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Географическое положение
           Галицко-Волынское княжество. Удачное 

географическое расположение (отдаленность от 
Киева ослабляла влияние центральной власти, 
природные условия делали эти земли 
труднодоступны для степных кочевников, кроме 
того, Галицко-Волынское княжество 
располагалось на пересечении стратегически 
важных торговых путей).Галицко-Волынское 
княжество, отличавшееся весьма 
благоприятными природно-климатическими 
условиями, богатством, многолюдностью и 
красотой городов (Галич, Владимир-Волынский, 
Холм, Берестье (Брест), Львов, Перемышль и др.), 
пересекаемое важнейшими торговыми путями 
общеевропейского значения, оказалось весьма 
заманчивым для захватчиков. Сначала монголо-
татары, затем Великое княжество Литовское 
(Волынь) и Польша (Галич) лишили не 
зависимости эти земли.



Основание Галицко-Волынского 
княжества

.
Объединение Галиции и Волыни было совершено волынским князем 
Романом Мстиславичем, сыном Мстислава Изяславича. Воспользовавшись 
беспорядками в Галиции, он впервые занял её в 1188 году, но не смог 
удержать под натиском венгров, которые также вторглись в галицкую землю 
по просьбе местных бояр. Во второй раз Роман присоединил Галицию к 
Волыни в 1199 году, после смерти последнего галицкого князя Владимира 
Ярославича из рода Ростиславичей. Он жёстко подавил местную боярскую 
оппозицию, которая сопротивлялась его попыткам централизовать 
управление, и этим положил основу для создания единого Галицко-
Волынского княжества, с центром в городе Галиче. 



Социальные конфликты 
        Процесс образования крупного земельного владения и формирования 

класса феодалов сопровождался усилением феодальной зависимости крестьян 
и появлением феодальной ренты. Отработочная рента в XI - XII вв. постепенно 
сменяется рентой продуктами. Размеры феодальных повинностей 
устанавливались феодалами по своему усмотрению. Жестокая эксплуатация 
крестьян усиливала классовую борьбу, которая нередко принимала форму 
народных восстаний против феодалов. 



            Характерны также и формы борьбы бояр с неугодными князьями. Против 
них они приглашали венгров и поляков, предавали смерти неугодных князей, 
удаляли их из Галичины. Галицко-волынские князья обладали 
определенными административными, военными, судебными и 
законодательными полномочиями. В частности, они назначали должностных 
лиц в городах и волостях, наделяя их земельными владениями под условием 
службы, формально являлись главнокомандующими всех вооруженных сил. 
Но каждый боярин имел свое военное ополчение, а поскольку полки 
галицких бояр часто превосходили численностью княжеские, в случае 
разногласий бояре могли спорить с князем, применяя военную силу. 
Верховная судебная власть князей в случае разногласия с боярами 
переходила к боярской верхушке.
    Бояре владели крупными вотчинами и зависимыми крестьянами. В 
источниках XII в. предки  галицких бояр выступают в качестве "княжих 
мужей". Сила этого боярства, расширявшего пределы своих владений и 
ведшего крупную торговлю, непрерывно возрастала. Внутри боярства шла 
постоянная борьба за земли, за власть. 



Система управления
            Главой и наивысшим представителем власти в княжестве был князь. 
           Он объединял в своих руках законодательную, исполнительную, судебную 

ветви власти, а также монопольно владел правом вести дипломатические 
отношения. Пытаясь стать абсолютным «самодержцем», князь постоянно 
пребывал в конфликте с боярским окружением, которое стремилось сохранить 
свою независимость и превратить монарха в собственный политический 
инструмент. 

            Судебная власть была объединена с административной. Высший суд 
проводил князь, а ниже — тивуны. Основным законом оставались положения 
«Русской Правды». Городской суд часто базировался на немецком праве.



Экономическое развития

              Экономика Галицко-Волынского княжества была 
натуральной. Её основа -  сельское хозяйство. Главные 
сельскохозяйственные культуры: овес, пшеница и 
ячмень. Было развито животноводство,  коневодство,  
овцеводство и свиноводство. Важными составляющими 
хозяйства были промыслы — бортничество, охота и 
рыбалка.

              



           Среди ремёсел были известны кузнечное, кожевное, гончарное, 
оружейное и ювелирное дело. 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 черноземных землях — 
особенно вблизи рек Сана, Днестра, Вислы  давало возможность 
активному развитию сельского хозяйства. Поэтому Галич также являлся 
одним из лидеров по экспорту хлеба.



      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. Торговля проходила в 
городах Галицко-Волынского 
княжества, которых к концу XIII века 
было более восьмидесяти. 

            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.



Культурные достижения
             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. 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. 

              Галицко-Волынские иконы особенно ценились в 
Западной Европе. Искусство иконописи галицко-
волынских земель имело общие черты с московской 
иконописной школой XIV—XV веков. 

              Развитие культуры в Галицко-Волынском княжестве 
способствовало закреплению исторических традиций 
Киевской Руси; на протяжении многих веков они 
сохранялись в архитектуре, изобразительном искусстве, 
литературе, в летописях и исторических произведениях. 



             


