
«И обратились враги в бегство,
и убивали их, гоняясь за ними, 
как по воздуху, и некуда было 

им бежать…» 
(Из «Симеоновской летописи» - XVв.)

Урок в 6 А классе по теме:  
«Невская  битва  и  
Ледовое побоище»



На портрете 
Александр 
Ярославич 
изображен 
умудренным 
жизненным 
опытом, храбрым, 
мужественным 
воином. Мы 
знакомимся с ним, 
когда ему было 20 
лет.



ЗАДАЧИ  УРОКА:

• Показать борьбу северорусских земель с 
экспансией крестоносцев и шведов.

• Обратить внимание учеников на 
полководческий талант Александра Невского.

• Характеризуя тяжелое положение Руси 
   в XIII в., убедительно раскрыть огромное 

значение победы русского войска под 
предводительством А. Невского в знаменитых 
сражениях на р.Неве и Чудском озере.



Сообщение  учащегося:

«…Много поту утёр за Русскую землю», - говорили 
современники о Владимире Мономахе. Эти слова 
можно сказать и о князе Александре Ярославиче. 
Четыре с небольшим десятка лет его жизни – это 
сгусток исключительных по важности для Руси 
событий, в которых многое определилось его 
талантом полководца, администратора и дипломата. 
Его отца, великого князя Владимирского Ярослава  
Владимировича, вызвали в Каракорум для 
утверждение на княжение и там убили. 
 Князь был умён и красноречив, предусмотрителен и 
распорядителен. Строительство укреплений, другие 
воинские приготовления стоили немалых денег. 
Александр сумел уговорить скупых новгородских 
купцов развязать кошели. Новгородское боярство 
прониклось уважением к его суждениям. 





Источники
Источники, рассказывающие 

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



Предыстория
      В первой половине XIII века шведы и новгородцы совершали 

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

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



Ход битвы
    15 июля 1240 года началось сражение. 

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

               Сражение длилось до наступления вечера; к ночи противники 
разошлись. Шведы потерпели поражение, и к утру отступили на уцелевшие 
корабли, и переправились на другой берег. Известно, что русские воины не 
препятствовали бегству. Потери новгородского войска были не 
значительными.. 





Результат битвы
       Одержав победу, русские войска 

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

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



Церковь Александра Невского в 
Усть-Ижоре

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

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



Значение Невской битвы

• Она устранила угрозу порабощения 
русских земель и народов Прибалтики 
шведскими феодалами.

• Сохранила для Руси выход к 
Балтийскому морю.

• Александра Ярославича стали 
именовать в честь этой битвы Невским.



С 1240 г. Господин 
Великий Новгород, 
как никогда ранее, 
нуждался во 
Владимиро-
Суздальской Руси, и 
на этот раз не из-за 
хлеба. Рыцари-
крестоносцы готовы 
были обрушиться на 
северные русские 
земли. Предстояло 
бороться с сильным 
неприятелем за 
собственную 
независимость, а 
своих военных 
ресурсов у 
Новгорода не было.



Ледовое 
побоище(битва на 

Чудском озере)

5 апреля 
1242 год



Предпосылки
Орден:

Стремление немецких рыцарей 
захватить русские земли;

Распространение католической веры 
на славян.

Русь:
 Освобождение Пскова  от        

крестоносцев; 
Защита Новгорода от крестоносцев.



Война началась с похода епископа Германа, магистра Тевтонского 
ордена и их союзников на Русь. Как сообщает «Рифмованная 

хроника», при взятии Изборска «ни одному русскому не дали уйти 
невредимым», «в той земле повсюду начался великий плач». Псков 

был захвачен без боя, войска вернулись обратно. Прибыв в 
Новгород в 1241 году, Александр застал Псков и Копорье в руках 
Ордена и без промедления начал ответные действия. Александр 

Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил 
большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наёмников из местного 
населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа 

чуди казнены.
К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея 

Ярославича с «низовыми» войсками Суздальского княжества. 
Псков был взят

Подготовка к 
войне



Войска имели разнородный состав, но единое 
командование в лице Александра Невского.
«Низовые полки» состояли из княжеских дружин, 
дружин бояр, городских полков. Войско, выставленное 
Новгородом, имело принципиально иной состав. В него 
входила дружина приглашённого в Новгород князя (то 
есть Александра Невского), дружина епископа, 
гарнизон Новгорода, служивший за жалованье и 
подчинённый посаднику кончанские полки, ополчение 
посадов и дружины «повольников», частных военных 
организаций бояр и богатых купцов.

