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У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не 
забываются, напротив, чем дальше развивается историческая 
жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства 
нравственный облик тех деятелей, которые, отдав все силы на 
служение своему народу, успели оказать ему существенные 
услуги. Такие деятели становятся легендарными народными 
героями, составляют его национальную славу, их подвиги 
прославляются в позднейших сказаниях и песнях. Еще выше 
значение тех деятелей, жизнь которых озаряется ореолом 
святости, которые умели совершать дело в служение своему 
народу и Отечестве во Славу Божью.

Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории 
нашей страны. И не только славных, но что, пожалуй, еще 
значительнее,— одно из самых светлых и любимых русским 
народом.

Героев наша история дала немало, но почти никого из них не 
вспоминают потомки с таким теплым чувством, как Александра. Он 
много потрудился для Русской земли и мечом и головой — вклад 
его в строительство Российского государства  бесценен.



Как полководец он по праву может 
почитаться великим, ибо за всю свою 
жизнь не проиграл ни одного сражения, с 
малыми силами побеждал сильнейших и в 
действиях своих сочетал военную 
гениальность с личной отвагой. 

Победами над шведами в Невской 
битве 1240 года и немецкими рыцарями 
Ливонского ордена в Ледовом побоище 
1242 обезопасил западные границы Руси

Как государственный муж он велик не 
менее, ибо сумел правильно 
ориентироваться в чрезвычайно трудной и 
сложной обстановке.

Александр Невский был канонизирован христианской церковью, 
приписан к лику святых. Так как христианская церковь – 
неотъемлемая часть русского государства, русской истории и 
культуры, подтверждается огромное значение личности Александра 
Невского в истории русского народа. 



Александр Ярославович Невский
 (13 мая 1221 – 14 ноября 1263)

Александр Невский родился в 1221г. 
Александр родился в семье князя 
Ярослава Всеволодовича и княгини 
Феодосии, дочери князя Мстислава 
Удалого. С отцовской стороны он был 
внуком Всеволода Большое Гнездо.

Отрочество и юность его большей 
частью протекли в Новгороде. Отец его, 
Ярослав, всю жизнь 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 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. 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 князями. 
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. Модой князь был высок 
ростом, красив собой, а голос его, по выражению современника, 
«гремел перед народом, как труба». Вскоре ему предстоял важный 
подвиг. 

В 1228 году, оставленный со своим братом Фёдором, 
в Новгороде, он должен был бежать, не выдержав 
поднявшегося в то время междоусобия – явления 
обычного в вольном Новгороде.



Историческая обстановка к моменту 
начала княжения А.Невского

Невский - святой, новгородский князь (1236-1251), владимирский 
великий князь с 1252; сын князя Ярослава Всеволодовича. В 1220г.  
первой половине 1230-х г. юный князь стал свидетелем  борьбы 
Новгорода с немцами, шведами и Литвой, принимал участие в 
боевых походах отца Ярослава. 

XII век был одним из самых ужасных периодов потрясения для 
Руси. С востока на неё нахлынули монголы с бесчисленными 
полчищами покорённых татарских племён, которые разорили, 
обезлюдили большую часть Руси и поработили остаток населения; с 
северо-запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного 
католичества. Задачей политического деятеля того времени было 
поставить Русь по возможности  в такие отношения к разным врагам, 
при которых она могла удержать своё существование. Человек, 
который принял на себя эту задачу и положил твёрдое основание на 
будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по 
справедливости может называться истинным представителем своего 
века. Таким человеком в русской истории является князь Александр 
Ярославович Невский. 



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.



Невский 
занимался 
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.



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. Армия Биргера пребывала в 
счастливой беспечности. Промедление в 
нападении грозило погромной интервенцией 
западников на территорию Руси. 

