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ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАНІЕ

іЕОдаОВШІ Ш ДІРИ СОШ‘
(въ Царскомъ Селѣ).

Квира и а ш м н а  съ соізволеиія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЁЛИЧЕСТВА

и издана Ѳеодоровскимъ ГОСУДАРЕВЫМЪ Соборомъ.
Созданный ЦАРСКИМИ любовію н иждпвеніемъ Ѳеодо- 

повскій ГОСУДАРЕВЪ Соборъ является Царскосельскимъ прн-
? Г о » ъ  и х ъ  и м п е р а т о р Ск и х ъ  в е л и ч е с т в ъ

Въ наружномъ видЬ п внутреннемъ убранствЪ <-о»ора «ос- 
произведено древнерусское церковное благолЪпіе А Ѵ 11 воьа, 
а Цещерный Серафимовскій придЪлъ украшенъ псключительно 
подлинными древними иконамн н утварью.

Въ книгЪ содержатся очеркп вознпкновстія перто 
наго храма нри Собственномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСЬАІ0  1
ЧЕСТВА Сводномъ пЪхотномъ полку п сооруженія Ѳеодоровскаго 
ГОСУДАРЕВА Собора, подробное описаніе Святынь п древностеи 
Цеіпернаго Сера(1)имовскаго храма и опнсаніе нЪкоторыхъ с.іужОъ 
въ ВЫСОЧАИШ ЕМЪ прпсутствіи.

Кнпга вышла одновременно въ двухъ пзданіяхъ, одно пс- 
чатано г р а ж д а н с к о й  н е ч а т ь ю ,  а другое с . і а в я н с к о ю ,  
по образцу старопечатныхъ книгъ ХЛ’И вЪка, снабжена рисуп- 
ками, изъ которыхъ многіе въ краскахъ, и ()0гат0 украшена 
цвЪтнымп буквамп іі з<к*тавкаміі.

Размѣр ь кннгн —  іп> больпіоіі лнстъ .

ЦѢНА КНИГЙ: 1 5 , 2 5  и 50 руб., въ зависимости отъ наяества 
бумаги и пѳреплѳтовъ.

Лля липъ, гостояіцих^» олужбѣ, допускастся подъ пору- 
читсльствомъ кшпіпчсспъ, ралсрочка уплаты па три срока.

С К Л Л Д Ы  Н З Д А Н 1 Я :
ЦАРОКОЕ СЕЛО, Оеодоропскій ГОСУДЛРЕІП. Гоборъ, |  у
ПЕТРОГРЛДЪ.В. Киііачій п(>р..д. 0,кв.в8. Трл.481—4, / ГОГ. ДЛРЕ -

МОСКВЛ, Трсхпрудпый пср., Д.
*ПРОДАЖЛ «0  ВСѢХЪ ЛУЧШІІХЪ КНПЖПЫХЪ МАГАЗННАХЪ.
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З Л Д Л Ч И  РУССКОЙ НЛУКИ НЛ П Е РЕ Д Н Е М Ъ  ВОСТОКЪ 
В Ъ  СВЯЗИ С Ъ  НЛСТОЯІЦИМ И М ІРОВЫ М И С 0БЫ Т 1Я М И

Провпдѣніе етднло наігь быть еовременникахп ве.іпкихъ еобытій. 
Чреть нѣеколько мѣеяцевъ гранпцы міровыгъ дерхлвъ бтдттъ вжыя, 
н мы вѣримъ, тго наше отечеетво въ атомъ отношеніи ока;кетея въ бохѣе 
выгодномъ полохенін, чѣмъ было до еихъ поръ. Уже дошедшее до евонхь 
этнографнчеекпхъ предѣловъ и н.збавпвшее цѣ.ітю больштю вѣтвь евоего 
Боренного племенн отъ позора подъяреэш оті. оно доггнгнетъ и евоихъ 
еетеггвенпыхъ иеторнчееішхъ н полнтнчеекигъ гранпцъ. оетщеггвпвъ 
вѣковыя чаянія п завѣты евоей петоріи. Мы вѣрнмъ, что евятыя мѣета 
нашен релнгін и евяшенныя облаггн человѣчеекон ктльттры чаетью 
войдттъ въ нашп предѣлы. чаетью попад)тъ въ нныя. болѣе вьпх>дныя 
для наеъ п для наткл политнчегкія теловія. Погребепіе двтгь тртповъ— 
Авггрін и Ттрцін н парализованіе ра-эбойшічьнгъ поползновенін Германін 
долхны еоодать болѣе здоровтю п благопріятнтю для натки атмоеферт 
п обетановкі' на дорогомъ д.ія наеъ блихпемъ Воетокѣ, которын каза.іея 

