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Общество

► Общество Галицко-Волынского княжества состояло из трёх слоёв, принадлежность к которым 
определялась как родословной, так и видом занятий. Социальную верхушку образовали 
князья, бояре, духовенство. Они контролировали земли государства и его население.

► Князь считался сакральной особой, «властителем, Богом данным», владельцем всей земли и 
городов княжества, и главой войска. Он имел право давать подчинённым наделы за службу, а 
также лишать их земель и привилегий за неподчинение. В государственных делах князь 
опирался на бояр, местную аристократию. Они делились на «старых» и «молодых», которых 
также именовали «лучшими», «великими» или «нарочитыми». Великие старшие бояре 
составляли управленческую верхушку и «старшую дружину» князя. Они владели 
«батьковщинами» или «дедництвами», древними семейными землями, и жалованными от 
князя новыми земельными наделами и городами. Их сыны «отроки», или младшие бояре, 
составляли «младшую дружину» князя и служили при его дворе в качестве приближённых 
«дворовых слуг». Управление духовенства было представлено шестью епархиями во 
Владимире (Волынском), Перемышле, Галиче и Угровске (позже в Холме), Луцке и Турийске. 
Эти епископства владели огромными землями возле этих городов. Кроме них существовал ряд 
монастырей, которые контролировали значительные территории и население, проживающее 
на них. После создания в 1303 году Галицкой митрополии, зависимой от Константинопольского 
патриархата, главой церкви в галицко-волынских землях стал Галицкий митрополит.



Общество

► Отдельно от князей и бояр существовала группа городских 
администраторов «лепших мужей», которые контролировали жизнь 
города, исполняя приказы князей, бояр или священнослужителей, 
которым этот город принадлежал. Из них постепенно сформировался 
городской патрициат. Рядом с ними в городе жили «простые люди», так 
называемые «горожане» или «местичи». Все они были обязаны платить 
налоги в пользу князей и бояр.

► Самой многочисленной группой населения в княжестве были так 
называемые «простые» селяне — «смерды». Большинство из них были 
свободны, жили общинами и платили властям налог натуральной данью. 
Иногда из-за чрезмерных поборов смерды покидали свои жилища и 
переселялись на фактически бесконтрольные земли Подолья и 
Придунавья.



Экономика

► Русский грошик — название монет, которые чеканили во Львове в течение II половины 
XIV века для Русского Королевства

► Экономика Галицко-Волынского княжества была в основном натуральной. В её основе 
лежало сельское хозяйство, которое базировалось на самодостаточных угодьях — 
дворищах. Эти хозяйственные единицы имели собственные пашни, сеножати, луга, 
леса, места для ловли рыбы и охоты. Главными сельскохозяйственными культурами 
были в основном овёс и рожь, меньше пшеница и ячмень. Кроме этого было развито 
животноводство, особенно коневодство, а также овцеводство и свиноводство. Важными 
составляющими хозяйства были промыслы — бортничество, охота и рыбалка.

► Среди ремёсел были известны кузнечное, кожевное, гончарное, оружейное и 
ювелирное дело. Поскольку княжество находилось в лесной и лесостепной зонах, 
которые были густо покрыты лесом, то особого развития достигли деревообработка и 
строительство. Одним из ведущих промыслов было солеварение. Галицко-Волынское 
княжество, вместе с Крымом, поставляло соль для всей Киевской Руси, а также для 
Западной Европы. Благоприятное расположение княжества — на черноземых землях — 
особенно вблизи рек Сана, Днестра (выход к Чёрному морю), Вислы и других, давало 
возможность активному развитию сельского хозяйства. Поэтому Галич также являлся 
одним из лидеров по экспорту хлеба.



Экономика
► Торговля в Галицко-Волынских землях не была развита должным образом. 

Большинство изготовленной продукции шло на внутреннее использование. 
Отсутствие выхода к морю и большим рекам мешало ведению широкой 
международной торговли и, естественно, пополнению казны. Основными 
торговыми путями были сухопутные. На востоке они связывали Галич и 
Владимир с Киевским и Полоцким княжествами и Золотой Ордой, на юге и 
западе — с Византией, Болгарией, Венгрией, Чехией, Польшей и Священной 
Римской империей, а на севере — с Литвой и Тевтонским орденом. В эти страны 
Галицко-Волынское княжество экспортировало в основном соль, меха, воск и 
оружие. Товарами импорта были киевские художественно-ювелирные изделия, 
литовские меха, западноевропейская овечья шерсть, сукно, оружие, стекло, 
мрамор, золото и серебро, а также византийские и восточные вина, шелка и 
специи.

► Торговля проходила в городах Галицко-Волынского княжества, которых к концу 
XIII века было более восьмидесяти. Наибольшими из них были Галич, Холм, 
Львов, Владимир (Волынский), Звенигород, Дорогочин, Теребовля, Белз, 
Перемышль, Луцк и Берестье. Князья поощряли международную торговлю, 
уменьшая налоги с купцов на торговых путях и городских площадях.

