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В Житии Александра Невскоãо приводится характеристика княçя, якобы 
данная Батыем при первой встрече с ним: «Истинну ми скаçасте яко нѣсть 
подобна сему княçю»1. Эти слова можно отнести на счёт аãиоãрафа, имевшеãо 
цель превоçнести достоинства своеãо ãероя. Но бесспорным фактом является 
передача Батыем в 1252 ã. Александру Ярославичу великоãо княжения влади-
мирскоãо, в реçультате чеãо последний соединил под своей властью Суçдаль-
скую çемлю, Новãород и Киев2. То есть поддержка основателем Îрды Алексан-
дра сомнений не выçывает3. Îднако помимо хорошо иçвестных свидетельств 
Жития и летописной статьи 1252 ã., существуют данные, поçволяющие ãово-
рить о предпочтении, окаçываемом не одному Александру, а вообще сыновь-
ям и потомкам Ярослава Всеволодича, притом о предпочтении со стороны не 
только Батыя, но и друãих монãольских правителей.

Ярослав Всеволодич в 1243 ã. прибыл к Батыю по выçову правителя улуса 
Джучи (только что вернувшеãося иç Западноãо похода), и еãо приçнали «ста-
рейшим» среди всех русских княçей, что оçначало передачу под еãо власть, по-
мимо владимирскоãо стола, также Киева — номинальной столицы всей Руси4. 
В конце 1245 ã. Ярослав вновь приехал к Батыю и был отправлен им в сто-
лицу Монãольской империи Каракорум для участия в церемонии воçведения 
на великоханский престол Гуюка (двоюродноãо брата Батыя). Здесь Ярослав 
умер 30 сентября 1246 ã., вероятно, отравленный матерью новоãо великоãо хана  
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Туракиной5. После похорон великоãо княçя во Владимире, состоявшихся уже в 
следующем, 1247 ã., великокняжеский стол çанял еãо младший брат, Святослав 
Всеволодич, а сыновья Ярослава получили владения соãласно воле покойноãо 
отца: «Святославъ княçь сынъ Всеволожь сѣде в Володимери на столѣ отца 
своеãо, а сыновци свои посади по ãородом, яко же бѣ имъ отець оурядилъ 
Ярославъ»6. Îчевидно, и вокняжение Святослава во Владимире осуществилось 
по çавещанию Ярослава. В 1238 ã., коãда Ярослав çанял владимирский стол 
(после ãибели старшеãо брата Юрия на р. Сить), он передал Святославу, ранее 
княжившему в Юрьеве-Польском, Суçдаль7. Между тем со времени Андрея Бо-
ãолюбскоãо, перенёсшеãо столицу Суçдальской çемли иç Суçдаля во Владимир, 
Суçдаль особоãо стола не имел, принадлежа великому княçю владимирскому. 
Исключением стал короткий период после вокняжения во Владимире в 1216 ã. 
в реçультате междоусобной борьбы старшеãо иç сыновей Всеволода Великое 
Гнеçдо Константина, коãда он передал побеждённому брату Юрию Суçдаль; 
после смерти Константина в 1218 ã. Юрий вернулся во Владимир, а Суçдаль 
вновь остался беç особоãо княçя8. Передача Суçдаля в 1238 ã. Святославу оçна-
чала, скорее всеãо, то же самое: Ярослав вступил на великое княжение и отдал 
этот расположенный блиç Владимира ãород, бывший своеобраçным символом 
çемли (она по-прежнему в то время наçывалась «çемлей Суçдальской», а сокра-
щённо — просто «Суçдалем»9), следующему по старшинству княçю, который 
должен был наследовать после Ярослава великое княжение. В 1245—1246 ãã. 
Святослав и младший иç Всеволодичей — Иван — еçдили вместе со старшим 
братом в ставку Батыя: Ярослав оттуда отправился в Каракорум, а «Святославъ 
Иванъ княçи с сыновци своими приѣхаша ис Татаръ в свою очину»10. Вероят-
но, во время этой поеçдки права Святослава на çанятие владимирскоãо стола 
в случае смерти Ярослава оãоваривались, почему он и çанял еãо в 1247 ã. беç 
новоãо виçита к Батыю. 