Собрав немногочисленное войско из 
cуздальцев и немногих новгородских 
добровольцев, Александр спешно двинулся к 
Неве. Как и предполагалось, враги пребывали в 
полной неготовности, войско русских достигло 
шведского лагеря, не встретив на пути ни одного 
дозорного 



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
Новгородцы приготовились к атаке. Было утро 15 июля 1240 

года. Протрубил рог. Конный отряд Гаврилы Олексича выскочил из 
леса и ринулся вдоль реки, сбивая сходни. Шведы, находившиеся на 
кораблях, не могли прийти на помощь тем, кто был  на берегу. 
Неприятель оказался разъединенным на две части. Дружина во 
главе с самим Александром нанесла по шведам главный удар. 
Навязался жестокий бой.





Александр находился в самой гуще сра 
жавшихся. Он распоряжался как полководец и 
бился как воин. Летописец сообщает, что князь 
самому Биргеру «возложи печать на лице 
острым своим копьем». Отважно сражались и 
другие. Гаврило Олексич действовал у самой 
воды, не пуская неприятеля с берега на суда и с 
судов на берег. Когда он увидел, что шведы 
уводят на судно королевича, то на коне ринулся 
за ним. Шведы столкнули храбреца вместе с 
конем в воду. Дружинник выбрался на берег и 
оказался поблизости от шведского 
военачальника, сразился с ним, убил его, затем 
рубился с епископом и тоже убил.

Пеший отряд новгородцев разрушал суда. 
Командовал им Миша (кроме имени, летописец 
ничего не сообщает об этом человеке). Рубили 
топорами борта ниже ватерлинии и потопили три 
судна.



Дружинник Сава на коне пробился через ряды слуг и 
оруженосцев к шатру Биргера. Топором срубил шатерный столб, 
дорогое полотнище упало на землю, как выбитое из рук врага 
знамя.

Вечером сражение окончилось. Шведы, бежавшие на суда, 
подняли паруса. Неприятельский флот пошел в сторону Финского 
залива. А те, кто остался на берегу, были мертвы. Ими нагрузили 
два захваченных судна, пустили с поднятыми парусами вдогонку за 
живыми. Не всем хватило места на скорбных судах. В войске же 
Александра потери были удивительно малы: погибло около 
двадцати воинов.



Новгородцы любили Александра, но все-таки он не смог долго 
ужиться с ними: он хотел большей власти и не выносил вечевых 
беспорядков. Вскоре после невской победы он выехал из 
Новгорода. А между тем Новгороду очень нужен был в это время 
такой именно князь, как Александр. Большая опасность грозила 
Новгородской области со стороны немцев.

Новгород
 был спасен,
 но угроза
 западной 
интервенции 
сохранилась. 
Шведы отступили, 
но остались еще 
немцы, тевтонские 
рыцари.



Немцы завладели  несколькими русскими городами, настроили 
новых на месте русских поселений. Первым они взяли 
пограничный городок Изборск. От него до Пскова всего 30 
километров. Псковичи спешно собрали пятитысячное ополчение, 
вооружились тем, что было, и пошли выручать соседа. Потеряв в 
кровопролитной сече  больше полутысячи ратников, не освободив 
Изборска, ополчение едва пробилось назад к Пскову. Рыцари 
намеревались ворваться в город вслед за отступавшими. Но 
стража вовремя затворила ворота. Среди ордена нашлись 
предатели. Они уговорили горожан примириться с немцами и 
впустить их в город. Так не взятый город оказался в руках врага. 
Неприятельские отряды доходили уже до окрестностей Новгорода, 
стояли в тридцати верстах от него, перехватывали купеческие 
обозы и наносили большой ущерб новгородской торговле.

Взятие крепости Копорье и 
освобождение Пскова



Новгородцы, посчитав, что гордыня не стоит жизни, сочли за благо 
пригласить Александра Невского обратно на княжение; сам владыка 
новгородский отправился просить об этом Александра. Дело касалось 
не одного Новгорода, а всей Русской земли. Александр согласился и 
прибыл в Новгород.

Немедленно принялся
он очищать Новгородскую 
область от врагов, разогнал
их отряды, взял Копорье,
где было утвердились 
немцы.  С пленными
обходился он очень 
милостиво, но
изменников
беспощадно вешал. 

