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ВВЕДЕНИЕ 

В середине XII века некогда единая Киевская Русь стала 

распадаться на ряд самостоятельных земель и княжеств. Тому 

способствовал целый ряд объективных исторических причин. 

 Население Киева и днепровских волостей начало искать 

другие места для проживания, убегая от постоянных 

половецких набегов и непрекращающихся княжеских усобиц. 

Чаще всего люди уходили на запад, в сторону карпатских гор 

или на северо-восток, в бассейн верхней и средней Волги. На 

окраинах Русской земли, на смену старому, уже сыгравшему 

свою историческую роль Киеву, к XIII веку возникли три новых 

центра Экономической и политической жизни: Господин 

Великий Новгород, Галицко-Волынское и Владимиро - 

Суздальское княжества. 
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ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

 Город Новгород возник приблизительно в VI веке как 

центр огромной территории между Чудским и Белым озерами, 

населенный несколькими народностями. Новгород, один из 

древнейших русских городов, впервые упомянут в летописях в 

859 году, с конца X века – второй по величине и значению центр 

Киевской Руси. Такое значение он имел благодаря своему 

исключительно удобному расположению вблизи важнейшей 

торговой магистрали тогдашней Восточной Европы – пути «из 

варяг в греки». Путь этот  соединял Балтийское и Черное моря 

системой рек, озер и «волоков». Не удивительно, что Новгород 

являлся главным посредническим центром в торговле Запада с 

Востоком и был одним из крупнейших европейских городов с 

обширными торговыми связями. 

 Необычна судьба Великого Новгорода в истории 

русского средневековья. Из всех русских городов и княжеств это 

был самый крупный город – государство, где не существовало 

правящей династии князей. В XII веке он становится 

своеобразной боярской республикой с самобытным «вечевым» 

политическим устройством, при котором важнейшие 

государственные дела решались на городском собрании – вече. 

 Река Волхов разделяла город на две части: западную – 

Софийскую и восточную – Торговую. На Софийской стороне 

располагался Кремль (Детинец) с главной новгородской 

святыней - Софийским собором. Сей собор был построен еще 

Ярославом Мудрым в 1045 – 1050 годах на месте языческого 
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святилища. На торговой стороне располагался городской рынок 

– Торг, рядом с ним – Ярославов (или Княжий) Двор, служивший 

резиденцией призванным новгородцами князьям. 

 

Собор Святой Софии в Новгороде. XI век. 
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 Новгород вбирал в себя несколько «концов», т.е. 

поселков славянских и фино – угорских племен. С XI века 

известны и названия этих концов: Славенский, Неревский, 

Людин, Плотницкий, Загородский. В XII веке концы имели 

отдельные обособленные укрепления; в XIIIвеке город был уже 

обнесен общей крепостной стеной. 

 Поскольку город был разделен на пять концов, то и вся 

территория Новгородской республики делилась на пять частей, 

начинавшихся около города и расширявшихся по мере удаления 

от него. Эти части назывались «пятины»: Вотская, Обонежская, 

Бежецкая, Деревская и Шелонская. В состав Новгородского 

государства входили города и крепости Ладога, Старая Русса, 

Торжок, Орешек, Волок Ламский, Великие Луки и Псков, 

ставший с 1348 года независимой от Новгорода Республикой. 

 Новгород был теснейшим образом связан с 

возникновением Киевской Руси. В 862 году новгородцы 

пригласили к себе на княжение варяга Рюрика. В 882 году его 

родственник (племянник?) и опекун сына Рюрика, младенца – 

Святослава князь Олег совершил отсюда поход на Киев, 

завершившийся объединением двух центров русских 

территорий. В составе Киевской Руси Новгород играл важную 

политическую роль. Его поддержки искали многие претенденты 

на великий киевский стол. Такую поддержку своими дружинами 

Новгород оказал князю Владимиру Святославичу в 980 году, а 

позже – будущему великому князю Ярославу Мудрому. 

