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полнительную санкцию от православной церкви как местный законный 
правитель (а не назначенный иноземный “вице-король”). Закрепление 
великокняжеского титула за московскими князьями положило начало 
особой великокняжеской династии, стоящей выше “обычных” князей-
Рюриковичей, и превращению ее семейных удельных территорий в 
основу Московского великого княжества (ВКМ) как территориального 
государства.

4.4. Великие княжества Литовское, Галицко-Волынское и их соседи

Практически одновременно (с середины 1310-х гг.) происходят 
глубокие изменения на западных окраинах бывшей Рѹськой земли − 
Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Галицко-Волынских земель. 
Как и в случае отношений Северо-Восточной Руси с Золотой Ордой, 
отношения Литвы с христианскими соседями в Прибалтике не своди-
лись к непримиримому противостоянию с Тевтонским орденом. Так, 
очень долго по меркам той эпохи (1298−1330 гг.) просуществовал 
союз между городом Ригой (прежним оплотом Ордена меченосцев) и 
Великим княжеством Литовским, направленный против Тевтонского 
ордена. Сам же орден, несмотря на свою общую экспансионистскую 
политику, активно поддерживал часть политических группировок 
внутри ВКЛ (парадоксальным образом – партии язычников и право-
славных против католиков). Случай ВКЛ наглядно показывает, что 
даже в эпоху средневекового “религиозного фанатизма” политическая и 
экономическая рациональность решительно преобладала в отношениях 
рижского архиепископа и литовских язычников (или мусульманского 
хана Узбека и православного московского князя). 

Можно заметить определенный зеркальный параллелизм между 
развитием восточных и западных земель в XIV веке. Так, Литва пережи-
вает период подъема и экспансии в 1320-е гг., которые были временем 
межкняжеских распрей и беспрецедентного внешнего давления в Се-
веро-Восточной Руси, зато вместо наступившей на четыре десятилетия 
после 1328 г. на Руси “тишины великой” 1329 г. ознаменовал для ВКЛ 
начало длительного периода тяжелых войн. В 1316 г. великим князем 
Литовским становится Гедемин (Гедеминас, 1275−1341), правивший 
практически одновременно с московским князем Иваном Калитой и 
так же, как и Калита, ставший родоначальником отдельной династии 
великих князей. Впрочем, в отличие от Ивана, Гедемин правил не как 
вассал могущественного, хоть и далекого сюзерена, а как самостоятель-
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ный государь, проводивший активную экспансионистскую политику. В 
1322 г. Гедемин объявил в письмах Папе Римскому и немецким городам о 
своем желании креститься в католичество, в результате чего Папа Иоанн 
XXII настоял на приостановке военных действий Тевтонским орденом. 
Хотя противодействие язычников и православных в его окружении заста-
вило Гедемина отказаться от этой идеи (прибывшим в 1324 г. посланцам 
Папы Римского заявили, что вся история с крещением – недоразуме-
ние, вызванное ошибкой писца), перемирие с Орденом по настоянию 
Иоанна XXII продлилось до 1328 г. Эта продолжительная передышка 
позволила Гедемину распространить свою власть на большую часть 
современной Беларуси и установить протекторат над Смоленском и 
Псковом. Браки детей Гедемина упрочили союзнические отношения 
со всеми соседями и даже позволили в дальнейшем унаследовать важ-
ные территории. Так, его сын Ольгерд (Альгирдис) женился на дочери 
витебского князя, другой сын – Любарт – женился на дочери галицко-
волынского короля Андрея Юрьевича, в результате чего со временем 
правителями этих земель стали литовские князья. Одна дочь Гедемина 
(Альдона) стала женой сына польского короля, будущего Казимира III 
Великого; другая (Мария) вышла замуж за тверского великого князя 
Дмитрия Михайловича Грозные Очи; третья (Айгуста) вышла замуж 
за сына Ивана Калиты, будущего великого князя московского Симеона 
Гордого. Литовские князья играли важную роль в политической жизни 
Пскова еще начиная с 1260-х гг., а в 1333 г. сын Гедемина Наримунт 
был приглашен князем и на северные новгородские земли. В первой 
половине 1320-х гг. (точная датировка вызывает разногласия) литов-
ская армия под командованием Гедемина у реки Ирпень (к северо-за-
паду от Киева) разгромила войско Киевского княжества (вероятно, 
поддержанного ордынскими силами) и заняла Киев и пограничные с 
Ордой города левобережья Днепра (включая Переяславль, Путивль и 
Белгород). Последовавший ответный рейд Золотой Орды против Литвы 
и проведенные по итогам демонстрации силы переговоры уточнили 
статус занятых ВКЛ земель на ближайшие десятилетия: они остава-
лись в общей вассальной зависимости от Орды (в Киеве сохранялись 
ханские баскаки), однако непосредственное управление переходило 
к наместникам Гедемина. Таким образом, Киев окончательно вышел 
из номинального подчинения Великому князю Владимирскому. Эта 
обширная экспансионистская политика вдохновила Гедемина уже 
в своих письмах 1322 г. называть себя “королем литовцев и многих 
русских и проч.”
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Однако перемирие с Орденом закончилось в 1328 г., и Гедемину 
стало не до территориальной экспансии. После многолетней подготовки 
в 1329 г. Тевтонский орден возобновил наступление на Литву, занимая 
один за другим ключевые укрепленные пункты Жемайтии. В 1337 г. в 
среднем течении Немана был основан Байербург (Баварский замок, на-
званный в честь участвовавшего в походе герцога Генриха Баварского). 
Крестоносцы получили важный плацдарм для рейдов вглубь Литвы, 
который литовцы безуспешно пытались разрушить в течение многих 
лет. При очередной осаде Байербурга Гедемин и погиб в 1341 г. – почти 
одновременно со смертью хана Узбека и Ивана Калиты.