Затем он дошел до Пскова, освободил его от немцев, двух 
немецких наместников Пскова отправил в оковах в Новгород. После 
этого Александр вошел в чудскую землю, во владения ордена.



От Пскова на север лежит Псковское озеро, еще севернее — 
озеро Чудское. Они соединяются широкой протокой. Крестоносцы 
находятся на западе от озер.  Александр решил отойти назад и 
построить свои полки у восточного берега протоки, между озерами. В 
те времена не сражались на пересеченной местности, сходились на 
месте ровном и открытом. Здесь, на заснеженном льду, крестоносцы 
должны принять вызов Александра.

И вот, решающее сражение 
произошло утром 
11 (5) апреля 1242 года на льду
 Чудского озера, получив название
 «Ледовое побоище».

Ледовое побоище (1242)



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



Боевое построение немецких 
рыцарей называется «кабанья голова». 
Русские называли рыцарский строй 
менее почтительно, чем сами германцы, 
- не «кабаньей головой», а «свиньей». 
Все войско строится в виде клина: его 
острие — одетые в латы рыцари, их кони 
тоже покрыты железом и по бокам клина 
рыцари, а внутри этой подвижной брони 
— пехота. Неудержимо и грозно 
движется клин — «кабанья голова» — на 
противника, рассекает его строй, 
проходит сквозь шеренги, дробит затем 
на части и уничтожает 
сопротивляющихся и бегущих. Много 
побед одержали таким образом рыцари 
над пешими войсками разных стран. У 
Александра войско в основном пешее. 
Крестоносцы, имея под собой ровную 
местность, а противником — пехоту, 
несомненно, начнут сражение в 
излюбленной, проверенной манере.



В традиционном боевом построении русских самым сильным 
был срединный полк. Полк левой руки и полк правой руки, что по 
обе стороны от срединного, слабее. Это известно военачальникам 
крестоносцев. И Александр решил: срединный полк будет состоять 
из ополченцев — горожан и селян, вооруженных копьями, 
топорами, засапожными ножами; опытные же воины, закаленные, 
хорошо вооруженные, встанут на флангах, там же разместятся 
конные дружины.

Благодаря такому 
нововведению «кабанья 
голова» легко прошибет 
срединный полк. Рыцари 
посчитают, что главное 
дело уже сделано, но в это 
время с флангов 
навалятся на них могучие 
бойцы. Придется рыцарям 
вести бой в непривычных 
условиях.



Позади срединного полка Александр распорядился поставить 
сани, на которых везли оружие, доспехи и продовольствие. За 
санями, за этой искусственной преградой, начинался берег, 
усеянный большими валунами - преграда естественная. . Между 
саней, между камней не очень-то поскачешь на лошади, 
отягощенной железом. Зато ополченец, одетый в легкие доспехи, 
будет действовать среди преград ловко, он сразу получит 
преимущество перед медлительным рыцарем. Так, Александр 
Невский готовил победу своему войску. Перед срединным полком 
стояли стрелки-лучники. Они первыми вступили в сражение.



Все-таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки 
русского "чела". Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в 
самый ее разгар, когда "свинья" полностью втянулась в бой, по 
сигналу Александра Невского по ее флангам во всю мощь ударили 
полки левой и правой руки. Не ожидавшие появления такого 
подкрепления русских, рыцари пришли в замешательство и под их 
мощными ударами стали понемногу отступать.



До противоположного берега протоки — на многие версты - лед 
был усеян телами врагов. Так закончилось сражение. 

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!»  

А вскоре это отступление приняло 
характер беспорядочного бегства. Тут 
внезапно из-за укрытия в бой кинулся 
конный засадный полк. 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 гнали их 
по льду еще 7 верст до западного 
берега Чудского озера. Было 
уничтожено 400 рыцарей и взято в 
плен 50.