Впоследствии Ярослав Мудрый, выделяя уделы для своих 

сыновей, не отдал Новгород никому и не создал Новгородского 

княжества, оставив город под управлением великих киевских  
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Церковь Спаса Приображения на Нередице под Новгородом. XII 

князей. Для управления городом великий киевский князь либо 

посылал одного из своих сыновей, либо назначал посадника 
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(наместника) и тысяцкого (начальника новгородского 

ополчения). 

 

Георгиевсий собор Юрьева монастыря под Новгородом. XII век. 
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 До 1136 года в городе царила племенная традиция 

власти городского веча. Все городское население было 

неподсудно князю. Посадники и тысяцкие со временем 

перестали назначаться Киевом, а выбирались общегородским 

вечем.  

 В 1336 году городские бояре и купечество во главе 

народного движения добились политической независимости от 

Киева. Великий Новгород стал столицей Новгородской 

республики – уникального государства, просуществовавшего до 

1478 года. 

 В отличие от всех других русских княжеств династии 

новгородских князей не существовало; на княжение князей 

приглашали сами новгородцы, ограничивая при этом его 

полномочия жесткими рамками. Князь не был полновластным 

хозяином города. Он не управлял городом, а служил ему как 

наемный военачальник и третейский судья. Если 

приглашенному князю не удавалось себя таковым проявить, его 

попросту изгоняли из города. 

 Каждая улица и каждый конец Новгорода управлялись 

«уличанским» (улица) или «кончанским» (конец) вечем, 

участвовать в котором собиралось все свободное мужское 

население, кроме слуг и холопов. 

 Общегородское вече собиралось в кремле на площади 

вечевых (всеобщих) собраний и имело право объявлять войну, 

заключать мир, утверждать договоры, законодательные акты, 

приглашать на княжение или изгонять князей. Вече избирало 
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главных должностных лиц: посадника, тысяцкого, епископа. 

Епископ, кроме духовной власти, обладал и властью светской: 

ведал городской казной, внешними сношениями Новгорода, 

имел право суда. Высшая же светская власть находилась в руках 

избранного посадника: он был главой своеобразного 

правительства, руководил собранием веча, представлял 

интересы бояр. Тысяцкий руководил новгородским 

ополчением. 

 Новгородские купцы объединялись в свою корпорацию, 

которая называлась «Иванское сто». Совместно с тысяцким 

корпорация ведала судом по торговым делам.  

 Поначалу посадник и тысяцкий избирались пожизненно. 

Со временем число посадников и тысяцких увеличивалось. К 

началу XV века их было уже 36 и 8 соответственно. Главными из 

них были старшие посадник и тысяцкий, называвшиеся 

«степенными», срок их полномочий составлял только полгода.  

 Когда в процессе решения какого-то вопроса город 

раскалывался на враждующие группировки, вече раскалывалось 

на несколько частей; противоборствующие стороны сходились в 

кровавых побоищах на Волховском мосту. 

 Новгородские купцы («гости») вели широкую внешнюю 

торговлю с Востоком и, особенно, с Западной Европой. 

Иноземцы привозили в Новгород драгоценные металлы, 

свинец, олово, ткани, увозя меха, воск, кожи. Уже в XII веке в 

Новгороде появился Готский двор (жилье и склады купцов с 

острова Готланд в Балтийском море, католическая церковь 
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Святого Олава), Немецкий двор, основанный торговой 

корпорацией Ганза – союза северогерманских городов. На 

развитых промыслах и обширной внешней торговле и 

основывалось экономическое могущество Новгорода. Слабым 

же звеном новгородской экономики была нехватка 

собственного хлеба – обширные новгородские земли были 

неплодородны. «Хлебная зависимость» новгородцев от 

соседних княжеств часто являлась причиной вынужденных 

политических решений.  

 Новгороду приходилось вести постоянную борьбу, 

отстаивая свою независимость от посягательств иноземцев и 

соседних русских князей. С XIII века Новгород вступил в 

многолетнюю борьбу со шведскими и немецкими 

завоевателями. За 100 с небольшим лет Новгородцам пришлось 

26 раз воевать со Швецией и 11 раз – с Ливонским рыцарским 

орденом. Под руководством Александра Невского им удалось в 

1240 году одержать крупную победу над шведами на реке Неве, 

а в 1242 году – над немецкими крестоносцами на Чудском 

озере. 