После смерти Гедемина обширная территория ВКЛ оказалась раз-
деленной на 8 частей между его семью сыновьями и братом, однако 
распада княжества удалось избежать благодаря личным отношениям 
сыновей Гедемина и политическим способностям двух из них – стар-
ших братьев Ольгерда (Альгирдаса) и Кейстута (Кестутиса). К 1345 г., 
при общем согласии литовских князей, сформировалась система дво-
евластия: Ольгерд стал великим князем, занимавшимся, в основном, 
землями бывшей Рѹськой земли и отношениями с Ордой, а Кейстут 
правил Жемайтией и отвечал за противостояние Тевтонскому ордену. 
Ольгерд был православный христианин, женатый сначала на витебской, 
а потом на тверской княжне, а Кейстут оставался язычником. Дополняя 
друг друга, братья выстраивали параллельные иерархии служебной 
и культурной лояльности, объединяя разнокультурных подданных и 
конвертируя личные качества и отношения в политические факторы. 
Как и во многих других подобных случаях, оборотной стороной по-
литического успеха, основанного на личных качествах и родственных 
связях, являлась полная зависимость выстроенной политической си-
стемы от конкретных исторических личностей. 

Вдвоем Ольгерду и Кейстуту удавалось поддерживать ВКЛ в роли 
самостоятельной политической силы, несмотря на усиление давления 
со стороны могущественных соседей. 2 февраля 1348 г. войско ВКЛ на 
льду реки Стревы недалеко от Каунаса потерпело тяжелое поражение 
от армии крестоносцев, в битве погибли два князя-Гедеминовича (На-
римунт и Монвид). Боевые действия теперь велись уже на территории 
Аукштайтии. Весной 1362 г. крестоносцы осадили и разрушили камен-
ный замок в Каунасе. В последующие два десятилетия они совершили 
до 70 походов против ВКЛ, продвигаясь все дальше на восток. Парал-
лельно, с конца 1340-х гг., продолжалась затяжная война с Польшей за 
“Волынское наследство”: Галицко-Волынское княжество унаследовал в 
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1341 г. сын Гедемина Любарт, но польский король Казимир III Великий 
(прежде женатый на сестре Любарта, умершей в 1339 г.) захватил Га-
лич. В ходе войны Галицко-Волынское княжество исчезло, поделенное 
между ВКЛ (большая часть Волыни) и Польшей. В 1362 г. в сражении 
у реки Синие Воды (Синюха, в современной Кировоградской области 
Украины) армия под командованием Ольгерда разгромила войска трех 
нойонов (князей) хана Золотой Орды Мурада. В результате из Киева 
были изгнаны ордынские баскаки и посажен правителем сын Ольгерда, 
а Киевщина, Северщина (вокруг Чернигова) и Подолия перестали 
считаться вассальными территориями Орды. В 1368−1372 гг. Оль-
герд совершил несколько походов против Москвы, вмешавшись в 
очередной виток противостояния между тверским и московским 
князьями на стороне Твери.