Александр Невский и Золотая Орда
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. Князь Александр 
Ярославич отчетливо 
понимал, что сохранить в 
неприкосновенности северо-
западные границы Руси, а 
также держать открытым 
выход в Балтийское море 
можно лишь при условии 
мирных отношений с Золотой 
Ордой, воевать против двух 
могучих врагов у Руси тогда 
не было сил. 



Понимая потребность в сильном союзнике, а также в 
относительном спокойствии Руси, Александр Невский начинает 
строить отношения с монголо-татарскими ханами. Вторая половина 
жизни знаменитого полководца будет славна не военными 
победами, а дипломатическими, не менее нужными, чем военные.

В 1246 году Гуюк избирается великим ханом. Судьба Батыя 
висела на волоске, и он попытался обрести поддержку на Руси. 
Союз между Русью и Батыем стал возможен. 

Нужно отметить, что было 
также возможно союзничество 
Александра Невского с Западом, 
т.к. представителей западников 
он хорошо знал еще со времен 
Ледового побоища. Предстоял 
тяжелый выбор союзника. 
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. Нелегко было Александру удерживать этот союз, многие, 
близкие ему люди, были против союза с монголами. Союз давал 
русским князьям большую свободу действий. Александра 
интересовала перспектива получения от монголов военной 
помощи для противостояния натиску Запада и внутренней 
оппозиции. 

Союзный договор с ордой оказался впоследствии благом для 
Руси, с точки зрения установления порядка внутри страны. 

Александр Невский добился 
мирного отношения народа к Орде, 
пусть даже оно и не было полным.  

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.



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.  

Александр всеми средствами старался ублажить хана и его 
сановников, чтобы избавить Русскую землю от новых бед.  Только 
в 1252 году хан признал Александра великим князем и дал ему 
Владимир. 

Теперь ему 
приходилось
унижаться перед
ханом, искать
расположения
сановников его,
одаривать их,
чтобы спасти 
родную землю от
новых бед; 
приходилось
уговаривать свой народ не противиться татарам, уплатить 
требуемую дань. 



Страшная весть о том, что ханские полки идут на Новгород, и 
увещания некоторых благоразумных бояр наконец подействовали. 
Волнение улеглось. Татарские численники ездили по новгородским 
улицам, переписали дворы и удалились. Хотя после этого 
татарские чиновники не приезжали в Новгород собирать дань, но 
новгородцы должны были участвовать в платеже дани татарам — 
отдавать свою долю дани великим князьям. Только что успокоился 
Новгород, в других городах поднялась смута. Татарские сборщики 
собирали дань самым бесчеловечным способом. Брали дань с 
лихвою, забирали пожитки в случае недоимок, а из бедных семей 
уводили людей в неволю. В Суздале, Ростове, Ярославле, 
Владимире и в других городах заволновался народ, и сборщики 
дани были перебиты. Разъяренный этими новостями хан принялся 
собирать армию и готовиться к разрушительному нашествию на 
русскую землю. 



Видно, нелегко ему было ублажить хана и его приближенных, 
зиму и лето пришлось ему прожить в Орде. Зато ему удалось 
спасти родную страну не только от нового погрома, но и выпросить 
для нее важную льготу: по просьбе Александра хан освободил 
русских от обязанности поставлять татарам  вспомогательное 
войско.

Нелегким делом, а порой и невозможным, было проливать и 
бороться русским людям за злейших врагов своих, угнетателей и 
обирателей. 



Смерть Александра Невского
Из Орды Невский возвращался больным. Постоянные тревоги и 

стрессы, дипломатические переговоры с ханами, непрерывная 
опасность нашествия на Русь сделали свое дело. Здоровье Невского 
было подорвано. С трудом держал он путь домой. Смог доехать до 
Городца. Здесь окончательно слег. Чувствуя приближение смерти, 
Александр  Невский принимает схиму. Ночью, 14 ноября 1263 года его 
не стало. Скоро узнали русские люди о кончине Александра Невского.

Потрудился Александр для Русской земли. Мужественно и 
победоносно боролся он с западными врагами, расчетливо, умно берег 
свой народ от татар. Среди трудных княжеских дел не забывал 
благочестивый князь и христианских обязанностей: много серебра и 
золота передавал он в Орду, не мало несчастных выкупил из тяжкой 
неволи татарской. Многие звали его своим «ангелом-хранителем». 

