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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

родными местностями. Неоднократные погромы К. князьями-феодалами в 1169 и 1203, возвышение Суздальско-Владимирского и ГалицкоВолынского княжеств и набеги кочевников положили начало упадку К., усиливавшемуся благодаря тому, что путь «из варяг в греки» и пути от К. к Каспию и в Западную Европу в связи с Крестовыми походами потеряли значение мировых торговых дорог.

После разгрома татарами в 1240 К. запустел.

Проезжавший через него в 1245 итальянский монах Плано Карпини говорит, что в городе было не более 200 домов. Почти все монументальные здания были разрушены или сильно повреждены, кроме храма Софии, Печерского монастыря и нек-рых других. В самом конце 13 в. митрополит «всея Руси» бежит из К. во Владимир-наКлязьме. В 1363 К. и его область были завоеваны литовским князем Ольгердом и присоединены к Литве. С этого времени в К. утверждаются литовские князья из линии Владимира Ольгердовича. В 1471 К. становится одним из воеводств Литовско-Польского государства. *’ В 14 в. понемногу начинает оживляться торговля К. с западными областями и с Польшей и Черноморским берегом, гл. обр. через Крым: в К. появляется генуэзская торговая контора.

Существуют торговые и культурные связи и с Новгородом и с Москвой. В социально-экономической жизни К. в 15—16 вв. усиливается значение купцов и ремесленников; в 15 веке «мещане», т. е. горожане, К. получают, подобно городам Литовско-Польского государства, магдебургское право, обеспечивающее их самоуправление. Магдебургское право, создавая из городов самоуправляющиеся ячейки и отводя в них главенствующую роль купеческим и ремесленным элементам, отдалило город от окружающей его деревни. Это особенно сказалось, когда после Люблинской унии (см.) 1569 К. вместе со всей Украиной вошел в состав Польши.

С этого времени усиливается наступление на Украину польских феодалов и ее усиленная колонизация. В развернувшейся классовой борьбе на Украине против польских и украинских феодалов и киевского городского патрициата революционной антифеодальной силой являлись киевский городской плебс и крестьянство. Во время восстаний 1596 и 1638 К. на короткий срок занимают восставшие массы сельского населения. J3o время крестьянских войн в самом К. обостряется классовая борьба, и несколько раз в первой половине 17 в. киевская городская беднота поднимается против киевских князей и духовенства. Однако польский гарнизон, занимавший К. до сдачи его московскому войску в 1654, делал из К. крепкий оплот польских и украинских панов.

Последующий период истории К. начинается с оккупации его московскими войсками в 1654.

Занятие К. произошло в результате сговора укр. шляхты и казацкой старшины с московским правительством. Киев был необходим последнему как опорный пункт колонизаторской политики на юге. Отсюда — упорные усилия Москвы во что бы то ни стало удержать К. под своею властью, несмотря на неудачи захвата Правобережья. Оставленный по Андрусовскому перемирию 1667 на 2 года за Москвою, К. не был отдан Польше по истечении этого срока,, наконец по «вечному миру» 1686 был окончательно закреплен за Московским государством.

Отрыв К. от Правобережья связал его теснее с территорией гетманщины, 5 т. е. с Лево 260

бережьем; в 18 веке, по мере того как падала автономия последней и казачья старшина ассимилировалаёь с российским дворянством, население К. пополняется ее представителями. Отрыв К. от западных областей Украины вредно отозвался на экономике и торговле К., к-рые в 18 в. испытывали застой. В 1782 К. сделался главным городом наместничества, охватывавшего значительную часть прежней гетманщины. Присоединение к России зап. украинских воеводств Польши (2-й раздел Польши 1793) создало новый поворот в истории К. Образование в 1797 новой Киевской губернии на правом берегу Днепра и перевод в том же году из г. Дубно Контрактовой ярмарки (ежегодно в январе) вновь связали К. с западными областями Украины и вместе с уничтожением политической границы привлекли в К. многочисленный польский, гл. обр. шляхетский, элемент, занявший видное положение в жизни К. до польского восстания 1830—31. С этого времени начались попытки превратить К. посредством русификации, вытеснения из него польского и еврейского населения в чисто русский город.

К началу 19. в. К. сложился как крупный город, став экономическим, административнополитическим и военным центром всей Правобережной Украины. В К. в двадцатых годах 19 века насчитывалось 40 тысяч жителей, из коих почти половина (18 тысяч) падала на военнослужащих. С 1830 начинается медленный рост и застройка К., приведшие в дальнейшем к слиянию Печерска и старого К. Однако к концу 1850 население К. было все еще значительно ниже 100 тыс. чел. После восстания декабристов в К. было учреждено в 1827 генерал-губернаторство, объединившее Киевскую, Подольскую и Волынскую губернии, задачей к-рого было проведение русификаторской политики царизма и борьба против революционного движения. В 1836 было упразднено прежнее городское устройство, а в 1840  — действие «литовского статута». Помимо экономического и военного значения К. также играл крупную роль в деле развития дворянской и буржуазной культуры. Здесь находилось несколько учебных заведений для детей дворян и духовенства, военные школы, типографии и т. п.

Вся культура К. была поставлена на службу царизму, и К. был самым крупным центром колонизаторской и руссификаторской политики на Украине. С разложением крепостных отношений и ростом капитализма в социальном составе населения Киева происходят изменения: растет пролетариат и буржуазия. Однако остатки ремесленно-цехового строя на протяжении всей первой половины 19 века были еще очень сильны. В К. велась борьба за влияние между русским дворянством и польским, но очевидный перевес был на стороне русского дворянства, поддерживаемого в К., как и во всей Украине, подавляющим большинством украинских помещиков.

Проявления общественного движения в К. стали заметными с последней четверти 18 века.

В 80  — х гг. 18 века в Киеве существовали масонские ложи («Бессмертие», «Ложа трех колонн»); в 1818  — «Ложа соединенных славян в союзе Астрей», в составе к-рой были будущие члены Южного общества декабристов. Ложи объединяли представителей русской, польской и украинской дворянской знати. Они были закрыты по приказу царя. С 1822 по 1825 К.
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