 Отношения Новгорода с укрепляющейся Москвой до 

середины XIV века оставались дружественными. Далее 

новгородцам уже пришлось отстаивать свои земли за Северной 

Двиной в вооруженной борьбе с Москвой. В 1447 году 

новгородцы признали своим князем Дмитрия Шемяку, 

злейшего врага великого князя московского Василия II. В 1453 

году Дмитрий Шемяка был отравлен московскими лазутчиками. 

В борьбе с Москвой Новгород тщетно пытался опереться на 

поддержку государей литовских. В 1471 году великий князь 
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московский Иван III разбил новгородцев в решающей битве на 

реке Шелони и фактически лишил их государственной 

самостоятельности. С 1478 года Новгородская республика 

прекратила свое существование как отдельное государство. 

 В истории средневековой Руси вечевой строй 

Новгородского государства навсегда останется ярким примером 

гордого вольнолюбия на фоне бессмысленных междуусобных 

княжеских войн. Он обессмертил память Господина Великого 

Новгорода в русской истории. 

 

ВЛАДИМИРО - СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ 

 «Земля за великим лесом» - Залесская Русь, или 

Суздальщина, в XI веке была далекой окраиной Киевской Руси. 

Эта обширная и богатая территория с частой сетью рек и 

плодородными «опольями» только еще заселялась и киевских 

князей пока не привлекала. Первоначально «Чудское 

захолустье» (чудь – одно из проживающих здесь угро-финских 

племен) являлось придатком к Переяславлю Южному. 

 С начала XII века энергичный Владимир Мономах стал 

чаще посещать эту часть своих наследственных владений. Во 

время последней своей поездки в 1108 году он основал город 

Владимир на реке Клязьма. 

 Со смертью князя в 1125 году прекратилась зависимость 

Ростово-Суздальской земли от Киева. Сын Мономаха Юрий 

Долгорукий стал первым самостоятельным князем Залесской 



13 
 

 

Золотые ворота во Владимире. XIIв. 

Руси. Настал период активного освоения северо-восточных 

окраин. Сюда устремились переселенцы с киевских земель, 

спасаясь от непрекращающихся половецких набегов и 

княжеских усобиц. Рекам и новым городам они давали 

привычные названия своей вынужденно оставленной родины - 

река Трубеж, город Переяславль… 
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 Юрий Долгорукий поддерживал такую колонизацию 

необжитой лесной области: строил новые города и крепости, 

возводил православные храмы и монастыри. Однако в силу 

существовавших исторических традиций не оставлял он и 

надежд на занятие великого киевского престола, ведя 

изнурительные войны за Киев с другими князьями-

претендентами. В 1147 году он встретился со своим новым 

союзником князем Святославом Ольговичем в только что 

основанном пограничном городе-крепости Москве. 1159 году 

Юрию Долгорукому удалось окончательно закрепиться в Киеве.  

Вместе с Долгоруким участвовал в борьбе за киевский 

стол его сын Андрей. Князь Андрей Юрьевич родился в 1110 

(1115) году в Суздале. Матерью его была половецкая княжна 

Анна. Все его детство прошло в Ростово-Суздальском крае. Он 

получил хорошее по тем временам образование. Уже в юности 

принимал участие в военных походах отца.  

 После своего утверждения в Киеве Юрий Долгорукий 

отдал сыну Вышгород – городок, расположенный недалеко от 

Киева. Семидесятилетний отец хотел передать ему киевский 

престол. Андрею же, по-видимому, стала надоедать 

бесконечная борьба за киевское княжество. К тому же, его 

тянуло в родной Суздальский край. Отец не соглашался 

отпустить сына; он видел в сыне незаурядную личность, 

хорошего полководца и дипломата, близкого советника. 
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М. Герасимов. Андрей Боголюбский 
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Дмитровский собор во Владимире. XII в. 

