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На рубеже 1240х - 1250х годов Галицко-Волынская Русь находилась между двумя ми-

рами - Востоком, представленным монголо-татарами, и Западом в лице католических дер-
жав. Это, безусловно, определяло специфику внешней политики галицко-волынского кня-
зя Даниила Романовича.

В это время Даниил Галицкий правил одним из самых сильных и процветающих рус-
ских княжеств, с которым считаются в Европе. М.К. Любавский говорит о том, что в
1246-1247 годах князья Даниил и Василько Романовичи «с блеском» отразили походы
на Русь литовских князей [6]. В.Т. Пашуто отмечает, что благодаря политике Даниила
Галицкого «возвысился международный авторитет Галицко-Волынского княжества» [10].
Д.И. Иловайский говорит, что Даниил уделял отдельное внимание социальной политике
и экономике, для чего пригласил в Галич немцев, евреев, армян, которым давал торговые
привилегии, а также собирал «разбежавшихся жителей» и стал «возобновлять разрушен-
ные города» [3], а Н.П. Дашкевич пишет, что Даниила называли «господарем Всея Руси»,
а его власть распространялась «от Днепра до Литвы» [2].

Исследователи Галицко-Волынской Руси обращали внимание на эпизод, связанный с
участием Даниила Романовича в войне за наследство угасшей австрийской династии Ба-
бенбергов. Согласно летописи, в ходе противостояния Венгрии и Чехии за австрийские
владения, король Венгрии Бела «послал сказать Даниилу: «Пошли мне сына своего Ро-
мана, и я отдам за него сестру герцога и передам ему Немецкую землю» [11], после чего
произошло бракосочетание Романа Даниловича и Гертруды Бабенберг, а затем Даниил
присоединился к войскам Белы и князя краковского и сандомирского Болеслава V, вое-
вавшим против чешского короля Пржемысла II Оттокара.

Этот эпизод стал предметом дискуссии среди российских, украинских, польских и вен-
герских историков [4, 12, 13]. Многие недоумевали, почему Даниил ввязался в войну в
далекой Австрии. М.С. Грушевский задается вопросом, зачем Даниилу было участвовать
в «таком далеком и неинтересном для него деле» [1]. Также полагает и Н.Ф. Котляр, на-
зывая «стратегическим просчетом» участие Даниила в этой войне [5]. При этом Котляр
предполагает, что Даниил «мечтал об объединенном Русско-Австрийском государстве» [5].

А.В. Майоров подробно рассматривает участие Даниила в коалиции правителей в
войне за наследство Бабенбергов [7]. Кроме того, исследователь показывает, что через
свою мать, «княгиню Романовую», которую исследователь отождествляет с Ефросиньей-
Анной (Марией), дочерью византийского императора Исаака II Ангела, Даниил был род-
ственником австрийского герцога Фридриха II Воинственного, сына Феодоры Ангелины
[8].

Однако война за наследство Бабенбергов - это не первый эпизод в русско-австрийских
отношениях периода княжения Даниила Галицкого, а Даниил и австрийские Бабенберги
имели длительную историю противостояния, одной из причин которого была династиче-
ская. Одним из таких эпизодов была битва на реке Лейте, произошедшая летом 1246 года
между войсками австрийского герцога Фридриха II Воинственного и венгерского коро-
ля Белы. В этой битве союзником венгерского короля был неназванный «король Руси»,
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который, согласно анналам монастыря святого Пантелеймона [15], сошелся в поединке с
герцогом Фридрихом II и победил его. Причем, данный документ не первый, в котором
упоминается «король Руси» [14], а в чуть более раннем документе есть упоминание «гер-
цога Руси» [16].

Еще в XIX веке исследователи, работавшие с данным документом, отмечали, что «коро-
лём Руси» мог быть назван Даниил Романович [17]. Рассматривая упомянутые документы
и принимая во внимание родственные связи Даниила Галицкого и его близость к союзу
императоров Никеи и Священной Римской империи, приходит к выводу, что под титулами
«герцога Руси» и, соответственно, «короля Руси» скрывается именно Даниил Галицкий [9].

Историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, кого считать
«герцогом Руси» и «королем Руси» - Даниила Галицкого или Ростислава Михайловича
Черниговского, а, может, кого-то другого? Высказываются разные мнения и приводятся
разные аргументы. Кроме того, о данном эпизоде неясно выражается Галицко-Волынская
летопись. Необходимо свести воедино тексты источников и мнения исследователей и по-
пытаться разобраться, какую роль сыграл русский князь Даниил Романович в истории
Австрии, Венгрии и Священной Римской империи.
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