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Введение
Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский(др.-рус. Алеѯандръ 
Ꙗрославичь, в монашестве Алексий; ок. 13 мая 1221 года, 
согласно старой историографической традиции — 30 мая 
1220 года, Переславль-Залесский — 14 ноября 1263, 
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.

Оставил яркий след в русской истории как незаурядный 
полководец, дипломат, государственный деятель. Однако 
далеко не все подробности его биографии, к сожалению, 
известны. Историки больше касались его военных 
свершений. Международная, геополитическая деятельность 
князя прояснена еще недостаточно.



Историческая обстановка на Руси 
накануне начала княжения 
Александра Невского
«Черные годы» - вот точное название целой эпохи в истории русской земли, 
времен жизни и политической деятельности князя Александра Невского, 
его братьев и сыновей. Опустошительная волна набегов ордынцев под 
предводительством Батыя перемолола воинскую силу русских, сожгла 
множество городов, установила тяжелую зависимость на Руси. Новгород и 
Псков подверглись разорению, пришедшему со стороны Орды, много 
менее, чем другие города, но зато они находились под постоянной угрозой 
со стороны агрессивных западных завоевателей: немцев и шведов. Кроме 
того, тяжкие междоусобицы, которые по кровавости ничуть не уступали 
монголо-татарским погромам, а иногда даже и превышали их, добавляли 
всеобщей неурядицы и без того раздробленное государство. Русь 
постепенно обретала статус второразрядного региона Восточной Европы, 
на территории которого безостановочно шли противоборства различных 
характеров и с различными целями. О высокой боеспособности такого 
государства и речи быть не могло.



Историческая обстановка на Руси 
накануне начала княжения 
Александра Невского
В такой период раздробленную страну могли спасти только 
личности с огромным стремлением к самопожертвованию, 
прозорливые, хитрые, необычайно умелые и одаренные 
прекрасной интуицией. Именно они смогли бы организовать 
сопротивление угрозе с Востока и Северо-запада, поднять и 
объединить русский народ под единым знаменем-защитой 
русской национальности. Вот такой личностью и был 
Александр Невский. Перед началом рассказа об этом великом 
князе стоит еще отметить, что его образ очень противоречив, в 
силу малого числа исторических источников, по которым этот 
образ составлялся и в силу того, что обстановка, в которой 
находился Александр Невский была очень изменчивой.



Юность
Отрочество и юность его большей частью протекли в 
Новгороде. Отец его Ярослав всю жизнь то ссорился с 
новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз 
Новгородцы прогоняли его и столько же раз приглашали 
обратно, будучи не в состоянии обойтись без него. Князь 
Александр уже в молодых летах подвергался тому же вместе с 
отцом. В 1228 году, оставленный со своим братом Федором, с 
двумя княжескими мужами, в Новгороде, он должен был 
бежать, не выдержав поднявшегося в то время междоусобия - 
явления обычного в вольном Новгороде. 
В 1230 году юноша снова вернулся в Новгород с отцом и с тех 
пор долго не покидал Новгорода. С 1236 года начинается его 
самобытная деятельность. Ярослав уехал в Киев; Александр 
посажен был князем в Великом Новгороде.



Юность
 Через два года (1238) Новгород праздновал свадьбу своего 
молодого князя: он женился на Александре - дочери 
Брячислава полоцкого, последнего из Рогволодовичей, скоро 
замененных в Полоцке литовскими князьями. Венчание 
происходило в Торопце. Князь отпраздновал два свадебных 
пира, называемых тогда о «кашею» - один в Торопце, другой в 
Новгороде, как бы для того чтобы сделать новгородцев 
участниками своего семейного торжества. Молодой князь был 
высок ростом, красив собой, а голос его, по выражению 
современника, «гремел перед народом, как труба». Всем своим 
воспитанием Александр Ярославич был призван идти по 
стопам отца: добиваться политического успеха, уметь 
сражаться на своей земле и наносить удары соседям. Вскоре 
ему предстоял важный подвиг.



Политика Александра 
Невского
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. Забегая вперед, можно 
сказать, что 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.