Впечатляющие успехи Великого княжества Литовского в присо-
единении бывших рѹських земель во многом объяснялись глубоким 
политическим кризисом в Золотой Орде (“великой замятней” русских 
летописей): в результате дворцового переворота в 1359 г. прервалась 
династия прямых наследников Бату, и за следующие 30 лет на престоле 
в Сарае сменились 25 ханов. Иногда одновременно правили два “аль-
тернативных” хана, многие улусы фактически вышли из подчинения 
центральной власти. Не оказывали существенного противодействия 
литовской экспансии и наследники Ивана Калиты на Московском вели-
кокняжеском престоле: у литовских правителей были в целом союзные 
отношения с его сыном Симеоном Гордым (1317−1353), другой сын, 
Иван II Красный (1326−1359) был достаточно пассивным правителем, 
а сменивший его на престоле внук Калиты Дмитрий Иванович Донской 
(1350−1389) взошел на престол после смерти отца малолетним. Однако 
именно стремительное расширение ВКЛ на юго-восток создало самую 
большую проблему для этого политического образования: как прими-
рить задачи политики на западе (противостояние Ордену, чьи войска 
уже доходили до Вильнюса) и на востоке (перспективы превращения в 
главного наследника Рѹськой земли, противостоящего Золотой Орде)? 
Ордынцы были союзниками в борьбе против рыцарей, а Орден поддер-
живал антиордынскую политику. Партнерские отношения соправителей 
Ольгерда и Кейстута сглаживали эти структурные противоречия, но в 
1377 г. Ольгерд умер, передав власть великого князя своему младшему 
сыну Ягайле (Йогайле). 

Передача власти Ягайле в обход старшего сына Андрея породила 
тяжелый политический кризис в ВКЛ и осложнила отношения с со-
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седями: в результате интриг Ягайлы был убит Кейстут и едва избежал 
смерти его сын Витовт (Витаутас). Опора соперничавших группировок 
Гедеминовичей на поддержку Тевтонского Ордена привела к тому, 
что войска Ордена заняли почти всю Аукштайтию (так что Великое 
княжество Литовское оказалось в основном на территории бывших 
рѹських земель). Сын тверской княжны, Ягайло, вступил в конфликт 
с давним соперником Твери − ВКМ, которое поддерживало его брата 
Андрея как легитимного претендента на престол. В результате победы 
Ягайло его братья перешли на службу Великого князя Московского, 
признав его сюзеренитет и тем ослабив ВКЛ. 

Острый кризис власти 1377−1384 гг. поставил ВКЛ на грань исчез-
новения как самостоятельное политическое образование, лишившееся 
легитимных правителей и даже определенной политической линии. 
Одновременно рассматривались два сценария спасения княжества. В 
1384 г. мать Ягайло, княжна Иулиания Тверская, заключила договор с 
Московским великим князем Дмитрием Донским, предусматривавший 
брак Ягайло с дочерью Дмитрия, крещение ВКЛ в православие и под-
чинение ВКЛ великому князю московскому как сюзерену. А 14 августа 
1385 г., не дождавшись реализации московского сценария, сам Ягайло 
подписал Кревскую унию (союз) с Польским королевством. Приняв 
католичество и имя Владислав, он женился на 11-летней дочери умер-
шего польского короля Ядвиге, пообещав крестить ВКЛ в католичество 
и навсегда присоединить свои литовские и русские земли к Королев-
ству Польскому. Понятно, что польский сценарий был гораздо более 
выгодным для Ягайло: он становился самостоятельным королем, а не 
вассалом великого князя – улусника Золотой орды. Однако для самого 
ВКЛ не было большой разницы между двумя сценариями преодоления 
кризиса государственности, в равной степени предусматривавшими 
крещение и утрату суверенитета, и характерно, что оба варианта рас-
сматривались одновременно и вполне серьезно. 