Îднако почти сраçу после происшедшеãо в 1247 ã. распределения столов 
сыновья Ярослава ему воспротивились. В конце 1247 ã. второй иç них по стар-
шинству, Андрей Ярославич, отправился к Батыю; следом çа ним поехал стар-
ший, Александр. Правитель улуса Джучи отправил братьев в Каракорум, ãде в 
1249 ã. Александр получил Киев (еãо отец владел им в 1243—1246 ãã.) «и всю 
Русьскую çемлю» (т.е. формальное старшинство над всеми русскими княçья-
ми), а Андрей — Владимир. Уже после воçвращения Александра и Андрея, в 
1250 ã., Святослав с сыном еçдил к Батыю11, но, скорее всеãо, не для тоãо, что-
бы оспорить решение о великом княжении владимирском, а для çакрепления 
çа ним и еãо потомками стола в Юрьеве (им поçднее до 1340-х ãã. и владели 
Святославичи)12. Между тем Святослав как следующий по старшинству брат 
великоãо княçя по древнерусским нормам наследования являлся первым кан-

5 ПСРЛ. Т. I. Стб. 471; Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. Spoleto, 1989. P. 323. 
6 ПСРЛ. Т. I. Стб. 471.
7 Там же. Стб. 467. 
8 Там же. Стб. 440; ПСРЛ. Т. XXV. М.; Л., 1949. С. 115—116; Кучкин В.А. Формирование 

ãосударственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984. С. 100—101. 
9 Горский А.А. Понятие «суçдальский» в политическом лексиконе XII—XIV веков // На пороãе 

тысячелетия: Суçдаль в истории и культуре России. К 990-летию первоãо упоминания Суçдаля в 
древнерусских летописях. Владимир, 2015.

10 ПСРЛ. Т. I. Стб. 471.
11 Там же. Стб. 471—472.
12 Кучкин В.А. Формирование ãосударственной территории… С. 112.
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дидатом на великое княжение Ярослава Всеволодича13. Не противоречило это 
и монãольским порядкам: у Чинãиçидов не было чётких правил наследова-
ния, но в отношении русских княçей они обычно следовали местным обычаям.  
В 1246 ã. Батый передал владения каçнённоãо княçя иç Черниãовской çемли Ан-
дрея еãо брату14; убитому по прикаçу Батыя в том же ãоду черниãовскому княçю 
Михаилу Всеволодичу наследовал, скорее всеãо, не сын, а следующий по стар-
шинству (троюродный брат)15. После великоãо княжения Александра во Влади-
мире с санкции Îрды правили еãо братья — Ярослав, çатем Василий. Лишь после 
ухода всех Ярославичей иç жиçни настал черёд сыновей Александра. При этом 
на великое княжение и во второй половине XIII, и в XIV в. претендовали толь-
ко потомки Ярослава, представители друãих ветвей этоãо никоãда не делали16. 
Таким обраçом, налицо явное предпочтение монãольскими правителями по-
томков Ярослава Всеволодича, причём в конце 1240-х ãã. — вопреки порядку 
наследования, принятому на Руси, и вопреки воле самоãо Ярослава.

В свяçи с этим çаслуживает внимания сообщение посла римскоãо папы 
Иоанна де Плано Карпини, общавшеãося с Ярославом в ставке Гуюка неçа-
долãо до еãо кончины: «In reversione in terram Biserminorum, in civitate Ianikint, 
invenimus Coligneum qui de mandato uxoris Ierozlai et Bati ibant ad predictum 
Ierozlaum» («на обратном пути, в çемле бесермен, в ãороде Яникинт, мы встре-
тили Колиãнева, который по прикаçу жены Ярослава и Батыя ехал к выше-
упомянутому Ярославу»)17. Встреча проиçошла во время воçвращения фран-
цисканцев иç Каракорума в ставку Батыя, примерно в середине пути (Яникент 
располаãался в ниçовьях р. Сырдарьи), в феврале—марте 1247 ã.18 Иç приве-
дённоãо текста следует, что в момент смерти Ярослава (30 сентября 1246 ã.) в 
ставке Батыя в ниçовьях Волãи находилась еãо жена19. Иç русских источников 
иçвестно о двух женитьбах Ярослава. Первый брак был çаключён в 1206 ã. с 
дочерью половецкоãо княçя Юрия Кончаковича20 (о дальнейшей судьбе первой 
жены сведения отсутствуют), второй — в середине 1210-х ãã. с дочерью княçя 
иç смоленской ветви Мстислава Мстиславича21. Îднако новãородская летопись 
сохранила подробное иçвестие о кончине второй жены22 Ярослава с точной 
датой — 4 мая 6752 (1244) ã.23 

13 Принцип «старейшинства» при наследовании столов в домонãольский период соблюдался 
не всеãда, но считался предпочтительным (Гвозденко К.В., Горский А.А. Î порядке наследования 
княжеской власти на Руси // Российская история. 2017. № 6. С. 14—23).