 Андрей пошел против воли отца – самовольно уехал на 

север с семьей, духовником и ближайшей дружиной. С собой 

Андрей Юрьевич взял  и высокочтимую святыню – икону 

Божьей Матери, которая была привезена в Киев из Византии в 
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дар Отцу и хранилась в Девичьем монастыре Вышгорода. 

Позднее она получила название Владимирской Богоматери и 

превратилась в величайшую святыню Северо-Восточной Руси. 

 Князь Андрей Юрьевич отличался напористостью, 

энергичностью, несгибаемой волей и особенным политическим 

мышлением. Приглашенный в свое время княжить на северо-

восток Руси местными боярами, Андрей со временем сумел 

поставить себя над ними, прогнал из княжества четырех своих 

братьев, двух племянников и многих старших бояр своего отца – 

Долгорукого. 

 На пути к достижению своей полной независимости от 

Киева он попытался учредить  свою независимую метрополию. 

Идея князя Андрея Юрьевича о самостоятельной митрополии 

оказалась неосуществимой, однако, менее чем через 100 лет во 

Владимире появится митрополит Всея Руси, который затем 

выберет своей резиденцией укрепляющуюся Москву. 

 Свой княжеский престол Андрей перенес из Суздаля во 

Владимир. Рядом с городом в 1156 году было основано село 

Боголюбово, где был построен комплекс княжеской резиденции 

с дворцами и соборами. По названию села Андрей и получил 

прозвище Боголюбский. 

 В начале своего княжения в ростово-суздальской земле 

Андрей Боголюбский не вмешивался в дела других русских 

княжеств, хотя и выделялся из среды других князей. Рос его 

авторитет среди князей рязанских, смоленских, полоцких. Со 

временем Боголюбский изменил свою политику. Упорно  
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Княжеский дворец в Боголюбово 
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стремился он к подчинению своей власти вольного Новгорода, 

вел сложную политическую игру в Южной Руси, стремясь 

принизить политическое значение Киева и даже попытаться 

перенести великий стол во Владимир. 

 К 1168 году повод к войне с Киевом был Андреем 

найден. В конце 1168 года им была послана на Киев мощная 

рать, возглавляемая его сыном Мстиславом Андреевичем. К 

ополчению против Киева присоединилось еще 11 князей. 8 

марта после трехдневной осады Киев был взят и разграблен. 

Погибло множество ни в чем не повинных жителей, стариков, 

детей. 

 Жестоким способом, но Андрей достиг своей цели. 

Древний Киев потерял свое старшинство. Княжить в Киеве он 

оставил своего младшего брата Глеба Юрьевича, намереваясь и 

в будущем сажать там своих ставленников, а сам вернулся на 

Клязьму. Теперь его власть распространялась на большую часть 

русских земель.  

 Политические и военные победы Боголюбского 

чередовались с чувствительными поражениями. В борьбе с 

Великим Новгородом он потерпел поражение на Белоозере, а 

последующий поход на Новгород (1170 год) закончился 

катастрофой: рать его была разгромлена, множество ратников 

было перебито,  многие оказались в рабстве. В 1172 году 

Андрей пошел на булгар, но вновь потерпел неудачу. 

 Властолюбие Андрея Боголюбского вызывало крайнее 

недовольство суздальских и владимирских бояр. В июне 1174  
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года в результате заговора он был убит в своем боголюбском 

дворце. 

 

Церковь Покрова на Нерли под Владимиром. XIIв. 
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 Все намеченное Андреем Боголюбским получило 

развитие только спустя столетия. Именно в Ростово-Суздальской 

земле сложилось ядро будущего Российского 

централизованного государства с центром в Москве. 

 Ценой убийства Андрея Боголюбского боярство, 

казалось, отстояло свои старые права и взяло верх над 

верховной княжеской властью. Но успешно осуществленный 

заговор стал только прелюдией к страшной смуте, 

разыгравшейся в северо-восточной земле. В течение двух лет 

Владимиро-Суздальская Русь не знала порядка. 