Положение 
Новгорода

В целом выставленное Новгородом и «низовыми» землями войско 
являлось довольно мощной силой, отличавшейся высоким 
боевым духом. Общая численность русского войска составляла 
15—17 тыс.чел., аналогичные численности указывал Генрих 
Латвийский при описании русских походов в Прибалтику в 
1210—1220-х годах.



Они появились под стенами Изборска и взяли город 
штурмом. На помощь землякам бросились псковичи, но 
их ополчение потерпело поражение. Одних убитых было 

свыше 800 человек, в том числе воевода Гаврила 
Гориславич. 

Крестоносцы



      Сам митрополит новгородский поехал просить 
великого князя Владимирского Ярослава 

Всеволодовича, чтобы тот отпустил сына.  Ярослав, 
сознавая всю опасность угрозы с Запада, согласился: 

дело касалось не одного Новгорода, а всей Руси .

    

Ливонцы уже заранее считали 
пограничные русские земли своим 

достоянием.
Новгородцы опять вспомнили 

про князя Александра Невского, 
уехавшего после ссоры с 

городскими боярами в родной 
Переславль-Залесский.









      На рассвете 5 апреля 1242 года 
рыцари построились "клином", или 
"свиньей". Клин состоял из 
закованных в броню всадников и 
имел своей задачей раздробление и 
прорыв центральной части войск 
противника, а следовавшие за 
клином колонны должны были 
охватом разгромить фланги 
противника. В кольчугах и шлемах, с 
длинными мечами, они казались 
неуязвимы. Александр Невский 
противопоставил этой стереотипной 
тактике рыцарей, при помощи 
которой они одержали немало побед, 
новое построение русских войск, 
прямо противоположное 
традиционному русскому строю. 



  Основные силы Александр 
сосредоточил не в центре ("челе"), 
как это всегда делали русские 
войска, а на флангах. Впереди 
расположился передовой полк из 
легкой конницы, лучников и 
пращников. Боевой порядок 
русских был обращен тылом к 
обрывистому крутому восточному 
берегу озера, а княжеская конная 
дружина укрылась в засаде за 
левым флангом. Избранная 
позиция была выгодна тем, что 
немцы, наступавшие по 
открытому льду, были лишены 
возможности определить 
расположение, численность и 
состав русского войска. 



   Немецкий клин оказался зажатым в 
клещи. Несколько шеренг рыцарей, 
прикрывавших клин с тыла, были 
смяты ударом русской тяжелой 
конницы. Русские умело теснили 
противника на подтаявший лед, 
рыцари проваливались под него и 
тонули, что еще более усилило 
панику в  их  рядах.   Некоторым 
рыцарям вместе с магистром 
удалось прорвать кольцо 
окружения, и они пытались 
спастись бегством. Русские 
преследовали побежавшего 
противника 7 верст, до 
противоположного берега Чудского 
озера. Преследование остатков 
разбитого врага вне поля боя было 
новым явлением в развитии 
русского военного искусства. 
Новгородцы не праздновали победу 
"на костях", как было принято 
раньше. 



ПЛЕНЕНИЕ  КРЕСТОНОСЦЕВ



В 1243 году Тевтонский орден заключил мирный договор с 
Новгородом и официально отказался от всех претензий на 
русские земли. Несмотря на это через десять лет тевтонцы 
попытались вновь захватить Псков. Войны с Новгородом 

продолжились.
Согласно традиционной в российской историографии точке 
зрения эта битва, вместе с победами князя Александра над 

шведами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 
году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела 

большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор 
трёх серьёзных врагов с запада — в то самое время, когда 

остальная Русь была сильно ослаблена монгольским 
нашествием. В Новгороде Ледовое побоище вместе с Невской 

победой над шведами ещё в XVI веке вспоминалось на 
ектениях по всем новгородским церквам.

Последс
твия



Память о 
битве



Памятн
ики




