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Галицко-Волынское 
княжество. 

Новгородская земля
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1. Галицко-Волынское княжество

Галицко-Волынское 
княжество было создано в 
1199 г., путём объединения 

Галицкого и Волынского 
княжеств. 

Княжество граничило на
востоке с Турово-Пинским
и Киевским княжествами, 

а юго-западе - с 
Венгерским королевством, 

на западе - с 
Польским королевством,

на юге – с половцами. 

Галицко-Волынское 
княжество было одним из
самых развитых на Руси.



1. Галицко-Волынское княжество

В Галицко-Волынском княжестве сложилось богатое боярство,
располагающее обширными землями. Бояре опирались на

 своих дружинников и могли соперничать с князьями.



1. Галицко-Волынское княжество

Галицкое княжество
Яросла́в Осмомы́сл 

- князь галицкий (1153-1187 ) 

Памятник Я. Осмомыслу 
Волынская область 

При нем Галицкое княжество 
достигает большой мощи

Однако могущество Ярослава было
только внешним; нигде как на

Западной Руси боярство не было 
так сильно, и князь был вынужден

считаться с ними.
Слыл ученым человеком, знал 

несколько языков, отчего и 
был прозван «Осмомыслом» 



1. Галицко-Волынское княжество

В Галицко-Волынском княжестве правили Ростислав 
Владимирович, внук Ярослава Мудрого и его дети - 
Ростиславичи, которым приходилось постоянно бороться за эти 
земли с потомками Мономаха. 



1. Галицко-Волынское княжество

Волынское княжество

Прочно находилась в руках 
потомков Владимира Мономаха 

Рома́н Мстисла́вич – князь
волынский (1170-1187,1188-1199) 

Пользуясь смутой после смерти 
Ярослава Осмомысла в 1187 г.,

пытался захватить Галич.
Но его вмешательство Венгрии

разрушило его планы

1199 г. – смог объединить
 Галицкое и Волынские княжество

в одно – Галицко-Волынское
Роман Мстиславович. 

Скульптор Виктор 
Горбач



1. Галицко-Волынское княжество

Роман Мстиславович- праправнук  Владимира Мономаха



1. Галицко-Волынское княжество

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1988
«Мы видели, какою силою пользовались бояре в 
Галиче, силою, перед которою никло значение князя; 
легко понять, что князь с таким характером, как Роман, 
должен вскоре был враждебно столкнуться с этою 
силою. «Не передавивши пчел, меду не есть», — 
говорил он; и вот лучшие бояре погибли от него, как 
говорят, в страшных муках, другие — разбежались; 
Роман возвратил их обещанием всяких милостей, но 
вскоре под разными предлогами подверг их той же 
участи. Оставя по себе такую кровавую память в 
Галиче, в остальной Руси, Роман слыл грозным бичом 
окрестных варваров — половцев, литвы, ятвягов, 
добрым подвижником за Русскую землю, достойным 
наследником прадеда своего Мономаха».



1. Галицко-Волынское княжество

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1988
«Он стремился на поганых, как лев, — говорит 
народное поэтическое предание, — сердит был, как 
рысь, губил их, как крокодил, перелетал земли их, как 
орел, и храбр он был, как тур, ревновал деду своему 
Мономаху». 
   Мы видели, что одной из главных сторон 
деятельности князей было построение городов, 
население пустынных пространств: Роман заставлял 
побежденных литовцев расчищать земли под пашню, 
но тщетно казалось для современников старание 
Романа отучить дикарей от грабежа, приучить к 
мирным земледельческим занятиям...»



1. Галицко-Волынское княжество

     Роман Мстиславич значительно расширил пределы Галицко-
Волынской земли, организуя военные походы, даже Киев на 
некоторое время был присоединен к Галицко-Волынскому 
княжеству. Его послов и торговых людей принимали в таких 
крупных центрах, как Константинополь, в Германии, в Польше. Он 
дал убежище византийскому императору Алексею III Ангелу, 
изгнанному крестоносцами.
      Смерть князя была неожиданной. Он погиб во время военного 
похода в Германию, столкнувшись в пути с польским отрядом. 
Французская хроника XIII в. следующим образом описывает это 
событие: «Король Руси, по имени Роман, выйдя за пределы 
своих границ и желая пройти через Польшу в Саксонию... по 
воле Божьей убит двумя братьями, князьями польскими, 
Лешком и Конрадом, на реке Висле».



1. Галицко-Волынское княжество
Поскольку сыновья Романа были столь малы, что не могли 
самостоятельно управлять княжеством, то началась борьба 
между волынцами, выступавшими за то, чтобы передать престол 
княгине- вдове, и галичанами. Победу в этой борьбе одержали 
галицкие бояре, стремившиеся пригласить на престол братьев 
Игоревичей, черниговских князей. Правление Игоревичей 
отличалось жестокостью. Практически сразу начались жестокие 
расправы над боярами. «Игоревичи решились действовать по 
примеру Романа, решились передавить пчел, чтобы есть 
спокойно мед, и вот, воспользовавшись первым удобным 
случаем, они велели бить галицкую дружину: 500 человек из нее 
погибло... но другие разбежались», — писал С.М. Соловьев. 
Княжение Игоревичей в Галицко- Волынской земле было 
непродолжительным — в 1211 г. они были свергнуты и казнены, а 
территория княжества поделена между соседями (Восточная 
Галиция с Галичем — Венгрии, Западная — Польше), лишь 
Владимир Волынский с прилегающими городами был сохранен 
для наследников Романа.