 В 1176 году к власти пришел младший сын Юрия 

Долгорукого Всеволод Большое гнездо. Всеволод воспитывался 

в Греции,  женат был на осетинской княжне Марии и 

действительно имел многочисленное потомство, в том числе 8 

сыновей, основавших со временем множество отдельных 

княжеских династий. Время правления Всеволода стало 

временем расцвета Владимиро-Суздальского княжества. 

Сильная княжеская власть, опиравшаяся на поддержку 

городских общин, способствовала становлению единого 

крепкого государства, экономическому и культурному подъему. 

Быстро рос авторитет княжества в отношениях с соседними 

государствами и княжествами. Всеволод первым из русских 

князей официально принял титул великого князя. На рубеже XII-

XIII веков Владимиро-Суздальская Русь стала доминировать 

среди других русских княжеств. Сила и влияние владимирских 

князей росли. 
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Успенский собор во Владимире. XII в. 

 В 1211 году незадолго до своей смерти Всеволод 

торжественно передал престол своему старшему сыну 

Константину. Но преемник отказался принять княжение во 

Владимире и потребовал переноса столицы княжества в 

древний Ростов. Константин был лишен отцом старшинства. 

Назревал конфликт. Для его разрешения Всеволод Большое 

Гнездо собрал первый в истории Руси собор («совет всея 

земли»), который провозгласил наследником Всеволода его 

второго сына Юрия. 

 После смерти Всеволода (1212 год) началась кровавая 

усобица между Константином и Юрием. Решающее сражение 

между братьями произошло в 1216 году на реке Липица. 
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Двухдневное сражение мощной коалиции Константина, 

Мстислава Удалого, ростовских, новгородских и псковских 

дружин с Юрием и его братом-союзником Ярославом 

закончилось разгромом войск Юрия и Ярослава. Константин 

Всеволодович стал великим князем, но вскоре умер; власть 

вновь перешла к Юрию. 

 Пользуясь усобицами Всеволодовичей, из-под власти 

владимиро-суздальских князей вышли Новгород и вся Южная 

Русь. С 1217 по 1237 год, т.е. два десятилетия перед монголо-

татарским нашествием некогда мощное Владимиро-

Суздальское княжество распалось на уделы, доставшиеся 

многочисленным сыновьям Всеволода Большое гнездо. 

Основными моментами истории княжества в этот период стали: 

военные походы на Волжскую Булгарию, борьба с мордовскими 

племенами на восточных границах, основание в 1221 году 

крепости Нижний Новгород. 

 Зимой 1238 года одно из самых передовых и 

могущественных княжеств средневековой Руси пало под 

напором монголо-татар и было отброшено в  своем развитии 

далеко назад. 

 

ГАЛИЦКО – ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

 На запад от Киева в междуречье Южного Буга и Днестра 

широкой полосой простирались богатейшие земли Волыни, 

граничившие с Польшей на северо-западе и половецкими 
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степями на юге. Волынь отделяла от Киева и наиболее 

отдаленные юго-западные территории киевского княжества – 

земли галицкие, простиравшиеся от Венгрии до устья Дуная. 

Земля Волынская получила свое название от древнего города 

Волыня и племени волынян (бужан, дулябов), ее населявшего. 

 С 980 года великим киевским князем стал Владимир 

Святославич. Продолжая политику отца – Святослава Игоревича, 

Владимир укреплял систему управления Русью, рассылая 

сыновей в качестве своих наместников в прежние племенные 

княжества. На Волынь был отправлен Всеволод. В 988 году 

Владимир заложил на Волыни город Владимир-Волынский, 

ставший впоследствии столицей Волынского княжества. Таким 

образом, волынская земля с глубокой древности была 

подчинена киевским князьям. 

 Вместе с тем, богатство плодородных волынских (и 

галицких) земель, торговые отношения с Европой (Польшей, 

Венгрией, Византией) позволяли местным князьям и боярской 

знати быть достаточно независимыми от Киева. Бояре 

волынских и галицких земель, имевшие богатые усадьбы и 

обширные угодья, отличались гордостью и заносчивостью. 

