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Максим жих

ЛеТоПиСнАя СТАТья 6714 г. 
иПАТьевСкой ЛеТоПиСи и 

воПРоС о возникновении ГАЛиЧА
древнерусский город Галич, центр Галицкой земли, относительно 

поздно появляется на страницах летописей. Впервые он упоминается 
в ипатьевской летописи под 6649 (1141) г. в рассказе о смерти ива-
на Васильковича и вокняжении в Галиче Владимирка Володаревича1. 
Однако из этого летописного сообщения совершенно понятно, что го-
род этот существовал и ранее, так как речь там идёт о начале правле-
ния в нём князя, а, как известно, возникновение в том или ином городе 
княжеского «стола» означало не только то, что он был к тому времени 
довольно крупным центром, но и то, что вокруг него сформировалась 
собственная волость – территориально-политическая структура, по-
строенная на основе иерархии общин и состоящая из общины глав-
ного города, общин подчинённых ему «младших» городов (пригоро-
дов) и сельских общин, типологически сходная с античным полисом, 
«город-государство», как называют её современные учёные2.

имеются и более ранние известия о Галиче в письменных источ-
никах (например, в Киево-Печерском патерике3), однако они иногда 
вызывают сомнения в своей достоверности4.

Каково же время возникновения Галича и каковы его причины? Как 
и почему произошло возвышение этого города, превратившее его в 
один из крупнейших политических центров Юго-западной Руси? На 
эти вопросы в современной науке нет однозначного ответа5.

Представляется, что пролить свет на вышеназванные вопросы спо-
собно уникальное известие ипатьевской летописи, помещённое в ней 
под 6714 (1206) г. и сообщающее о том, что «Приведоша же галичане 
Мьстислава (Мстислав Ярославич Немой – князь пересопницкий, при 
помощи которого галицкая община хотела избавиться от венгерской 
оккупации – М.Ж.) на Бенедикта (венгерский палатин, правивший в 
то время в Галиче – М.Ж.), и прииде к Галичю; и не оуспевшю емоу 
ничто же, Щепанович илия (галицкий боярин – М.Ж.) возведе и на 
Галициноу могилоу, осклабився, рече емоу: "Княже! оуже еси на Га-
лицине могыле поседелъ, тако и в Галиче княжилъ еси"; смеяхоу бо ся 
емоу, воротися в Пересопницю. и по сём скажемь о Галицине могиле 
и о начатьи Галича, откоудоу ся почалъ»6. К сожалению, последнего 
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обещания летописец не выполнил, но и того, что он сообщает, до-
статочно, чтобы заключить, что в окрестностях Галича существовала 
некая «Галичина могила», связанная в представлении летописца и его 
современников каким-то образом с возникновением этого города. При 
этом Я. Пастернак справедливо отмечал, комментируя приведённый 
летописный пассаж, что эта «Галичина могила» была некогда местом 
«интронизации первых галицких князей задолго до Владимирка (Вла-
димирка Володаревича – первого достоверно известного нам галиц-
кого князя, о чём говорилось выше – М.Ж.)»7. именно это проступает 
в словах боярина ильи Щепановича, обращённых к князю Мстиславу, 
в которых «сидение» на могиле соотносится с княжением в городе, 
правда, не в прямом значении, а «с ярко выраженным ироническим 
оттенком»8, что, по-видимому, объясняется пренебрежительным от-
ношением галичан к второстепенному пересопницкому князю9. Когда 
обычай интронизации галицких князей, связанный с этой могилой, 
«был изжит или, возможно, запрещён церковью, могила оставалась 
историческим местом»10.

из приведённого летописного сообщения очевидно, что в древней 
Руси «Галичина могила» приписывалась некоему князю-эпониму – 
легендарному основателю города Галича. Поэтому в языческие вре-
мена именно на ней, по всей видимости, происходила интронизация 
галицких князей11. именно так и понимало этот летописный пассаж 
большинство историков. Так, например, М.С. Грушевский полагал, 
что «это должна была быть могила какого-то (или какой-то) Галицы 
– основателя-эпонима города, от которого он будто бы назывался, как 
Киев от Кия, а отсюда явствует, что начало Галича переносилось в 
какое-то далёкое время»12. М.Н. Тихомиров отмечал, что «в первой 
половине XIII в. ещё существовало предание о Галиче, начало которо-
го связывалось с соседней "Галичиной могилой" – каким-то  высоким 
курганом. Название "Галичина могила" указывает на некоего Галича, 
основателя города, жившего ещё в языческие времена, судя по харак-
теру его погребения в виде насыпной могилы»13. Соглашается с этими 
учёными ныне а.В. Майоров14.

Таким образом, можно довольно уверенно утверждать, что в древ-
ней Руси существовало предание о князе Галиче – основателе горо-
да Галича, аналогичное легенде о Кие – основателе Киева15 и князе 
черном – основателе чернигова16 и т.д. аналогичные легенды о древ-
них князьях-основателях, весьма вероятно, существовали и в других 
древнерусских городах, по крайней мере, в тех из них, названия ко-
торых имеют форму притяжательного прилагательного, но следов их 
в известных нам письменных памятниках, к сожалению, не сохрани-
лось17. аналогичные легенды существовали во всём славянском мире: 
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вспомним Крака – легендарного основателя Кракова, Сальверегина 
– Сандомира и т.д. имеют ли эти легенды или, по крайней мере, не-
которые из них реальную историческую основу? Вопрос этот край-
не труден. С одной стороны, нам известны многочисленные случаи 
основания городов в древней Руси князьями18, и ничто не говорит о 
том, что аналогичного явления не могло быть в предшествующую 
– «докиевскую» – эпоху. В эпоху существования самостоятельных 
восточнославянских этнополитических объединений – славиний19 
типа летописных древлян, кривичей, тиверцев и т.д. их князья также 
вполне могли создавать города. С другой стороны, многочисленные 
случаи основания князьями городов в «историческое» время могли 
приводить к сохранению (или даже возникновению) представления 
об аналогичном процессе во времена «доисторические».