въ зпачпт^льнон евоей. п прптозігь напболѣе плизкои къ намъ чаетм, 
обреченпыэгь на поглошепіе, какъ матеріалъ новой міровой пмперін 
тченыхъ варваровъ. Кще Фрндрихъ-Впльгельмъ IV, поклонявшійея Мо- 
еквѣ еъ т^рраеы Ртмянцевекаго мтзея, чрезъ 25 лѣтъ поелѣ воэеоздапія 
его гоетдаретва Роегіей, прн еодѣйетвін егнптолога Бтнзена. тчреждаетъ 
въ Іеруеалимѣ для протнводѣіетвія вл.іяпія Роегін и соврашенія право*
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славиыхъ т. наз. протестаптскій ѳпископаі^, который должепъ былъ 
сдѣлаться вселепскимъ цептромъ протестаптизма, по который, вслѣд- 
ствіе благородпой роли апглпкапства потерялъ зпачительпую долю 
своего аггрессивпаго характера. Тогда воипствующая Пруссіп выдвипула 
другія средства—экопомическія и паучпыя, имѣвшія копечпой цѣлью 
превращепіе Турціп въ прусскую провипцію, каковой опа времеппо 
стала па папшхъ глазахъ. Для пасъ русскихъ пепопятпа подобпая 
профапація религіи п пауки. Мы привыкли отпоситься къ па}т«ѣ съ 
почптапіемъ почти религіозпымъ и считаемъ педопустпмымъ пользовапіе 
ею для какихъ-либо ипыхъ цѣлей, кромѣ идеальпыхъ. Но тамъ и религія, 
и паука служатъ мірскпмъ ц ѣ л я т ., подготовляя экопомическое преобла- 
дапіе и политическіе захваты. «Сперва миссіоперы, потом^ь копсула, 
а затѣт> и солдаты» —сказалъ еще абиссипскій царь Оеодорі.; если бы 
опъ былъ въ Турціи, опъ должепъ былъ бы къ миссіоперамъ прпбавить 
учепыхъ, особеппо археологовъ. И это обстоятельство пе можетъ пе впеети 
пепріятпыхъ потъ въ папіе преклопепіе предъ тѣми дѣііствительпо 
круппыми заслутами, какія оказали дѣлу пзучепія блпжпяго Востока и 
ВеиізсЬе Огіепі^еяеіівсііай и Веиівсііе Раіаевііпа-Ѵегеіп и Ѵогйега8Іа1І8с1іе 
ОезеІІзсЬаІі и др. оргапизаціи миссіоперскаго и паучпаго характера. Стре- 
млепія воипствующаго гермапизма пе ограпичивались Малой Азіеи, 
Сиріей и Месопотаміей—опи вторгались и въ паши предѣлы. Кавказскій 
хребетч. должепъ былъ слуяшть граппцей между австрійскимі» С1г088- 
Шгвіепіпш Кіеі̂ ѵ и азіатскпші колопіяші Гермапіи. Для подготовки 
гермапской Армепіи учреждались спеціальпыя общества и спарлжа.іпсь 
учепыя экспедиціи. Хищппческій способъ ведепія раскопокъ въ области 
Вапскаго царства и отсутствіе до пастоящаго времепп, песмотря па про- 
шедшія 16 лѣтъ, опубликовапія трудовъ экспедиціи Лемаппа-Хаупта, 
говорятъ въ пользу полуиолитическаго характера одпой изъ этихъ 
экспедицій; представителя другой, также въ зпачительпоіі стеиепи 
политической поѣздки въ христіапскую Армепію, ЗІосква чествовала 
въ своихъ стѣпахъ всего только веспой прошлаго года. Одповре- 
меппо съ этимъ Оттомапскій музей все болѣе и болѣе превращался 
въ филіальпое отдѣлепіе Берлипскаго, и русскіе учепые пе могли 
въ пемъ разсчитывать па гостепріимство. Волею ІТровпдѣпія мы 
видѣли кр^^шепіе плаповъ пашихъ пепримпрпмыхъ пскоппыхъ вра- 
говъ; мы вѣримъ, что папіе торжество будеті. полпымъ и что клас- 
сическія страпы очаговъ культуры и религіп вповь прпд^^тъ въ блпз-