Управлять этими землями, постоянно бороться с боярской 

олигархией было крайне сложно. Неудивительно, что начиная с 

Ярослава Мудрого, разделившего все княжества Киевской Руси 

между своими шестью наследниками, города Волынских и 

Галицких земель отдавались в управление младшим, 

второстепенным князьям. Так, пятому сыну Ярослава Игорю был 

отдан Владимир-Волынский; позже правнукам Ярослава 
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Васильку и Володарю Ростиславичам были выделены Теребовль 

и Перемышль. 

 С середины XII века в Волынской земле образовалась 

своя княжеская линия – старших Мономаховичей. Знаменитый 

князь Изяслав Мстиславич (старший внук Мономаха) основался 

на Волыни и боролся за Киев. Политику отца продолжил и его 

сын Мстислав Изяславич (правнук Мономаха). Волынские 

князья приобрели себе на Волыни постоянную «отчину» и 

старались присоединить к ней старый Киев. Спустя годы сыну 

Мстислава Роману Мстиславичу удалось овладеть не только 

Киевом, но и рядом расположенным Галицким княжеством. 

 Галицкое княжество состояло из двух частей: гористой и 

равнинной. Гористая часть была расположена на восточных 

склонах Карпатских гор и имела главным городом Галич на реке 

Днестре. Равнинная часть простиралась на север, к Западному 

Бугу и имела главным городом Червень. Эта далекая западная 

окраина не привлекала князей. Сюда попадали только князья-

изгои. Галицкие земли не раз захватывались поляками. 

Недалеко были и враждебные угры и беспощадные степные 

кочевники. 

 В конце XI века (1097 г.) постановлением Любечского 

съезда князей сюда были направлены правнуки Ярослава 

Мудрого Василько и Володарь Ростиславичи. С тех пор Галицкая 

земля превратилась в отдельное княжество. Сын Володаря 

Володимирко соединил все города под своей властью, а 

столицей княжества сделал Галич. Постоянно расширяя границы 

своих владений, заселяя земли пленными и привлекаемыми 
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переселенцами, Володимирко был первым устроителем 

Галицкой земли. 

 Володимирко правил в Галиче более 12 лет, постоянно 

борясь со своенравным боярством, пресекая их притязания на 

раздел власти и утверждая собственный авторитет. Князь 

чувствовал себя настолько сильным, что в 1152 (1153?) году 

выгнал из Галича посла великого киевского князя и стал 

готовиться к войне за киевский престол. Помешала походу 

только его внезапная кончина. 

 Дело усиления Галицкого княжества продолжил сын 

Володимирка Ярослав, прозванный в последствии 

Осмомыслом. В его долгое княжение (1152 – 1187) Галич достиг 

пика своего развития и могущества. Дружины Ярослава брали 

Киев, по Дунаю отбивали мощный натиск венгерского короля. 

Ярослава опасалась даже великая Византия. Положение 

княжества между Европой и Русью способствовало развитию 

торговли и ремесел. Плодородные земли привлекали 

переселенцев и с востока из Руси, и с запада из Венгрии и 

Польши. Автор «Слова о полку Игореве» справедливо ставил 

Ярослава вровень с Всеволодом Большое Гнездо – они в ту пору 

были действительно сильнейшими из русских князей. 

 Однако его княжением не все были довольны. Против 

Осмомысла взбунтовался его сын Владимир Ярославич и вместе 

с матерью, княгиней Ольгой, сбежал в Польшу. Ярослав проклял 

их и взял в жены некую Настасью. Бояре приняли сторону 

сбежавших. Они арестовали Ярослава, а Настасью сожгли на 

костре. Ольга вернулась в Галич, а Ярослав был выпущен из 
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Ярослав Осмомысл 
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темницы. Истинного его примирения с женой Ольгой и сыном 

Владимиром так и не случилось.  

Умирая (1187 г.), Ярослав Осмомысл завещал престол 

сыну Настасьи Олегу. В Галиче началась долголетняя смута. 

Труднее всего было укротить местное боярство.  