Политика Александра 
Невского
Личная жизнь князя была очень разнообразна на плохие и хорошие сюрпризы 
судьбы. Отец его едет в Каракорум на утверждение княжения и 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. Недолги были свадебные торжества 
- нужно было заниматься укреплением границ. Река Шелонь - путь на Новгород с 
Запада. На ней устраиваются укрепления, подновляются прежние городки, 
возводится новая крепость Городец. У впадения Невы в Финский залив 
устанавливается охрана - местное племя ижорян.
Тем временем немцы совершают походы в Прибалтику и постепенно покоряют 
ее. Они обращают в крепостное состояние прибалтийские народы, некоторых и 
вовсе истребляют. К русским завоеватели относятся жестоко. Если у них 
попадался на пути русский, будь то даже грудной младенец, его моментально 
убивали. Угроза немецко-шведской интервенции стала для Руси очевидна, она 
нарастала с каждым днем.



Политика Александра 
Невского
Первый удар по Руси нанесли шведы. В 1240 году шведская 
флотилия во главе с Ульфом Фаси и зятем короля Эрика XI 
Биргером Магнуссоном вошла в устье Невы. Местные 
сторожа-ижоряне оповестили Новгород об опасности. 
Александр Ярославович, не дожидаясь помощи других князей, 
собрал войско, гораздо менее численное, чем армия Биргера. 
Необходимо было нападать немедленно, так как шведы были 
очень самоуверенны и предполагали, что русские никакой 
армии выставить не смогут, ведь они совсем недавно были 
погромлены монголо-татарами. Армия Биргера пребывала в 
счастливой беспечности. Промедление в нападении грозило 
погромной интервенцией западников на территорию Руси.



Политика Александра 
Невского
Собрав немногочисленное войско из Суздальцев и немногих новгородских 
добровольцев, Александр спешно двинулся к Неве. Как и предполагалось, 
враги пребывали в полной небоеготовности, войско русских достигло 
шведского лагеря, не встретив на пути ни одного дозорного, который был 
бы выставлен для предупреждения шведов о надвигающейся опасности. 
Русское войско скрылось в лесу, на расстоянии полета стрелы от расшитого 
золотыми нитям шатра, где пировал Биргер. У Александра был составлен 
план битвы. В его основу входил тот факт, что шведская армия была 
разделена: часть ее находилась на берегу Невы, а часть - на кораблях, 
соединенных с сушей сходнями. Если в самом начале битвы эти сходни 
перерубить, шведы потеряют преимущество в численности.

Войско Александра готовилось к битве.



Невская битва
Утром, 15 июля 1240 года, 
протрубил рог, и войско 
Александра атаковало шведский 
лагерь. Точно по плану были 
перерублены сходни. Началась 
битва. В кровавой сече Александру 
удалось ранить Биргера в голову. 
Новгородец по имени Гаврила 
Олексич верхом ворвался на 
шведскую ладью, дрался со 
шведами на их корабле, был 
сброшен в воду, остался жив и 
снова вступил в бой. Героически 
погиб слуга Александра - Ратмир, 
пешим бившийся со многими 
противниками. 

Н. К. Рерих "Бой Александра 
Невского с ярлом Биргером"



Невская битва
В бою новгородцы и суздальцы покрыли себя вечной славой. Не 
ожидавшие нападения шведы бежали, кто уцелел, на свои корабли и 
спешно отплыли в сторону Финского залива. Они потеряли в битве более 
200 знатных воинов, а прочих - «без числа». Новгородцы и суздальцы 
нагрузили оставшиеся около берега шведские корабли трупами врагов и 
отправили вдогонку за уплывающими. Потери русских были удивительно 
малы: погибло всего 20 человек.

Победа принесла Александру Ярославовичу громкую славу. Обычно к 
имени князя прибавляли название города, в котором он княжил, к имени 
великого полководца прибавили название реки, на которой была одержана 
грандиозная победа. Теперь Александра стали почетно величать Невским.