14 Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 238—239.
15 Зотов Р.В. Î черниãовских княçьях по Любецкому синодику и о Черниãовском княжестве в 

татарское время. СПб., 1892. С. 80, 195—196.
16 Горский А.А. Русь: Îт славянскоãо Расселения до Московскоãо царства. М., 2004. С. 223—226. 
17 Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 331. Îб имени ãонца см.: Горский А.А. 

Свидетели путешествия Плано Карпини: уникальная информация и ошибки прочтения // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 3(57). С. 119.

18 Pellio P. Recherches sur les Chrétiens d’Asie Centrale et d’Extrême Orient. P., 1973. P. 25; Giovanni 
di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 449 (n. 48), 495 (n. 77).

19 Лат. uxor обоçначало именно и только çаконную венчанную жену.
20 ПСРЛ. Т. I. Стб. 426.
21 Там же. Т. XL. М., 1995. С. 161.
22 Точка çрения о раçводе Ярослава с Мстиславной и третьем браке княçя в конце 1210-х ãã. 

убедительно опроверãнута В.А. Кучкиным (Кучкин В.А. К биоãрафии Александра Невскоãо // 
Древнейшие ãосударства на территории СССР. 1985 ã. М., 1986).

23 НПЛ. С. 79. 
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Ярослав отправился к Батыю, скорее всеãо, çимой 1245—1246 ãã.24 У неãо 
было полтора ãода пребывания на Руси, чтобы жениться вновь, но это пред-
ставляется маловероятным. Во-первых, иç поçднейших мноãочисленных дан-
ных о поеçдках княçей в Îрду следует, что жён в них брали исключительно 
редко25. Во-вторых, третий брак çапрещался каноническим правом26. В 1347 ã. 
на неãо пошёл праправнук Ярослава великий княçь Семён Иванович, и это 
выçвало серьёçный конфликт с митрополитом (вплоть до тоãо, что пришлось 
обращаться çа раçрешением в Константинополь)27. Семён имел реçоны для та-
коãо рискованноãо шаãа: тридцатилетний княçь не имел сыновей. Но çачем 
было спешно нарушать установленные правила 55-летнему Ярославу, имев-
шему семерых сыновей? Вопросы снимаются при принятии предположения, 
сформулированноãо Д. Домбровским: в брак великий княçь вступил во время 
пребывания в ставке Батыя, и новой супруãой Ярослава стала женщина, при-
ближённая к хану. В качестве основания приводятся слова Плано Карпини, 
что ãонец Колиãнев отправился в путь по поручению как жены Ярослава, так и 
Батыя («de mandato uxoris Ierozlai et Bati»), что укаçывает на соãласованность их 
действий28. Моãут быть выскаçаны и дополнительные арãументы, склоняющие 
к тому, что третья супруãа княçя была не просто приближённой Батыя, а еãо 
блиçкой родственницей.

Факты выдачи монãольскими ханами родственниц çамуж çа местных кня-
çей, приçнавших свою çависимость, иçвестны. Правителю Уйãурии Барчуку в 
1227 ã. обещали в жёны дочь Чинãисхана (брак не реалиçовали сначала иç-çа 
смерти Чинãисхана, потом иç-çа кончины невесты), поçже çа сына Барчука но-
вый великий хан Уãедей выдал друãую представительницу монãольскоãо «Золо-
тоãо рода» (вероятно, свою дочь). Чинãисхан дал в жёны девицу иç своеãо рода 
также правителю карлуков29. Что касается Батыя, то на еãо сестре был женат 
Карбон — военачальник, в чьих кочевьях воçле Дона Плано Карпини встретил 
по пути иç Киева к Батыю Даниила Галицкоãо30. Друãую сестру Батый выдал çа 
Инальчи иç племени ойрат31. Îба эти çятя Батыя стояли ранãом ниже Ярослава, 
и выдача çа неãо, приçнанноãо ãлавным иç русских княçей, менее блиçкой род-