► Государственная казна пополнялась за счёт дани, налогов, поборов с населения, 
войн и конфискации владений у неугодных бояр. На территории княжества 
ходили русские гривны, чешские гроши и венгерские динары.



Войско

► Войско Галицко-Волынского княжества было организовано по примеру 
традиционного русского. Оно состояло из двух главных частей — 
«дружины» и «воев».

► Дружина служила основой княжеского войска и формировалась из 
подразделений бояр. «Большие» бояре были обязаны выступать в поход 
лично с определённым количеством конницы и своими подданными, 
количество которых могло достигать тысячи человек. От простых бояр 
требовалось прибыть на позиции только в сопровождении двух воинов — 
тяжеловооружённого «оружника» и лучника-стрельца. Молодые бояре 
«отроки» составляли своеобразную гвардию князя, постоянно пребывая 
при нём. В свою очередь, вои были народным ополчением и 
формировались из «простых людей» — мещан и селян; их использовали 
лишь в чрезвычайных ситуациях. Однако из-за постоянной внутренней 
борьбы князь не всегда мог рассчитывать на помощь бояр.



Войско

► Эпохальными для Галицко-Волынского государства стали военные реформы 
Даниила Романовича, который первым на пространстве бывшей Киевской Руси 
создал независимое от боярской дружины княжеское войско, набранное из 
простых людей и безземельного боярства. Оно делилось на тяжеловооружённых 
«оружников» и легковооружённых стрельцов. Первые исполняли ударные 
функции, как конницы, так и пехоты, а вторые — роль зачинщика сражения и 
подразделений прикрытия. Унифицированного вооружения это войско не имело, 
но пользовалось осовремененным арсеналом западноевропейского образца — 
облегчёнными железными латами, копьями, сулицами, рогатинами, мечами, 
облегчёнными луками-рожанцами, пращами, самострелами, а также 
средневековой артиллерией с «сосудами ратными и градными». Командовал 
этим войском лично князь или верные ему воевода либо тысяцкий.

► В XIII веке претерпело изменения фортификационное строительство. Старые 
русские укрепления из земляных валов и деревянных стен начали заменяться 
замками из камня и кирпича. Первые новейшие крепости были возведены в 
Холме, Каменце, Берестье, Черторыйске



Культура

► На территории Галицко-Волынского княжества сформировалась самобытная 
культура, которая не только унаследовала традиции Киевской Руси, но и 
вобрала в себя множество новаций из соседних стран. Большинство 
современных сведений об этой культуре дошли до нас в виде письменных 
свидетельств и археологических артефактов.

► Главными культурными центрами княжества были большие города и 
православные монастыри, которые одновременно играли роль основных 
просветительских центров страны. Ведущую роль в культурной жизни страны 
занимала Волынь. Сам город Владимир, главный город Волынского княжества, 
являлся древней цитаделью Рюриковичей. Город прославился благодаря князю 
Василию[уточнить], которого летописец вспоминал как «книжника великого и 
философа, какого не было на всей земле и после него не будет». Этот князь 
развил города Берестя и Каменец, создал собственную библиотеку, построил 
немало церквей по всей Волыни, которым дарил иконы и книги. Другим 
значительным культурным центром был Галич, известный своим митрополичьим 
собором и церковью св. Пантелеймона. В Галиче также была написана Галицко-
Волынская летопись и создано Галицкое евангелие. К самым большим и самым 
известным монастырям княжества причислялись Полонинский, Богородичный и 
Спасский.



► Об архитектуре княжества известно немного. Письменные источники описывают 
в основном церкви, не упоминая о светских домах князей или бояр. Данных 
археологических раскопок тоже немного, и их не хватает для точной 
реконструкции тогдашних сооружений. Остатки храмов княжества и записи в 
летописях дают возможность утверждать, что в этих землях оставались 
крепкими традиции архитектуры Киевской Руси, но чувствовались новые веяния 
западноевропейских архитектурных стилей.

► Изобразительное искусство княжества находилось под сильным влиянием 
византийского. Галицко-Волынские иконы особенно ценились в Западной 
Европе, многие из них попали в польские храмы после завоевания княжества. 
Искусство иконописи галицко-волынских земель имело общие черты с 
московской иконописной школой XIV—XV веков. Хотя православные традиции не 
поощряли развитие скульптуры в связи с борьбой с идолопоклонничеством, на 
страницах Галицко-Волынской летописи упоминаются скульптурные шедевры в 
Галиче, Перемышле и других городах, что свидетельствует о католическом 
влиянии на мастеров княжества. Моду в декоративном искусстве, особенно в 
обработке оружия и военных приспособлений, диктовали азиатские страны, в 
частности Золотая Орда.
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