Захват ливонцами Пскова
Уже в августе наступление с юго-запада начал 
Ливонский орден при участии русского князя Ярослава 
Владимировича, претендовавшего на псковский 
престол. Немцы взяли Изборск, разбив 800 подошедших 
ему на помощь псковичей, и осадили Псков, ворота 
которого открыли их сторонники из псковских бояр. 
Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 
1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, 
и только когда немцы захватили землю вожан и 
Копорье, приблизившись к Новгороду на расстояние 30 
вёрст, новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он 
попытался оставить старшего сына при себе, послав к 
ним Андрея, но они настояли на кандидатуре 
Александра. В 1241 году Александр явился в Новгород и 
очистил его область от врагов, а в 1242 году, 
дождавшись владимирскую помощь во главе с Андреем, 
взял Псков (погибло 70 рыцарей)



Ледовое побоище
Численность армий обеих сторон, участвовавших в сражении, точно 
неизвестна. Собственно, количество рыцарей тевтонского ордена было 
небольшим, всего несколько десятков, но каждый из них был грозным 
воином. Кроме того, рыцарей поддерживали пешие наемники, вооруженные 
копьями, и союзники ордена - ливы. Всего примерно орденское войско 
насчитывало 12-14 тысяч воинов. Новгородское войско насчитывало 15-16 
тысяч. Некоторые историки считают эту цифру очень завышенной, но это 
мнение не является общепринятым.
Рыцари построились «свиньей»: самый мощный воин впереди, за ним - два 
других, за теми-четверо, и так далее. Получалась глубокая колонна, 
начинающаяся тупым клином. Подобное построение могло наносить 
неотразимые удары по легковооруженный пехоте. Зная это, Александр 
Невский даже не пытался остановить удар немецкого войска. Напротив, он 
ослабил центр войска («чело»), чтобы неприятель мог спокойно его пробить. 
Фланги войска русских были усилены, по бокам размещалась конница. Сам 
Александр со своей тяжелой дружиной встал за передовым полком.



Ледовое побоище
Немецкий клин, как и предполагалось, пробил «чело», но был остановлен 
дружиной Александра Невского. «Свинья» потеряла всю свою ударную 
силу. Фланги русских сковали ее, конница ударила с тыла. Войско Ордена 
было моментально уничтожено. Уцелевшие рыцари, убегая с поля боя, 
проваливались под лед и погибали в студеной воде. Разгром немецкой 
армии был полным. Русские воины убили с полтысячи одних только 
рыцарей, полсотни их попало в плен. Под звуки труб и бубнов полки 
Александра Невского подходили к Пскову. Ликующие люди высыпали из 
города встречать победителей. Смотрели, как рыцарей ведут подле их же 
коней: рыцарь, идущий подле своего коня с непокрытой головой терял, по 
правилам Ордена, рыцарское достоинство.
Битва решила исход войны, Орден был вынужден просить мира, 
отказавшись от всех завоеванных новгородских и псковских территорий. 
Говорят, что тогда-то Александр и произнес слова, ставшие на Руси 
пророческими: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!»



Ледовое побоище
Однако, победами на Неве и на Чудском озере борьба 
в Прибалтике не ограничилась. Еще долго Александр 
Невский и князь владимирский Ярослав Всеволодович 
вели борьбу со шведами и литовцами, пока те, 
наконец, не отказались от своих желаний по 
отношению к прибалтийским землям.
Несмотря на одержанные победы, Русь была до сих 
пор ослаблена. Понимая потребность в сильном 
союзнике, а также в относительном спокойствии 
Руси, Александр Невский начинает строить 
отношения с монголо-татарскими ханами.



В. М. 
Назару
к 
"Ледово
е 
побоищ
е"



Александр Невский и Золотая 
Орда
Новое поколение русских людей, ровесников князя Александра, быстро 
осознало масштабы опасности, грозящей стране с Запада, и потребность 
в сильном союзнике. Обрести этого союзника на Руси помогли логика 
событий и гений Александра Невского.