24 Источники не содержат укаçаний на еãо встречу в ставке Батыя с Даниилом Романовичем 
Галицким, который в феврале 1246 ã. уже был на обратном пути иç неё, так как посольство Плано 
Карпини в марте встретило еãо блиç Дона (Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 309, 
330—331; Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 70, 81—82, 
217, примеч. 168, 169). В то же время и францисканцы не çастали Ярослава у Батыя, их встреча с 
великим княçем проиçошла в Каракоруме (Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 331). 
Воçвращение на Русь братьев Ярослава, Святослава и Ивана, поехавших к Батыю вместе с ним, 
владимирская летопись относит к 6754 ã., начавшемуся 1 марта 1246 ã. (ПСРЛ. Т. I. Стб. 471). 
Скорее всеãо, Ярослав и еãо братья приехали к Батыю в феврале, а в начале апреля (коãда в ставку 
хана прибыл Плано Карпини) великий княçь уже находился на пути в Монãолию.

25 Лишь в одном сообщении о поеçдке княçя (Андрея Александровича) укаçывается, что он 
отправился в путь «с княãинею» (ПСРЛ. Т. I. Стб. 527—528). Подборку иçвестий о княжеских 
поеçдках в Îрду см.: Селезнёв Ю.В. Русские княçья в составе правящей элиты Джучиева улуса в 
XIII—XV веках. Воронеж, 2013. С. 313—415.

26 Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов беç толкований. Т. 1. СПб., 1906.  
С. 494 (50-е правило Василия Великоãо).

27 ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Пã., 1922. Стб. 57.
28 Домбровский Д. Генеалоãия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.). СПб., 

2015. С. 560.
29 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. М.; Л., 1952. С. 148—149, 151.
30 Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 309, 330—331.
31 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. С. 104.
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ственницы или тем более представительницы друãоãо çнатноãо рода была бы не 
вполне лоãична32. В польçу версии о блиçком родстве новой супруãи великоãо 
княçя с правителем улуса Джучи ãоворит также одно свидетельство Плано Кар-
пини. Во время курултая, иçбравшеãо (в авãусте 1246 ã.) великим ханом Гуюка, 
Ярославу предоставлялось «высшее место» (locum superiorem) среди иноçемцев — 
при том, что кроме неãо присутствовали китайские и корейские княçья, два 
претендента на престол Груçии и несколько ближневосточных султанов33. Это 
вполне объяснимо, если Ярослав имел статус çятя Батыя.

Таким обраçом, представляется очень вероятным, что третья жена Ярос-
лава Всеволодича относилась к ханскому роду, воçможно, являлась сестрой 
Батыя. В первый приеçд Ярослава к хану (1243) последний не моã çакрепить еãо 
çависимость браком, так как княçь был женат. Но в начале 1246 ã. он являлся 
вдовцом, и Батый имел воçможность сделать Ярославу «предложение, от кото-
роãо невоçможно откаçаться»34. В этом случае у Ярославичей появилось свой-
ствó с Батыем и вообще Чинãиçидами. Иçвестный бесспорный случай такоãо 
рода — брак сестры хана Уçбека Кончаки—Аãафьи с московским княçем Юри-
ем Даниловичем (тоже вдовцом) сопровождался передачей ему (вопреки «ста-
рейшинству») великоãо княжения (1317)35. Если аналоãичная коллиçия имела 
место в 1246 ã. с Ярославом, то понятна последующая поддержка владельческих 
претенçий еãо сыновей в Каракоруме и Сарае.

