) «За храбрость»
• Б) «За веру и верность»
• В) «За труды и отечество»

9. Советский орден Александра Невского (для награждения командного состава за 
умелое руководство войсками в боевых операциях, а также отличавшихся в них 
воинских частей и соединений) был учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля:

• А) 1940г.;
• Б) 1941г.;
• В) 1942г.;



Кроссворд
     
     По горизонтали: 1.Рыцари 

Тевтонского ордена. 2.
Посадник, открывший вместе 
с изменниками-боярами 
ворота Пскова. 3. Озеро, на 
котором произошло Ледовое 
побоище. 4. Боевой порядок 
рыцарей во время Ледового 
побоища.

     По вертикали: 5.
Новгородское народное 
собрание. 6.Русская 
пограничная крепость.
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ГОЛОВОЛОМКА «НОВГОРДСКАЯ ЗЕМЛЯ»
Задание: прочитать по схеме названия городов Новгородской 
земли в XIII в., не входя в один и тот же квадрат дважды и не 

перескакивая через квадрат.



     

                                       ВИКТОРИНА
    1. Известно, что рыцарские шлемы делались на совесть и 

поэтому их нельзя было разрубить мечом или саблей. Как 
называлось оружие, которое стали использовать русские 
воины?

      2. В каком году произошла Невская битва?
      3. Назовите автора картины «Невская битва».
      4. В каком году Александр Невский стал великим князем 
      владимирским?
      5. Как назывались представители хана на Руси во второй 

половине XIII-XIV в., контролировавшие местные власти?
      6. Почему хан Батый, узнав о событиях 1242 г., вызвал в  
      Золотую Орду отца Александра Невского?
      7. В каком году произошло Ледовое побоище?
      8. Как называлась особая ханская грамота на княжеские   
       владения?