Бояре изгнали Олега, призвав на княжение Владимира 

Ярославича.  

Владимир бежал от смуты в Венгрию. 

Венгерский король заточил Владимира в темницу, 

захватил Галич и поставил на княжение своего сына Андрея. 

Владимир бежал из венгерского плена, с помощью 

поляков вернул себе галицкий престол и правил в княжестве до 

1199 года. С его смертью род галицких князей пресекся. 

 После смерти Владимира галицкий престол занял 

волынский князь Роман Мстиславич. Это был сильный, твердый 

и решительный человек. Именно такому князю и было под силу 

окончательно объединить мятежные галицкие земли с 

волынскими в одно Галицко – Волынское княжество. Многие 

галицкие бояре были истреблены. Роман постоянно расширял 

пределы своего и без того обширного княжества, военными 

походами ходил на Литву, половцев, поляков. К княжеству, хотя 

и на короткое время, был присоединен и Киев. В Европе Романа 

называли королем, а летописи говорят о нем, как о 

«самодержце всея Руси». 
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 Смерть Романа была неожиданной. В стычке с военным 

польским отрядом он был убит братьями-князьями Лешком и 

Конрадом на реке Висле. 

 Старшему сыну Романа Мстиславича Даниилу было в то 

время 4 года, младшему Васильку – и того меньше. Между 

галицкими и волынскими боярами началась очередная смута.  

Только через 15 лет (в 1221 году) возмужавший Даниил, 

обвенчавшийся с дочерью новгородского князя Мстислава 

Удалого и заручившись поддержкой тестя, смог вернуться на 

родину. Мстислав занял галицкий престол, Даниил с братом 

Васильком стал княжить во Владимире – Волынском. 31 мая 

1223 года вместе с Мстиславом Удалым Даниил принял участие 

в первой битве русских с монголо-татарскими ордами на реке 

Калке 

 В 1228 году Мстислав Удалой умер и Даниил, 

преодолевая сопротивление галицких бояр, начал добиваться 

его возвращения. Но овладеть им Даниил смог только в 1234 

году. Совместное княжение Даниила и Василька позволило 

восстановить Галицко – Волынское княжество как единое 

государство. 

 Даниил укреплял свою княжескую власть, 

восстанавливал внутренний порядок, реорганизовывал 

дружины. В 1239 году, накануне нашествия Батыя, он захватил 

Киев и начал борьбу с черниговскими князьями. В 1245 году под 

городом Ярославом (север Галицкой земли) Даниил наголову 

разбил объединенные силы черниговцев, венгров, поляков и 
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окончательно утвердил княжескую власть в своей вотчине. 

Воевал он и с литовским князем Миндовгом. 

 

Даниил Галицкий венчается королевской короной 

 В 1255 году Папа римский сам предложил Даниилу 

королевский титул и военную помощь в борьбе с монголо-

татарами. Даниил венчался королевской короной, но от помощи 

отказался, опасаясь распространения католической веры и 

нахождения иностранных войск на своей территории. 

 Даниил надеялся уладить отношения с Ордой 

дипломатическими способами и это ему отчасти удалось. Но в 

1261 году татарское войско хана Бурундая ворвалось в пределы 

Даниилова королевства. Восстановить разрушенное этим 

набегом Даниилу уже не было суждено. В 1264 году князь 

Даниил Романович, именуемый в европейских летописях 
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королем галицким, скончался. Спустя несколько лет умер и его 

брат - волынский князь Василько. 

 Вмешательство сильных соседних государств и 

постоянные смуты, вызываемые происками боярской 

оппозиции, стали двумя главными причинами того, что Галицко 

– Волынское княжество не превратилось в единое европейское 

государство. После своего расцвета в XII-XIII веках княжество 

быстро клонилось к упадку. Оно было разделено наследниками 

братьев-князей. Галицкий престол перешел к старшему сыну 

Даниила Шварну, затем – его младшему брату Льву.  

В XIV веке Галицко – Волынское княжество было 

поделено между Польшей, Литвой и Венгрией и перестало 

существовать на карте Европы. 
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