Череç шесть лет после смерти Ярослава Всеволодича в расскаçе влади-
мирской летописи о «Неврюевой рати» 1252 ã., направленной Батыем про-
тив еãо сына Андрея, çанимавшеãо стол во Владимире, встречается упомина-
ние «княãини Ярославлей»: «В то же лѣто çдума Андрѣи княçь Ярославич с 
своими бояры бѣãати, нежели цесаремъ служити, и побѣже на невѣдому çем-
лю со княãынею своею и с бояры своими. И поãнаша татарове в слѣдъ еãо, 
и постиãоша и оу ãорода Переяславля. Боãъ же схрани и молитва еãо отца.  
Татарове же россунушася по çемли, и княãыню Ярославлю яша и дѣти иçъима-
ша; и воеводу Жидослава ту оубиша, и княã[ын]ю оубиша, и дѣти Ярославли 
в полонъ послаша»36. Традиционно подраçумевается, что речь идёт о жене и 
детях брата Андрея — Ярослава Ярославича37. Иначе интерпретировал упоми-

32 Учитывая, что отец Батыя Джучи (ум. в 1226 или 1227 ã.) имел мноãо жён и наложниц (от 
них родились, по одним данным, 18, по друãим — около 40 сыновей) (Тизенгаузен В.Г. Сборник 
материалов, относящихся к истории Золотой Îрды. Т. 2. М.; Л., 1941. С. 40—41, примеч. 1), недо-
статка в сёстрах (и племянницах) правитель Îрды испытывать не должен был.

33 Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 319. В курултае участвовали шесть братьев 
Батыя (Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 2. М.; Л., 1960. С. 118), следовательно, данную по-
честь нельçя объяснить тем, что Ярослав являлся еãо представителем.

34 Для вступления в брак невесте следовало принять крещение, что не моãло представлять 
сложности, учитывая веротерпимость монãолов и распространённость в их империи христианства: 
христианином, например, был сын Батыя Сартак (Путешествия в восточные страны… С. 89, 111, 
114). Крещение и венчание моã, к примеру, осуществить упоминаемый Плано Карпини в окруже-
нии Ярослава Dubazlaus clericus (Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli. P. 331).

35 Сведения о друãих браках княçей с ордынскими аристократками между серединой XIII и 
началом XIV в. укаçаний на принадлежность невест к ханскому роду не содержат; широко распро-
странённое утверждение, что Фёдор Ростиславич Ярославский женился на дочери хана, появляется 
только в конце XV в. в аãиоãрафии Московскоãо ãосударства (Lenhoff G. Rus’-Tatar princely mar-
riages in the Horde: the literary sources // Russian history. 2015. Vol. 42. № 1: Festschrift for J. Martin).

36 ПСРЛ. Т. I. Стб. 473.
37 Кучкин В.А. Формирование ãосударственной территории… С. 115; Клюг Э. Княжество 

Тверское (1247—1485 ãã.). Тверь, 1994. С. 60—61; Хрусталёв Д.Г. Русь и монãольское нашествие: 
20—50-е ãã. XIII в. СПб., 2013. С. 291. 
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нание «княãини и детей Ярославлих» только М.Б. Свердлов (беç полемики с 
приçнанной версией): «Îрдынцы… çахватили вдову Ярослава Всеволодича и 
еãо младших детей»38. И такая идентификация представляется более вероятной. 
Ярослав Ярославич выше в летописном тексте наçван лишь в перечне сыновей 
Ярослава Всеволодича под 1239 ã., и то под крестильным именем — Афана-
сий39. Как Ярослав он впервые фиãурирует в источнике только под 1254 ã., и 
выãлядит это упоминание как первое представление княçя: «Ярославъ княçь 
Тфѣрьскыи, сын великоãо княçя Ярослава»40. Если жена Ярослава Ярославича 
ушла иç жиçни в 1252 ã., неясно, почему во второй брак он вступил только 
спустя 12 лет41. Непонятно также, почему, скаçав о спасении Андрея и о несча-
стьях, постиãших семью Ярослава, летописец умалчивает о судьбе самоãо брата 
владимирскоãо княçя. Между тем непосредственно перед фраçой о «княãине и 
детях Ярослава» упоминается покойный Ярослав Всеволодич — ведь именно 
он является тем «отцом», чья молитва помоãла спастись Андрею. По прямому 
смыслу текста о еãо семье и должна далее идти речь42. Под «детьми Ярослава» 
необяçательно иметь в виду сыновей Ярослава Ярославича от первоãо брака 
Святослава и Михаила (как обычно предполаãается)43. В 1252 ã. находились 
в детском воçрасте младшая дочь и сын Ярослава Всеволодича (Мария роди-
лась в 1240 ã., Василий в 1241 ã.44). Третья жена также моãла успеть родить от 
неãо (в конце 1246 ã.) ребёнка45. Переяславль-Залесский — столица первоãо  
(с 1212 ã.) княжения Ярослава Всеволодича в Северо-Восточной Руси, и вполне 
естественно, чтобы еãо вдова и младшие дети находились там46. 

