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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

сического стиля (архитектора Беретти) — университет (1840) и б. женский институт (1842).

Из памятников неоклассицизма — музей имени Шевченко начала 20 в., сельскохозяйственный музей — во дворце, построенном Растрелли и переделанном в 1870. Владимирский собор (1876—82) представляет особый интерес не столько своей псевдовизантийской архитектурой, сколько живописью Виктора Васнецова.

Лит.: Шероц кий К. В., Киев. Путеводитель, Киев, 1917; Ки! в, Пров1дник, Ки! в, 1930; Ки! в та його околица в iCTopii 1 памятках, Ки1в, 1926.

В К. находятся университет (1834), Украинская академия наук с громадным количеством научно-исследовательских учреждений. Украинский геологич. ин-т, Украинский ин-т сахарной промышленности, Астрономическая обсерватория, Институт водного хозяйства, Ин-т книговедения. 19 вузов: индустриальный ин-т, педагогический, сельскохозяйственный, медицинский, ветеринарный, кинематографии, полиграфический, текстильный, консерватория и др.; 20 техникумов, 161 начальная и средняя школа. Большое количество дошкольных учреждений (детских яслей, площадок, детских городков). Громадное количество стационарных учреждений по внешкольному'воспитанию ребят (детские технические станции, дворец пионеров и октябрят и др.). Большой ботанический сад. 17 музеев; 8 театров. Довольно значительна издательская деятельность (журналы, газеты, научная и художественная литература).

Исторический очерк. Местность, где в наст, время расположен К., была обитаема человеком уже в эпоху дородового общества. Об этом свидетельствуют стоянки среднего палеолита, открытые на территории К. Остатки более поздних поселений и пещеры, найденные в лёссовой почве откосов Днепра, показывают, что в местности вокруг современного К. человек жил и во времена раннего родового строя. Греческий географ 2 в. хр. э. Птолемей говорит о существовании многих городов на Днепре и даже старается дать им точное географическое определение; однако ни одного из них нельзя отождествить с позднейшим К., как нельзя отождествить его со «славным городом на Днепре», столицей готов, о к-ром говорится в северных сагах. Однако факт нахождения на территории К. кладов с римскими монетами, в частности клада, где самыми поздними являются монеты императора Констанция (337—361), убеждают в том, что какое-то поселение существовало на месте К. в первые века хр. э. Украшенная позднейшими вымыслами легенда об основании К. братьями Кием, Щеком и Хоривом может быть легче всего истолкована как смутное воспоминание о построении укрепленного городка, служившего постоянным местом защиты для окрестных родовых соединений, к-рые в то время вероятно уже объединялись в племя полян, занимавшее небольшую территорию на правом берегу Днепра. О дофеодальном К. известно очень мало. Археологические находки доваряжского времени в К. и его окрестностях дают много разнообразных предметов местного производства, к-рые говорят о зачатках ремесла и социальной дифференциации до 10 в. В эпоху наибольшего процветания К., продолжавшегося от времени Владимира (начало 11 в.) до смерти Владимира Мономаха (1125) и его сына Мстислава (1132), население Киева, судя по известиям иностранных писателей, было значительно, хотя определить точно его численБ. С. э. т. XXXII.ность нет возможности. Его основную массу составляли смерды,*закупы, находившиеся в феодальной зависимости от феодалов, ремесленники, люди наемного труда, рабы и т. д. Из этой массы выделялась феодальная прослойка, к-рую летопись называет «старцами градскими». Торговля в Киеве, так же как и в других городах этого периода, носила специфически-феодальный характер. Гильдейская организация торговли не носит такого развитого характера, как в Западной Европе. Внешняя торговля, главными предметами которой были различное сырье и челядь, началась в К. еще в 10 в. и деятельно продолжалась в 11 в. и в первой половине 12 в. Общегородским органом было вече. В обычное время в К. вече, как это было и в Новгороде, находилось под влиянием князя и его дружины, но в моменты обострения классовой борьбы, как это было например в 1068, вече иногда становилось во главе народного восстания. Значительное развитие феодальноростовщической эксплоатации в Киеве в 11—12 вв. вызывало ряд городских восстаний против угнетателей; наиболее крупным восстанием 11 века было упомянутое выше восстание городской бедноты 1068, поддержанное смердами. — Большое восстание было также в 1113, направленное первоначально против администрации умершего в том же году киевского князя Святополка Изяславича, а затем принявшее характер борьбы против киевского боярства и ростовщиков. Сила восставших была настолько велика, что заставила усмирителя восстания Владимира Мономаха издать законы о регулировании денежного роста. Восстание 1113, начавшись как восстание городской бедноты, с развитием событий развернулось в мощное соц. движение, направленное против феодалов-землевладельцев, участие в к-ром приняли закупы и смерды.

Кроме местного населения в феодальном К.

(11—12 вв.) было много иностранцев. До половины 11 в. было много варягов; около этого времени приток их из Скандинавии прекратился, а прежние выходцы быстро ассимилировались со славянами, как ославянились и сами князья Рюриковичи. Зато в 11 в. сильно возрастают в К. представители восточных национальностей  — армяне, евреи и др. Были в К. и греки и выходцы с Запада, гл. обр. из Польши и Венгрии.

В 11—12 вв. К. был старшим стольным городом большого, хотя и слабо увязанного в своих отдельных частях феодального государства. В нем жил великий князь.

К 11—12 вв. К. был самым крупным центром феодальной культуры в древней Руси. Уже при Владимире началось строительство дворцов и храмов. В подражание Константинополю Ярослав построил храм Софии, а воздвигаемую стену украсил также по образцу Константинополя «Золотыми воротами». Его преемники продолжали строить монастыри и церкви. В тб же самое время К. был умственным центром тогдашней Руси. Ценные клады, зарытые гл. обр. в конце 12 и начале 13 вв., свидетельствуют о том, что он был и самым богатым городом. К.

И  — 13 вв. занимал часть нагорной местности над Подолом и самый Подол, ныне Петровку.

Верхний город был первоначально очень невелик, позднее он был расширен Ярославом и окружен стенами, единственным остатком к-рых являются развалины «Золотых ворот». Нагорное побережье Днепра — Аскольдова могила, Берестово и Печерский монастырь были заго9
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