В 1242 г. умирает хан Угэдэй. Из-за этой смерти коренным образом 
изменилось положение в Орде хана Батыя. Еще во время военного похода 
1238-1239 гг. Батый поссорился со своим двоюродным братом - Гуюком. 
Гуюк оскорбил Батыя, назвав его старой бабой и пригрозив оттаскать за 
волосы. Их кузен Бури поступил не лучшим образом: он собрался «поленом 
бить Батыя по груди и животу». За это Батый, являющийся 
главнокомандующим ханской армии, выгнал обоих царевичей к своим 
отцам. Отцы жестко наказали их за нарушение воинской дисциплины: 
выгнали из ханской ставки и лишили всех чинов.



Александр Невский и Золотая 
Орда
И вот, после смерти Угэдэя, который был сдерживающей силой по 
отношению к изгнанным царевичам и хану Батыю, умирает, и Гуюк с Бури 
начинают совместную борьбу против Батыя. Гуюк был претендентом на 
великого хана, и это сильно осложняло Батыю борьбу. В его распоряжении 
находилось четыре тысячи воинов, а в распоряжении Гуюка, став он 
великим ханом - не менее 100 тысяч человек. Батыю нужен был союзник, 
чтобы продолжать борьбу, и дальнейший ход событий лишь подтвердил эту 
необходимость.

В 1246 году Гуюк избирается великим ханом. Судьба Батыя висела на 
волоске, и он попытался обрести поддержку на Руси. В то время какие-
либо противоборства между монголами и русскими смысла не имели. 
Кроме того, по-видимому, исчезли и сами эмоциональные мотивы 
противоборства. Русские даже называли Батыя «добрым ханом». Союз 
между Русью и Батыем стал возможен.



Александр Невский и Золотая 
Орда
Нужно отметить, что было также возможно союзничество Александра Невского с 
Западом, так как представителей западников он хорошо знал еще со времен 
Ледового побоища. Предстоял тяжелый выбор союзника. Александр Невский 
сумел правильно разобраться в этнополитической обстановке, поставить 
патриотизм и любовь к Родине выше своих личных предпочтений. Ведь был 
отравлен в Каракоруме его отец, был отравлен ордынским ханом, как 
предполагалось и являлось тогда общепринятым. Тем не менее Александр 
Ярославович сделал выбор не в пользу своих личных потрясений, а во благо своей 
Родины.
В 1251 году Александр приезжает в Орду Батыя, заводит дружбу с его сыном 
Сартаком, потом и братается с ним, став тем самым приемным сыном хана, его 
родственником.
Нелегко было Александру удерживать этот союз, многие, близкие ему люди, были 
против союза с монголами. Его родной брат Андрей был западником и объявил, 
что заключает союз со шведами, ливонцами и поляками с целью избавиться от 
монголов. Выполняя союзные обязательства, Батый посылает на Русь полководца 
Неврюя (1252 г), который разбил войско Андрея, и тот был вынужден 
эмигрировать в Швецию. При всем при этом «Неврюева рать» нанесла Руси 
ущерб больший, чем поход Батыя, произошедший ранее.



Александр Невский и Золотая 
Орда
Активно выступал против татар князь Даниил Галицкий. Его политический 
курс состоял в том, чтобы сделать Галицко-Волынское княжество 
феодальным самостоятельным государством, ориентированным на Запад.
Вообще, программа западников была направлена на то, чтобы, опираясь 
на помощь рыцарей, объединить все силы русских князей и изгнать 
монголов. Надо понимать, насколько эта идея казалась привлекательной: 
западные ордены были сильны и многочисленны и вполне могли изгнать 
монголов и освободить Русь. Так было теоретически. Практически же 
западные интервенты ставили перед собой свою задачу: используя русских 
ратников, изгнать монголов с Руси, а затем покорить обескровленную Русь, 
подобно Прибалтике. И идея объединения Руси в то время была иллюзорна. 
Она окончательно распалась на Юго-Западную, Северо-Восточную и 
Новгородскую земли, которые постоянно воевали между собой. Александр 
Невский прекрасно понимал все эти условия, и поэтому взял направление 
на союз с монголами.