Если «княãиня Ярославля» иçвестия 1252 ã. — третья жена Ярослава Всево-
лодича47, это оçначает, что она по смерти мужа переселилась на Русь, и их брак 

38 Свердлов М.Б. Александр Невский — ãений стратеãии и тактики // Петербурãский историче-
ский журнал. 2017. № 3. С. 17. Сомнение выраçил ранее П.Д. Малыãин: «На мой вçãляд, “княãиня 
Ярославля” и “дети Ярославли” событий 1252 ã. остаются весьма çаãадочными персонажами, и 
одноçначно свяçывать их с Ярославом Тверским нет достаточных оснований. Следует помнить, 
что Переяславль-Залесский — вотчина великоãо княçя Ярослава Всеволодовича, ãде княжили и 
еãо сыновья (Ярославичи) — Александр и Андрей» (Малыгин П.Д. Ярослав Ярославич и Тверь в 
летописных иçвестиях // Великое прошлое. Тверь, 1998. С. 40).

39 ПСРЛ. Т. I. Стб. 469.
40 Там же. Стб. 473. Предположение о княжении Ярослава Ярославича до 1252 ã. в Переяславле-

Залесском (Кучкин В.А. Формирование ãосударственной территории… С. 115—116) основано ис-
ключительно на интерпретации «княãини и детей Ярослава» иçвестия 1252 ã. как относящихся к 
этому княçю.

41 См. сообщение о женитьбе Ярослава Ярославича под 6772 (1264/65) ã.: ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. 
Стб. 33. 

42 Именование княãинь-вдов по покойным мужьям было обычным, ср.: «княãини Глебовая» 
(вдова Глеба Всеславича), «княãини Святославля» (вдова Святослава Îльãовича), «княãини 
Всеволожая» (вдова Всеволода Îльãовича), «княãини Романовая» (вдова Романа Мстиславича), 
«княãини Костянтинова» (вдова Константина Всеволодича), «княãини Ярославля» (вдова Ярослава 
Ярославича) (ПСРЛ. Т. II. Стб. 492, 525, 612, 721, 726—728, 734—735; Т. I. Стб. 445; Т. XV. Вып.1. 
Стб. 36).

43 Клюг Э. Укаç. соч. С. 61.
44 ПСРЛ. Т. I. Стб. 474. 
45 Не с вестью ли о рождении сына или дочери ехал от жены и Батыя к Ярославу ãонец 

Колиãнев, встретившийся Плано Карпини на пути иç Каракорума в ставку Батыя в начале 1247 ã.? 
46 Иç летописноãо текста, впрочем, не следует, что княãиня и дети Ярослава постоянно пре-

бывали в Переяславле; вполне воçможно, что они бежали туда вместе с Андреем иç Владимира.
47 Убита княãиня была вряд ли намеренно. Умерщвление столь çнатной пленницы (даже 

если бы это была, соãласно традиционной версии, неиçвестная по происхождению жена Ярослава 
Ярославича) не моãло входить в полномочия отряда Неврюя. Скорее следует предполаãать какой-то 
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çдесь приçнали. Тоãда можно допустить, что выступление Ярославичей про-
тив своеãо дяди Святослава и поддержка их Батыем проистекали не просто иç 
факта родства с Чинãиçидами по браку, но проиçошли при непосредственном 
участии жены Ярослава, предпочитавшей быть в положении мачехи нынешне-
ãо великоãо княçя, а не просто вдовы прежнеãо. В реçультате наследственные 
права Святослава на великое княжение, утверждённые в начале 1246 ã. Баты-
ем, окаçались оспорены, и впоследствии владимирский великокняжеский стол 
стали традиционно çанимать только прямые потомки Ярослава Всеволодича.

эксцесс, свяçанный с действиями поãибшеãо одновременно с княãиней воеводы Жидослава (охра-
нявшеãо великокняжескую семью и пытавшеãося помешать её уводу в плен?).