2. Господин великий Новгород

Новгород сохранял свое особое положение, княжеская власть
 не укоренилась здесь, как в других городах

Удачное географическое положение Новгорода - он лежал на
 перекрестке морских  сухопутных путей





2. Господин великий Новгород

Большую силу получили бояре-землевладельцы



Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987

«Славенский конец получил свое название от древнейшего 
поселка, вошедшего в состав Новгорода — Славна; потому и вся 
Торговая сторона называлась также Славенской. Городской торг 
и Ярославов двор находились в Славенском конце. На 
Софийской стороне, тотчас по переходе через волховский мост, 
находился детинец — обнесенное стеной место, где стоял 
соборный храм св. Софии. Софийская сторона делилась на три 
конца... Названия концов Гончарского и Плотницкого указывают 
на ремесленный характер древних слобод, из которых 
образовались концы Новгорода. Недаром киевляне в конце XI в. 
обзывали новгородцев презрительной кличкой плотников. За 
валом и рвом, опоясывавшими все пять концов, рассеяны были 
составлявшие продолжение города многочисленные посады и 
слободы монастырей, цепью окаймлявших Новгород. О 
населенности Новгорода можно приблизительно судить по тому, 
что в сгоревшей в 1211 г. части города числилось 4300 дворов.»

2. Господин великий Новгород





3. Управление в Новгороде

1136 г. - восстание в Новгороде, положившее конец 
двоевластию князя и бояр   

Вече изгнало сына Мстислава Великого Всеволода

Новгородская республика — период с 1136 по 1478 гг. 
в политической истории Земли Новгородской 

Герб Новгорода. «В серебряном
 поле златые кресла с лежащею 

красною подушкою, на коей 
крестообразно с правой стороны 

скипетр, а с левой крест, 
наверху кресла подсвечник 

с тремя горящими свечами, а по 
сторонам стоящие два медведя»





   По форме новгородская 
политическая система выглядит 
весьма демократичной. Однако 
степень допустимой личной 
свободы в обществе всегда 
прямо пропорциональна 
имущественному статусу. На вече 
по самому его составу не могло 
быть ни правильного 
обсуждения вопроса, ни 
правильного голосования. 
Решение составлялось на глаз, 
лучше сказать, на слух, скорее по 
силе криков, чем по большинству 
голосов. Когда вече разделялось 
на партии, приговор 
вырабатывался... посредством 
драки: осилившая сторона и 
признавалась большинством.

2. Господин великий Новгород

Собор  св. Софии, 
премудрости 

Божией, в Новгороде- 
символ

республики.



 Новгород был для своего времени 
городом высокой культуры быта. Он 
был вымощен деревянными 
мостовыми, власти внимательно 
следили за порядком и чистотой 
городских улиц. Признаком высокой 
культуры горожан служит 
повсеместная грамотность, 
проявлявшаяся в том, что многие 
новгородцы владели искусством 
письма на берестяных грамотах, 
которые в изобилии археологи 
находят на раскопках. Берестяными 
грамотами обменивались не только 
бояре, купцы, но и простые 
горожане. Это были долговые 
расписки и просьбы о займах, 
записки к женам, любовные письма, 
стихи.

2. Господин великий Новгород

Стены  Новгородского 
детинца



2. Господин великий Новгород

Берестяные грамоты, письма и записи на коре берёзы  
(берёсте) - памятники письменности Древней Руси XI-XV вв. 

Перевод: «От Полчка (или Полочка)…(ты) взял (возможно,
 в жёны) девку у Домаслава, а с меня Домаслав взял 12 
гривен. Пришли же 12 гривен. А если не пришлёшь, то я

встану(подразумевается: с тобою на суд) перед князем и 
епископом; тогда к большому убытку готовься…» 



Новгородское вече (А.М. Васнецов) 









Боярская республика - форма правления, при которой верховная 
власть принадлежит и осуществляется богатой верхушкой 
купечества, посадником, архиепископом, тысяцким.

Вече - собрание мужского населения города, орган государственного 
самоуправления на Руси. На вече обсуждались вопросы войны и 
мира; кандидатуры князя, посадника, тысяцкого, архиепископа, 
архимандритов.

Архиепископ - глава новгородской церковной организации, 
официальный представитель республики в ее внешних сношениях. 
Избирался городским вечем и лишь потом утверждался 
митрополитом.

Посадник - глава правительства, в его компетенции находились 
вопросы городского устройства, суд, заключение соглашений с 
князем, участие в военных походах, дипломатические переговоры. 
Посадника избирали из самых влиятельных бояр на неопределенное 
время - пока будет «угоден народу».

Тысяцкий - осуществлял контроль за налоговой системой, 
участвовал в торговом суде, вел дела с иностранцами. Избирапся из 
небоярского населения.



Вывод:

    Галицко-Волынское княжество превратилось в 
сильное и единое европейское государство, но 
опасные соседи Галицко-Волынской Руси Венгрия и 
Польша в сговоре с местными боярами постоянно 
пытались ослабить власть князя. 

   Новгородская республика в своих хозяйственных 
связях все менее ориентировалась на юг, теснее 
становились ее связи со скандинавскими и немецкими 
землями.

2. Господин великий Новгород