Александр Невский и Золотая 
Орда
Союз давал русским князьям большую свободу действий. Александра 
интересовала перспектива получения от монголов военной помощи для 
противостояния натиску Запада и внутренней оппозиции. Но вскоре ему 
пришлось испытать невероятное потрясение, под угрозой вдруг оказалась 
вся политическая линия. В 1256 году умирает Батый, а за ним погибает и 
его сын Сартак, будучи отравленным. Брат Батыя Берке-хан 
устанавливает мусульманскую диктатуру в Орде. Александру ничего не 
оставалось, как отправляться к Берке и договариваться об уплате дани 
монголам в обмен на военную помощь против литовцев и немцев. В том же 
году хан Берке приказал сделать вторую перепись на Руси (первая была 
сделана при отце Александра Невского). В рязанскую, суздальскую и 
муромскую явились переписчики, начали всех до единого переписывать, 
чтобы потом обложить поголовно данью. Дошли и до Новгорода.



Александр Невский и Золотая 
Орда
Новгородцы, узнав, что к ним направляются переписчики, подняли мятеж. 
Так как Новгород не так пострадал от татар, как другие горда, здесь 
считали, что платят дань по собственному согласию, а не по гнету. 
Чувствуя приближающуюся опасность, Невский самолично, вместе с 
переписчиками, явился в Новгород. Новгородцы наотрез отказались 
платить дань. Но все-таки, неимоверными стараниями Александра 
Невского, татарских послов не только не обидели, но и отпустили обратно в 
Орду, богато одарив. Народ волновался и подозревал Невского в сговоре с 
ордынцами против Руси. Князь новгородский Василий, сын Александра, 
был на стороне недовольных, что было очень неприятным личным фактом 
для Александра: тому, постоянно окруженному критикой и подозрениями в 
измене, приходилось идти против собственного сына. В итоге Василий 
бежал в Псков, откуда вскоре был выгнан Невским.



Александр Невский и Золотая 
Орда
Жестоко расправившись с заговорщиками и организаторами бунта (им 
выкалывали глаза), Александр убедил новгородцев выплачивать дань. Это, 
конечно, никому не было приятно, но все-таки лучше расстаться с 
деньгами, чем с независимостью и жизнью.

Союзный договор с ордой оказался впоследствии благом для Руси, с точки 
зрения установления порядка внутри страны. Хоть Русь и оставалась 
зависимой от монголо-татар (не было сил сопротивляться их прямым 
нашествиям), но и установилась обстановка союза, что как бы уравнивало 
условия Руси и Орды, тем самым прикрывая монголо-татарское иго, вело к 
формированию другого отношения русского народа к монголам, как к 
союзникам и друзьям, а не как к хозяевам своей свободы. Александр 
Невский добился мирного отношения народа к Орде, пусть даже оно и не 
было полным.



Александр Невский и Золотая 
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Нелегко было Александру Невскому отбиваться от западных врагов, но, одержав 
великие победы, чувство народной радости и благодарности ему было наградою 
за тяжелые воинские труды и заботы. А теперь Невский был вынужден 
заискиваться перед ханом и его сановниками, унижаться перед ними, одаривать 
их, чтобы только уберечь русскую землю от новых бед. Приходилось ему также 
заставлять свой народ платить дань монголо-татарам. Иногда приходилось 
применять силу, причем приходилось делать это непосредственно ему самому. 
Приходилось наказывать своих людей за непослушание монголо-татарам, из за 
чего болезненно сжималось сердце.
Многие, не так глубоко, как Александр Невский, понимали сложившуюся 
ситуацию, осуждали его и называли угнетателем своего народа. Но Невский 
«угнетал» русских истинно ради для того, чтобы их окончательно не разбили. Если 
бы он не совершал так называемый некоторыми гнет, все новые и новые 
погромы обрушивались бы на русскую землю, и та, возможно, никогда бы уже не 
смогла восстановиться. Как выдающийся дипломат, Невский разглядел путь 
выживания для Руси в хитрой дипломатичной политике по отношению к 
монголо-татарам. И, как показало время, эта политика оказалась очень 
правильной.