Кнагв экск>таоіш ы п въстипкъ. 1915 г.

кую связь гь тѣмп, кто пмѣеть па ппгь культурпыя п псторпчеекія 
права.

Но лрава предполагаютъ обязаппостп. Владѣпіе плп вліяпіе вы- 
двигаетъ рядъ задачъ ктльтлфпаго характера; средп ппхъ впдпую роль 
пграютъ задачіі пагчпыя. Наеъ здѣсь пптересуютъ задачп археологін 
п петоріп, п съ этоіі сторопы рѣдкая воііиа открывала бы такія шпрокія 
перспектпвы для пашей паткп, какъ пережпваемая памп. Наше отечество 
вообще является въ археологпческозгь отпошепіп едлпствеппь^мъ въ 
своемъ родѣ гостдарствомъ: опо включило въ себя частп двухъ древпе- 
восточпыхъ царствъ, велпктю Грецію сѣверпыхъ береговъ Евксипскаго 
Попта, краіі рпмекоіі нмперіи, террпторіп двухъ эллпнпстпческихъ 
мопархій, двухъ восточпо-хрпстіапскпхъ царсті^, края впзаптіпскаго 
міра, рядъ областеіі западпо-хрпстіапскоіі ктльттры, обширпѣйшія 
областп пслама п бтддпзма, п это все прп пепрерывпой цѣпи ттземпой 
скиѳской, готской, славяпской п ртсской старипы! На пашеп территоріи 
доступпы пзтченію и трартійскія соортженія, п клппообразныя надписи, 
и древне-хрпстіанскіе храмы Херсонеса п Эчшадзина, и мечетп Самарканда, 
и готика Нрпбалтійскаго края. Словомъ, задачп нашей археологіп такъ же 
необычпы по своей колоссальности, какъ и задачи нашей гостдарствен- 
ности, пзгЬюшей предъ собой органпзмъ, подобнаго которомт не знаетъ 
нсторія. Мы вѣрпмъ, что .блпжайшее бтдтшее еще болѣе расширитъ 
сферт пашпхъ натчныхъ пнтересовъ. Въ нее должны войтп: все Ванское 
царство, зпачительная часть Хеттскаго царства. м. б. сѣверные предѣлы 
Лссиріп,м. б. Мпдія, царство ЗІиннеевъ т Урміп, все Армянское царство, 
Трапезтптская пмперія. Еслп мы прпмемъ въ соображепіе прп этомъ 
возможпое ослаблепіе аггрессивностп гермапской вопнств\тощей археоло- 
гіи и болѣе благопріятпыя условія для нашен наткп въ областяхъ, на 
которыя распространптся политическое вліяніе пашпхъ союзниковъ, 
то для насъ будетъ ясно, что напш пау^ныя задачп расширятея и ослож-
нятся до чрезвычаипости.

Подготовлены лп мы къ такпмъ грапдіознымъ задачамъ, пе падемъ ди 
мы подъ пхъ бремепемъ, наіідттся лп у насъ дтховпыя и матеріальныя 
средства для пхъ разрѣшенія п какіе плтті могттъ вестп къ ихъ разрѣ-
щенІю? вотъ вопросы, которые возникаютъ предъ памп. Попытаемся
дать на пихъ посильные отвѣты.