Характеризуя одну из особенностей мышления древних и средне-
вековых людей, Н.П. Павлов-Сильванский отмечал, что «народные 
предания, сохранённые летописями, обыкновенно связывают древ-
ние учреждения с именами государей или правителей-реформаторов. 
Они не могут представить себе возникновение учреждения иначе как 
в виде создания его волей законодателя. Как солнце, луна, звёзды и 
земля созданы были богом из ничего в семь дней творения, так точно 
и каждое учреждение должно иметь своего творца-законодателя, соз-
давшего его из ничего в тот или другой год творения»20. Вполне логич-
но, что точно так же средневековое мышление персонифицировало и 
процесс возникновения городов, связанный, как известно современ-
ной науке, с определёнными сдвигами в социально-политическом 
развитии общества. Когда же появляются первые восточнославянские 
города, и каковы их общественные функции на раннем этапе? 

На наш взгляд, правы те учёные, которые говорят о возникновении 
первых городов – в историко-социологическом смысле этого понятия 
– в восточнославянском мире в VIII-X вв., в период сложения зна-
чительных восточнославянских этнополитических объединений (по-
ляне, словене, дреговичи и т. д.), жизнь которых была невозможной 
без наличия организующих политико-административных центров. 
именно эти центры и явились первичными восточнославянскими 
городами. их основными функциями на раннем этапе были военно-
политические, административные и культовые21. Важно, что все со-
циальные институты общества находились в единстве – там, где был 
князь, собиралось и вече, там располагался сакральный центр, туда 
стекалась дань и накапливался, следовательно, прибавочный про-
дукт22. Разумеется, в каждой славинии был не один, а несколько по-
добных центров, между которыми существовала, по всей видимости, 
определённая иерархия23.
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Одним из таких этнополитических объединений восточных славян 
накануне их объединения под властью Киева были жившие в Прикар-
патье и Верхнем Поднестровье хорваты24. и есть основания утверж-
дать, что Галич был одним из их политико-административных центров. 
Сам город берёт начало от славянского поселения, существовавшего 
ещё в VIII или, возможно, даже в VII в.25 Однако современная наука 
определяет время превращения того или иного поселения в город соз-
данием в нём укреплений26. Когда же таковые появляются в  Галиче? 
Н.Ф. Котляр, опираясь на устаревшие археологические данные, гово-
рил о конце XI - начале XII в.27, стремясь тем самым привязать начало 
Галича к первому летописному упоминанию о нём. Теперь мы знаем, 
что этот вывод неверен и первые укрепления в Галиче на так называе-
мом Крылосском городище были возведены в середине Х в.28 В это же 
время ряд подобных центров возникает по всей территории будущей 
Галицкой земли29, что было, видимо, связано с каким-то скачком в её 
социально-политическом развитии. По всей видимости, тут следует 
говорить об образовании новых этнополитических объединений при-
карпатских славян и складывании их центров, одним из которых и 
был Галич30.

В этой связи особый интерес вызывают недавно проведённые 
раскопки «Галичиной могилы» – одиноко стоящего кургана в уро-
чище Качкив в южной части Крылосского городища. Собственно, 
могила эта исследовалась археологами с конца XIX в., но раскопки, 
проводившиеся в 1883, 1911 и 1934 гг. не дали результатов. Лишь в 
1991-1992 гг. экспедиция В.д. Барана и Б. П. Томенчука обнаружила 
в центральной части кургана на глубине около 2 м следы древнего 
погребения с остатками деревянного челна и снаряжением знатного 
воина31. Правда, следов человеческого захоронения и на этот раз об-
наружено не было, что говорит о том, что могила могла представлять 
собой кенотаф или же урна с человеческими останками пострадала 
в годы Первой мировой войны, когда в этих местах, в том числе и на 
интересующем нас кургане, создавались блиндажи, существенно по-
вредившие его древнюю насыпь32. Нельзя, однако, исключать и того, 
что необходимы ещё дополнительные археологические исследования 
«Галичиной могилы».

исследователи сделали вывод, согласно которому «захоронение в 
челне и сооружение такого большого кургана диаметром 26 м в наи-
высшей точке древнего Галича, а также его название (в форме при-
тяжательного прилагательного – М.Ж.) и упоминание в летописи 
указывают на то, что он мог быть сооружён в честь князя – основа-
теля города»33. Это тем более логично, что по времени обнаруженное 
в «Галичиной могиле» захоронение относится примерно к середине         
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Х в., что поразительно точно совпадает со временем постройки пер-
вых городских укреплений Галича.

Таким образом, подытоживая сказанное, можно заключить, что в 
древней Руси в ряду легенд о князьях – легендарных основателях го-
родов существовала и легенда о князе Галиче – основателе города Га-
лича, которого есть некоторые основания считать реальным истори-
ческим лицом, князем одной из группировок прикарпатских славян. 
Это подтверждается совпадением приписываемого ему погребения 
со временем возведения первых укреплений вокруг Галича. Перво-
начально (до покорения этих земель Киевом в конце Х в.) Галич вы-
полнял функцию одного из политико-административных и, вероятно, 
культовых34 центров прикарпатских славян, а само его основание свя-
зано, по всей видимости, с возникновением какого-то их этнополити-
ческого объединения35.
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