Очевидно, Великое княжество Литовское достигло такого уровня 
политического развития, когда оправдание существования государ-
ственности (как формально-юридическое, так и идейное, разделяемое 
большинством населения) должно было быть найдено внутри обще-
ства, а не во внешних и сиюминутных политических обстоятельствах. 
Династический кризис и потеря родовых территорий Жемайтии и части 
Аукштайтии сделали особо проблематичными притязания литовских 
князей-язычников на власть над преимущественно православным на-
селением бывших рѹських земель. Возможности дальнейшей активной 
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внешней экспансии были практически исчерпаны, так как границы ВКЛ 
подошли вплотную к территориям сильных соседей (Польши, ВКМ, 
Золотой орды, не говоря уже о Тевтонском ордене). Сугубо “полити-
ческий”, культурно-нейтральный характер власти правителей ВКЛ 
обеспечил быстрое подчинение огромных территорий с крайне раз-
нообразным населением, однако делал проблематичным сохранение 
единства страны с прекращением активной экспансии (одновременно 
важнейшего политического и экономического ресурса). Традицион-
ное для средневековья решение этой проблемы − принятие единой 
монотеистической религии как общего культурного и идеологиче-
ского кода − означало размывание границ с соседями-единоверцами 
(католичества – с Польшей, православия – с ВКМ, гипотетическое 
обращение в ислам – с Ордой) и, вероятно, зависимое положение ново-
обращенных от духовной “метрополии”. 

ВКЛ удалось избежать растворения в Королевстве Польском, как 
это предусматривалось подписанной Кревской унией, благодаря со-
хранению дуализма власти. После продолжительной борьбы Ягайло и 
его двоюродного брата, сына Кейстута Витовта, в 1392 г. между ними 
было заключено соглашение, по которому Витовт становился великим 
князем литовским, а польский король Ягайло получал номинальный 
титул “верховного князя Литвы”. Вместо неформального разделения 
полномочий братьями-соправителями Ольгердом и Кейстутом спустя 
четверть века было установлено формальное разграничение юрисдик-
ции между их сыновьями. Таким образом, ВКЛ было реформировано, 
получив единые идеологические, правовые и экономические нормы 
(христианство, Магдебургское право в городах, распространение при-
вилегий польской шляхты на принявших католичество бояр ВКЛ), при 
этом сохранив политическую самостоятельность. Несмотря на то, что 
договор 1392 г. предполагал временное разделение Польского королев-
ства и ВКЛ (лишь до конца жизни Витовта), политическое объединение 
ВКЛ и Польши состоялось лишь много поколений спустя, в результате 
Люблинской унии 1569 г., создавшей конфедеративное государство с 
единым монархом – Речь Посполитую (польск. Rzeczpospolita, перевод 
лат. Res Publica – “общее дело”).

Преодолев династический и политический кризис, ВКЛ под управ-
лением Витовта вновь становится ведущей силой в Восточной Европе. 
Во второй половине 1390-х гг. Витовт в союзе с Тевтонским орденом 
пытается сокрушить Золотую орду. Разгромленный среднеазиатским 
эмиром-завоевателем Тимуром (Тамерланом) и потерявший власть 
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бывший ордынский хан Тохтамыш в 1396 г. бежал под защиту Витовта 
в Киев. В 1397 и 1398 гг. Витовт совершил два похода в степь, дойдя до 
Черного моря и Крыма, откуда привел с собой и поселил в Тракайском 
княжестве несколько сот семей лояльных Тохтамышу татар и караимов. 
В 1399 г. он добился статуса крестового похода для новой кампании 
против ордынского хана Тимур-Кутлуга: Витовт намеревался вернуть 
ханский престол Тохтамышу в обмен на признание им сюзеренитета 
ВКЛ, что автоматически превращало бы ВКМ и остальные русские 
княжества в вассалов ВКЛ. Этим планам не суждено было сбыться: 
в решающей битве на реке Ворксле (приток Днепра примерно в 350 
км от Киева) союзное литовско-польско-татарско-тевтонское войско 
потерпело тяжелейшее поражение от Золотой Орды. 