Погибнув, Александр Невский обрел бессмертие в душах русских 
людей. К нему обращались мысленно в моменты тяжких потрясений. 
Где просили чуда, чудо происходило. Александр Невский со временем 
как бы утратил обыденные черты, превратившись в исторический 
символ отваги, яркости души, невероятной самоотдачи и славных 
побед. 



Столетие спустя
Минули долгие-долгие годы. Место Невской 

битвы, в отличии от многих других полей 
средневековых сражений, не было забыто. Ещё в 
новгородское время здесь воздвигли небольшой 
деревянный храм, ставший памятником 
совершенному в устье Ижоры подвигу. Александр 
Невский был причислен к лику святых, а это 
повело к ещё более прочному закреплению памяти 
о князе среди русских людей. 

Ход жизни имел своё глубинное течение, 
Грянула Великая Отечественная война, и подвиг 
Александра Невского вместе с другими 
великими военными деяниями прошлого стал 
героическим примером для тысяч бойцов. Был 
учреждён орден Александра Невского, которым 
отмечали славные дела командиров, сумевших 
малой силой решить крупные боевые задачи. 



Однажды правительство Санкт-Петербурга
провело конкурс на лучший мемориал, 
посвященный Невской битве. Оказалось, 
что эта тема подвига волнует многих 
художников – работ было представлено
почти тридцать. Родилось объединение 
«Невская битва»,   деятельность   которого   была   направлена   на   
восстановление мемориалов  Невской  битвы,  таких  как церковь, в 
честь Святого Благоверного и Великого князя Александра Невского; 
статус лавры — с 1797 года 

В последующие века маленький храм не раз разрушался в бурных 
перипетиях русско-шведской борьбы за невские берега, но всякий раз 
возводился вновь – память народная не угасла, хранила предание о 
великом событии В самом конце XVIII века, уже после того как при 
Петре I приневские земли навсегда возвратились в собственность 
России, деревянный храм сгорел и на его месте была впервые 
воздвигнута каменная церковь в честь Святого Благоверного и 
Великого князя Александра Невского. В XIX веке она неоднократно 
перестраивалась и расширялась. Несколько лет храм стоял пустой, 
никому ненадобный.



Память о Невской битве, о деяниях Александра Ярославича 
переходит от поколения к поколению, меняя формы, но сохраняя 
свою нетленную суть. Сущность её проста: исполнение ума, 
решительности и точного расчёта, самоотверженное и 
отважное служение Отечеству, особенно нужное ему в трудные 
переломные времена. Таков непреходящий завет, достигший 
нашего времени и уже протянувшийся нитью в будущее. 



⦿ События из жизни св. Александра Год рождения св. Александра Невского    1219 
⦿ Начало княжения в Новгороде 1228 
⦿ Самостоятельное княжение 1236 
⦿ Брак 1239 
⦿ Нашествие шведов 1240 
⦿ Ледовое побоище и походы на Литву 1242 
⦿ Походы на Литву и поражение литовцев у озера Жизца 1245 
⦿ Кончина великого князя Ярослава 1246 
⦿ Путешествие к Батыю и к истокам Амура 1246 - 1250 
⦿ Пленение Неврюево 1252 
⦿ Александр - великий князь 1252 
⦿ Посольство папы 1252 
⦿ Набег литовцев и их поражение близ Торопца 1253 
⦿ Изгнание новгородцами Василия Александровича 1253 
⦿ Финляндский поход 1256 
⦿ Переговоры с татарами относительно дани 1253 - 1257 
⦿ Новая распря с Новгородом из-за дани 1257 - 1259 
⦿ Рождение Даниила 1261 
⦿ Поход Ярослава и Димитрия против немцев. Взятие Юрьева 1262 
⦿ Последнее путешествие в Орду и кончина св. Александра 1263 

Хронологичекая таблица
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