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Территориальные 
особенности княжества

⦿ Юго-Запад Руси, между реками 
Днестр и Прут, Карпаты. 
Уязвимость со стороны кочевников, 
Польши, Венгрии, Чехии.

⦿ Га́лицко-Волы́нское кня́жество  -
юго-западное древнерусское 
княжество династии Рюриковичей, 
созданное в результате объединения 
Волынского и Галицкого княжеств 
Романом Мстиславичем. 

⦿ Со второй половины XIII века стало 
королевством.

⦿ Галицко-Волынское княжество было 
одним из самых больших княжеств 
периода феодальной 
раздробленности Руси. В его состав 
входили галицкие, перемышльские, 
звенигородские, теребовлянские, 
волынские, луцкие, белзкие, 
полесские и холмские земли, а также 
территории современных Подляшья, 
Подолья, Закарпатья и Бессарабии.
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Природные и экономические 
особенности 
⦿ Мягкий климат. 

Плодородные 
черноземные земли. 

⦿ Широкое 
распространение 
пашенного 
земледелия. Развитая 
торговля с 
Центральной и Юго-
Восточной Европой, 
восточными странами.

Карпаты
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Социально-политические особенности 
⦿ Княжество проводило активную внешнюю политику в Восточной и 

Центральной Европе. Его главными врагами были Польское 
королевство, Венгерское королевство и половцы, а с середины XIII 
века — также Золотая Орда и Литовское княжество. Для защиты от 
агрессивных соседей Галицко-Волынское княжество неоднократно 
подписывало соглашения с католическим Римом, Священной 
Римской империей и Тевтонским орденом.

Сильное боярство, противостоявшее 
княжеской власти. Ограниченная 
монархия (соглашение между князем и 
боярством, достигнутое путём взаимных    
уступок). 



© Фокина Лидия Петровна 

Наиболее известные князья Галицко-Волынской 
земли

⦿ Независимое Галицкое княжество возникло в 1141 
году. 

⦿ Своего наивысшего могущества Галицкое 
княжество достигло при князе Ярославе 
Владимировиче Осмомысле (1153-1187 гг.), а 
Владимиро-Волынское при Романе Мстиславиче 
(1170-1199 гг.)
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Ярослав Владимирович Осмомысл 
(1153-1187 гг.)

⦿ Ярослав защитил западные 
рубежи своей земли, одержал ряд 
побед над кочевниками и 
успешно воевал с киевскими 
князьями. В 1159 и в 1174 
захватывал Киев, где сажал своих 
"подручных" князей. 

⦿ Ярослав был "изучен" языкам 
(отсюда его прозвище - 
Осмомысл), читал много книг, 
исправлял церковную догматику, 
боролся со "зловерием", 
принимал к себе на службу 
многих иностранцев, в частности 
"ученых хитрецов", был он также 
"милостив и правосуден". 
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⦿ «Слово о полку Игореве»: 
«Галицкий Осмомысл Ярослав! 
Высоко сидишь на своем 
златокованом столе, подпёр горы 
Венгерские своими железными 
полками, заступив королю путь, 
затворив Дунаю ворота, меча 
каменья через облака, суды рядя до 
Дуная. Грозы твои по землям 
текут, отворяешь Киеву ворота, 
стреляешь с отчего золотого стола 
салтанов за змеями». 

⦿ Летописцы отмечали, что в 
правление Ярослава Галицкая 
земля процветала и всем 
изобиловала, так как князь населил 
города умелыми ремесленниками, 
купцами, торговавшими с 
Византией. Его воинская сила была 
настолько внушительной, что враги 
опасались нападать на Галицкое 
княжество, что способствовало 
увеличению в нем населения. Памятник Ярославу Осмомыслу 

на Волыни
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Боярские усобицы

⦿ Ярославу не удалось прекратить 
боярские усобицы, раздиравшие 
княжество. В усобицах активно 
участвовали Венгрия и Польша. 

⦿ Галицкие бояре имели замки, 
располагали военными силами, были 
очень богаты. Бояре приглашали и 
изгоняли князей, разбирали себе 
земли в управление, раздавали своим 
сторонникам владения и доходные 
промыслы, унижали князей, могли 
на пиру выплеснуть князю в лицо 
вино, явиться на встречу с ним в 
одной рубахе, разлучали детей с 
родителями, ссорили родственников, 
вели интриги. Именно бояре начал 
приглашать в Галич иностранных 
правителей. Галицкое вече поэтому 
стало поддерживать княжескую 
власть. 
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Роман Мстиславич Галицкий (1155-1205 гг.)