Спустя десять лет Витовт вступил в т.н. “великую войну” с Тев-
тонским орденом за возвращение в состав ВКЛ Жемайтии – которую 
сам же уступил Ордену по договору 1398 г., собираясь в крестовый 
поход в степь (не говоря уже о нескольких договорах, подписанных с 
Орденом им и Ягайло в период борьбы за власть, а также о договоре 
Ягайло с Орденом 1404 г., также подтверждающим передачу Жемай-
тии). 15 июля 1410 г. состоялась решающая Грюнвальдская битва этой 
войны у немецкой деревни Грюнфельд (Grünfelde). В одном из самых 
масштабных и ожесточенных сражений средневековья примерно 
11-тысячное войско Ордена (которое также включало наемников из 
Западной Европы и полки польских князей Конрада Белого Олесниц-
кого и Казимира Щецинского) было разгромлено примерно в полтора 
раза превосходящей по численности союзной армией Витовта (ВКЛ), 
Ягайло (Польского королевства) и татарских отрядов под предво-
дительством сына Тохтамыша Джелал ад-Дина. В битве погибли 205 
орденских братьев-рыцарей, включая все руководство ордена, многие 
попали в плен. Грюнвальдская битва подорвала могущество Тевтон-
ского ордена: после многолетних переговоров, в 1422 г., Тевтонский 
орден полностью отказался от Жемайтии, а в результате новых воен-
ных поражений в середине XV в. признал вассальную зависимость от 
Польского королевства. 

Сменив юго-восточную политику на западную, Витовт не отказал-
ся полностью от планов распространить свою власть на все бывшие 
рѹськие земли: его дочь Софья была замужем за великим князем мо-
сковским Василием Дмитриевичем (Василием I), который в завещании 
1423 г. отдавал жену и детей под защиту Витовта. В 1427 г. овдовевшая 
Софья Витовтовна по согласованию с боярами передала ВКМ под по-
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кровительство отца как регента при 12-летнем наследнике Василии II, 
после чего вассалами Витовта признали себя тверской, рязанский и 
пронский князья. 

Вершиной признания значимости Витовта и ВКЛ стал беспреце-
дентный для средневековой Европы съезд государей в Луцке на Волы-
ни, принадлежащей теперь ВКЛ, в январе 1429 г. В город с населением 
в несколько тысяч человек съехалось до 15 тысяч гостей, включая 
слуг и вооруженный эскорт. Королевство Польское представлял сам 
король Владислав II Ягайло, высшее духовенство королевства и главы 
аристократических родов. Из ВКМ прибыли великий князь Василий II 
и митрополит Фотий, кроме того, присутствовали великие князья из 
Твери и Рязани. От Тевтонского Ордена был командор комтурства 
Бальга (в 30 км от Кенигсберга), а от Ливонского – сам ландмейстер 
Зигфрид Ландер фон Шпонхейм со старшими рыцарями. Золотую 
орду представляли три улусных хана, контролировавшие земли от 
Крыма до Средней Волги. Из Византийской империи прибыли послы 
императора Иоанна VIII Палеолога, Папа Римский Мартин V прислал 
легата Андрея Хрисоберга (доминиканца, архиепископа Родосского). 
Самыми важными гостями был римский король (то есть еще не коро-
нованный Римским Папой избранный император Священной Римской 
империи), король чешский и венгерский Сигизмунд I Люксембург 
с женой Барбарой. Кроме того, на съезд прибыл король датский и 
шведский Эрик VII Померанский. Гостей встречал и принимал Витовт 
в окружении представителей княжеских родов ВКЛ, католических, 
православных и армянских епископов, а также лидеров иудейской и 
караимской общин. 

Хотя обсуждение главных тем съезда (отражение османской угрозы 
на юге и урегулирование торговых конфликтов на Балтике, достижение 
унии католической и православной церкви и коронация Витовта) не 
привело к ощутимым результатам, сам факт того, что католические, 
православные и мусульманские правители собрались вместе и провели 
несколько недель в совместных переговорах, охотах и пирах, имеет 
огромное значение для наших представлений о средневековой Север-
ной Евразии. Оказывается, несмотря на многочисленные идейные и 
культурные барьеры (которые склонны были абсолютизироваться теми, 
кто обосновывал политику государей в то время), правители “полити-
чески самоорганизованной” части Европы – от Дуная до Волги, и от 
Балтийского до Черного морей – воспринимали себя как участников 
единого политического и культурного мира. Ожесточенные битвы и 
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непрочные союзы, династические браки и торговля в равной степени 
служили каналами взаимодействия, еще не осмысленными в рамках 
групповых интересов “народов”. Даже конфессиональные разногласия, 
составлявшие, казалось бы, основу средневекового представления о 
“своих” и “чужих”, никак не проявили себя в Луцке: католики, право-
славные, мусульмане, иудеи и караимы на равных принимали участие 
в официальных церемониях. 