Александр Невский и Золотая 
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Сильно в такой обстановке волновались новгородцы. Политика Невского им была 
непонятно, они подозревали, что любимый и почитаемый ими князь - изменник. 
Они сопротивлялись монголо-татарам.
“Умрем честно за Св. Софию и дома ангельские”,- кричал народ,- “сложим головы 
наши у Св. Софии!”.
Они были убеждены в своей правоте по отношению к монголо-татарам.
Однако вскоре пришедшая весть о том, что ханские полки идут к Новгороду и 
увещевания некоторых благоразумных бояр подействовали успокаивающе. 
Волнения улеглись. Новгородцы позволили татарам произвести перепись и 
выплатили дань. Однако, Александр Невский не мог разорваться на всю Русь и 
везде доводить народ до благоразумия. Успокоился Новгород, заволновались 
другие города. Кроме того, ханские сборщики вели себя крайне грубо и 
неуважительно: брали сверх положенной дани, изымали все имущество сразу, 
забирали детей в неволю. Люди не могли долго терпеть. В Суздале, Ростове, 
Ярославле, Владимире и других городах сборщики дани были перебиты.



Александр Невский и Золотая 
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Разъяренный этими новостями хан, убежденный в обязанности всех русских 
людей выплачивать дань Орде, принялся собирать армию и готовиться к 
разрушительному нашествию на русскую землю. Ордынцы готовились страшно 
наказать мятежников. Узнав об этом, Александр Невский, и так находящийся в 
постоянных заботах и стрессах, поспешил в Орду.
Ужасно нелегко было ему ублажать хана и его сановников, зиму и лето провел он 
в Орде, постоянно заискиваясь перед злейшими врагами русских. Тогда, видимо, 
у Александра Невского было сильно подавлено чувство гордости за русский 
народ, за его силу и состоятельность. Не стал он гордиться перед ордынцами, 
угрожать силами русскими, которые были бы сильно преувеличены. Не стал, и 
никогда этого и не делал. По нужде всегда поступал великий русский князь, по 
нужде и по разуму, а не по мимолетным эмоциям. Отдавал себя полностью ради 
сохранения земли русский, русского народа.
Путем огромных стараний и таланта дипломата удалось Невскому добиться от 
Орды важную льготу: теперь русских не обязывали поставлять рекрутов в 
монголо-татарские армии. Нелегким делом, а порой и невозможным, было 
проливать и бороться русским людям за злейших врагов своих, угнетателей и 
обирателей.



Переписка с Папой
Есть сведения о двух посланиях папы римского 
Иннокентия IV Александру Невскому. В первом 
папа предлагает Александру последовать 
примеру отца, согласившегося (папа ссылался 
на Плано Карпини, в трудах которого данное 
известие отсутствует) перед смертью 
подчиниться римскому престолу, а также 
предлагает координацию действий с 
тевтонцами в случае нападения татар на Русь. 
Во втором послании папа упоминает о согласии 
Александра креститься в католическую веру и 
построить католический храм в Пскове, а 
также просит принять его посла — 
архиепископа Прусского. 

Генрих Семирадский 
«Князь Александр 
Невский принимает 
папских легатов»



Переписка с Папой
В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два 
кардинала с буллой. Почти одновременно во Владимире 
Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной венчал митрополит 
Кирилл — сподвижник Даниила Галицкого, которому папа 
предлагал королевскую корону ещё в 1246—1247 годах. В том 
же году литовский князь Миндовг принял католическую веру, 
тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рассказу 
летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, 
изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся 
съведаем добре, а от вас учения не принимаем». 



Заключение
Оценивая деятельность Александра 
Невского, полную борьбы, смелости, 
риска и компромиссов, следует 
признать, что вряд ли другой человек 
на его месте в той катастрофической 
обстановке мог бы сделать большее. В 
этом отношении Руси повезло с одним 
из ее правителей, действовавшим в 
период, когда под вопрос было 
поставлено само выживание народа.
Александр Ярославич не смог уберечь 
Северную Русь от ордынской 
зависимости, но своими действиями 
наметил трудные пути грядущего 
освобождения страны и превращения 
ее в могуществе государство.



Источники и литература
https://histrf.ru

https://ru.wikipedia.org

https://24smi.org

Энциклопедия “Аванта +” История России. 1997 г.

Гумилев Л. От Руси к России 2003 г.

Карамзин Н.М. Иллюстративная история России 1993 г.

Великие государственные деятели России 1996 г.