⦿ В 1199 г. Роман Мстиславич 
объединил Галицкое и 
Владимиро-Волынское 
княжества в Галицко-
Волынское. Князь стал 
хозяином огромных владений. 
Он жестоко усмирил боярское 
своеволие, а в 1202 г. захватил 
Киев, но отказался занять 
Киевский стол. Он стал самым 
могущественным князем 
Южной Руси в начале  XIII в.  
Летописцы даже называют его 
«самодержцем».

Роман Мстиславич Галицкий
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⦿ Он дважды овладевал Киевом - в 1201 и 1204 гг., и, как 
предполагают историки, вынашивал мысль о 
централизаторской реформе политического строя Руси. 
Роман предполагал выстроить четкую иерархию 
русских князей и их уделов, усилив главенство Киева, 
как центрального города Руси.  

⦿ Великий князь киевский должен был, по его мысли, 
выбираться на съезде наиболее видных и сильных 
удельных князей. Правители мелких и слабых княжеств 
на съезд не допускались. После выбора великого 
киевского князя все остальные князья - и великие 
удельные, и младшие должны были учитывать его 
мнение во всех внешнеполитических делах, отношениях 
между русскими княжествами и отчасти в вопросах 
внутренней политики. План этот напоминал устройство 
Священной Римской империи германской нации в 
XIII-XVI вв. 
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⦿ Авторитет Романа на Руси и в Европе был столь высок, 
что папа Римский Иннокентий  III прислал к нему своих 
послов, убеждая принять католичество, а что обещал 
Роману королевский титул. Однако галицко-волынский 
князь отказался от такой сомнительной чести, сохранив 
верность православию.

Н.В. Неврев. 
Роман Галицкий 
принимает 
послов папы 
Иннокентия III. 
1875 г. 
Национальный 
художественный 
музей Республики 
Беларусь
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⦿ Храбрый воин и справедливый правитель, в 
памяти народа остался идеальным правителем. 
Летописцы одаривают его самыми лестными 
эпитетами, с восторгом сравнивают со львом, 
рысью, орлом и туром. 

⦿ «Слово о полку Игореве»: «А ты, удалой Роман!.. 
Высоко взмываешь на подвиг в удали, как сокол 
на ветрах паря, желая птицу быстро одолеть. Есть 
же… железные молодцы под шлемами 
латинскими. От них дрогнула земля, и многие 
страны -  Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и 
половцы копья свои повергли, а головы свои 
подклонили под те мечи булатные».

⦿ В своих делах Роман всегда опирался на галицкое 
вече, что позволило ему на время сломить 
боярскую оппозицию.
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Даниил Романович Галицкий (1205-1264 гг.)
⦿ Когда Мстислав Мстиславич Удалой, князь Торопецкий, 

овладел Галичем, он породнился с Даниилом, за 
которого выдал свою дочь Анну. Лешко, князь польский, 
поссорясь с ним, выгнал Мстислава и посадил в Галиче 
королевича венгерского (1220). Мстислав опять пришел 
к Галичу и при помощи Даниила, оказавшего чудеса 
храбрости, изгнал угров (1221). В 1223 г. Даниил 
участвовал в битве на Калке; здесь он был ранен в грудь; 
неудачный исход битвы заставил его искать спасения в 
бегстве. Вскоре возникла распря между Даниилом и его 
тестем, ибо последний владел Галичем, который Даниил 
считал своим наследием; еще более поссорил их 
двоюродный брат Даниила, Александр Всеволодович 
Бельзский, который в смутное время пытался овладеть 
Волынью, что ему не удалось. В 1225 г. он вооружает 
Мстислава против Даниила, который воюет Галич в 
союзе с Лешком польским; Мстислав призывает 
половцев, а Александр между тем уверяет его, что 
Даниил намерен его убить; но клевета обнаруживается: 
тесть мирится с зятем, и в следующем году оба они 
воюют с угорским королем.  Подробнее о Данииле 
http://rushist.com/index.php/russia/91-daniil-roman
ovich-galitskij
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⦿ Даниил Романович следовал заветам своего отца, опирался на мнение 
галицкого веча. В 1240 г захватил Киев, по существу восстановив 
державу отца, но в 1240 г. пришли монголо-татары, осадили Киев, город 
оборонял его тысяцкий Димитр.