Не случайно, что именно ВКЛ под властью Витовта, мечтавшего 
об объединении церквей, стало местом проведения Луцкого съезда как 
демонстрации политической общности и пренебрежения культурными 
различиями: именно эти принципы лежали в основе стремительного 
возвышения Великого княжества Литовского. Однако в XV веке не 
существовало политических форм, способных совместить культур-
но-религиозные различия населения и принцип сакральности власти 
(как дарованной от бога) – а именно этот принцип начинает домини-
ровать при определении легитимности правителя в эту эпоху. Одной 
принадлежности к местной родовой знати оказывается недостаточно, 
тем более (как показал кризис власти 1380-х годов) в государстве с 
разноплеменным населением, а право завоевателя на власть переста-
вало действовать в следующих поколениях, в случае наследственной 
передачи власти. Наследственный правитель должен был обосновы-
вать свою легитимность, опираясь на авторитет лишь одной религии, 
подтверждавшей “божественность” его полномочий. Языческая то-
лерантность становилась исчезающим анахронизмом – и сам Витовт 
был последним европейским монархом, воспитанным в язычестве. 
Постепенное усиление влияния Королевства Польского способство-
вало ослаблению традиций терпимости к различиям в ВКЛ, которые 
сохранялись в большей степени на уровне повседневных практик и 
отношений, нежели как сформулированные идеи.

Были периоды, когда ВКЛ было практически полностью независи-
мым от Польши и даже воевало с ней (к примеру, перед своей смертью 
в 1430 г. Витовт собирался короноваться самостоятельным королем 
Литвы), были периоды более тесной интеграции двух государств, но 
общим вектором развития было их постепенно сближение. Этому спо-
собствовала, во-первых, двусмысленная ситуация личной унии между 
ними, когда великий князь литовский мог избираться польским королем, 
а наследник польской короны становился великим князем литовским. 
Вместе с представителями общей династии между Польшей и ВКЛ 
происходил взаимный обмен знати и духовенства, идей и практик. 
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Во-вторых, усиление ВКМ и его активный экспансионизм толкали 
ВКЛ к укреплению стратегического союза с Польшей, что в ту эпоху 
гарантировалось только формальным объединением государств.

4.5. Великое княжество Московское и соседи:  
первая попытка обретения самостоятельности 

Если ВКЛ в XIV веке начинает свою долгую трансформацию от са-
мого могущественного политического образования Восточной Европы 
к положению младшего партнера Польско-Литовского содружества, 
то Великое княжество Московское (ВКМ) демонстрирует обратную 
историческую динамику. Центр небольшого удельного княжества, 
Москва впервые становится столицей Великого княжества Владимир-
ского только в 1318 г., когда князь Юрий Данилович получил от хана 
Узбека ярлык на великое княжение. Ярлык на великое княжение был 
отозван уже в 1322 г., и с тех пор московские князья включаются в 
борьбу за господство над восточной частью бывших рѹських земель. 
В отличие от самостоятельного и независимого ВКЛ, Московское 
княжество являлось улусом Золотой орды, интегрированным в ордын-
скую политическую систему, поэтому отношения с соседями и само 
понятие господства с точки зрения правителей Москвы обуславлива-
лись положением во внутриордынской иерархии. Это обстоятельство 
в значительной степени предопределило историческую эволюцию 
Московского княжества, которое возникло как отдельная политиче-
ская единица лишь в последней трети XIII в., уже в рамках ордынской 
политической системы: основателем Московской династии считается 
сын Александра Невского, Даниил (1261−1303). Актуальным полити-
ческим контекстом для московских правителей была уже не Рѹськая 
земля (как для ВКЛ), а Улус Джучи (Золотая орда), и их политическое 
воображение в значительной степени структурировалось политическим 
пространством Орды.

Получение московским князем Иваном Калитой права на сбор дани 
для Орды наполнило новым политическим содержанием древний и 
давно ставшим уже скорее символическим титул “великого князя”. 
Помимо контроля над денежными средствами соседних княжеств, сбор 
дани от лица хана означал политическое представительство верховной 
власти в качестве ханского наместника или “вице-короля”. Великий 
князь становился не просто “первым среди равных” русских князей, 
одним из улусных правителей, но поднимался на одну ступеньку вверх: 


