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Одной из причин быстрого завоевания Руси монголами были княжеские 
междоусобные войны. Они являлись следствием феодального дробления 
в результате внутренних изменений в общественно-политическом строе 
древнерусского государства. Однако нашествие татар не прекратило кня
жеских междоусобий. Наоборот, они разгораются вновь, как только про
ходит оцепенение, наведенное всеобщим опустошением после вторжения. 

Первым князем, который в данных условиях сумел наметить линию, со
ответствующую политическим интересам Руси, был Александр Невский. 
Его политическая миссия заключалась в поддержании мирных отношений 
с ханами Золотой Орды, в предотвращении их новых нашествий и в отпоре 
крестоносным захватчикам. К 60-м годам XIII в. «князь Александр под
чинил интересы правительств феодальных республик интересам великокня
жеской государственной власти».5 

Но преемники Невского (его братья Ярослав и Василий) не сохранили 
намеченную им политическую линию. Двенадцатилетнее княжение Яросла-
вичей (1264—1276 гг.) ознаменовано усилением междоусобных войн, ослаб
лением совместной деятельности князей — обособленных правителей от
дельных княжеств. 

Через три года после смерти Александра Невского и получения Яро
славом Ярославичем ярлыка на великое княжение (1266 г.) новгородцы пред
лагают ему стать князем Новгорода.6 В 1269 г. здесь создалась сложная об
становка. Она была вызвана недовольством «простой чади» политикой Яро
слава и притеснениями со стороны «знатных». Только по настоянию владыки 
и «лучших людей» Ярослав остался ів Новгороде. В следующем году он стя
гивает сюда свои и татарские полки, готовясь в поход на немцев. Однако 
последние предложили мир. Ярослав отослал полки и остался в Новго
роде.7 Ч^рез некоторое время он был выгнан из города за самовластное 
отношение к новгородцам (вмешательство в новгородско-немецкую тор
говлю, «перевешивание» грамот и т. п.).8 

Тогда в союзе с Дмитрием Александровичем Переяславским и Гле
бом Смоленским Ярослав выступил против Новгорода. Одновременно, от 
его имени, в орду был послан Ратибор с жалобой на то, что новгородцы 
не желают платить дани.9 Узнав о посольстве Ратибора, Василий Костром
ской (брат Ярослава) выступил в защиту новгородцев. Он направился 
в ханскую ставку и опровергнул «Ратиборово лживое слово». Василий зая
вил, что причиной «размирья» были личные интересы Ярослава, а не на
рушение татарских притязаний. 

Получив новые сведения, хан отозвал посланную на усмирение орду. 
Новгородцы заставили Ярослава поступиться своими правами. Однако 
враждебные рати стояли друг против друга в течение недели. Подобные 
отношения Ярослава с Новгородом сложились тогда, «когда запутавшиеся 
к н я ж е с к и е с ч е т ы (разрядка моя, — В. К.) уронили княжеский авто
ритет».10 
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