Мпогіе изъ пасъ помпятъ то педалекое время, когда пнтересъ къ 
классическомі- п хриггіанскомт Востокт въ нашемт> обществѣ почти



отсутствовалъ, когда занятія егиіітологіей и клшіоиисыо считались 
чудачествомъ и объ учеиоіі литературѣ по даііиымъ иаучиымъ отраслямі. 
иочти ие приходилось говорить. Въ иастоящее время древиііі Востокъ 
вызываетъ даже въ самыхъ піирокихъ кругахъ иашего обп^ества иитересъ, 
граиичащііі съ увлечеиіемъ, и это имѣемъ счастье иаблюдать и ощущать 
особеиио мы, иреподаватели высшеіі школы іі храиители музейиыхі. 
сокровищъ. Одпимъ изъ самыхъ убѣдительпыхъ іі плодотвориыхч» про- 
явлеиііі этого иитереса моясетъ служить, особеипо для жителеіі Москвы, 
судьба коллекціи В. С. Голеиищева, пріобрѣтеииой въ иаціоиіьіыіую 
собствеипость по едипогласиому вотріу Госуд. Дуліы и помѣщеппой въ 
стѣиахъ пашего музея, привлекающаго къ себѣ огромиое количество 
посѣтителей. Причипамп подъема иптереса былп копечио, во-первыхъ, 
пеобычайиые успѣхи иауки, обѣщающіе освѣтить человѣчеству самые 
заповѣдиые тайпики его духовиаго бытія, во-вторыхъ, самоотвержеипая 
работа тѣхъ пемногихъ, по сильпых ь духомъ русскихъ учепыхъ, кото- 
рые превозмогли всѣ препятствія и трудиости, выпадающія иа долю 
піоиеровъ. Это особепно—М. В. Никольскій, В. С. Голеишцевъ, В. Ѳ. 
Миллеръ, П. К. Коковцовъ. Опи подготовили почву памъ, поставлеп- 
нымъ въ болѣе благопріятпыя условія работы,-—ихъ продоля;ателямъ. 
Благодаря имъ у пасъ теперь есть египтологія, ассиріологія, семито- 
вѣдѣпіе, предирииято иѣсколько, правда, пока предварительныхъ экспе- 
дицій, устроенъ первокласспый музей. ЗІы моясемъ теперь оиредѣлеппо 
заявить, что изучепіе классическаго Востока привилось вч. уииверситет- 
скомъ проподавапіи и уясе имѣется пепрерывио увеличиваюп^ееся количе- 
ство молодыхъ, предапиыхъ дѣлу и способныхъ работниковъ.

Гораздо болыпе достигпуто русской наукой въ дѣлѣ изученія 
Христіанскаго Востока. Достаточно сказать, что въ иастоящее время 
византиновѣды, арменпсты, грузнновѣды, эоіоппсты и т. д. всего міра 
слѣдятъ за иашими работамп и счптаютъ для себя знакометво съ рус- 
скимъ языкомъ необходіімымъ. Труды Васильевскаго и его школы и 
Болотова, увѣпчавшіеся созданіемъ Русскаго Археологическаго Инстн- 
тута въ Константинополѣ н нѣсколькихі> сиеціалыіыхі> научныхъ орга- 
новъ, были естественноіі даныо напіеіі па}Тіѣ, духовноіі матери наіпеіч> 
отечества, въ то время, какъ здѣіііпііі Лазаревскііі ипстптутъ и Петро- 
градская пікола армяно-ірузнпскоіі и яфетическоіі фплологін вынолняютъ 
съ честью пашъ долгь предъ христіапскнми царствами І^авказа, вошед- 
піими въ паніи предѣлы. Глава Петроградской піколы, ак. П. П. Маррі.
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ііоетавіілъ какказовѣдѣиіе иа еовершепиуіо иовую почцу; его грапдіозпыя 
обобщепія равпо, какъ іі его раекоііки въ Апіііскомъ раіопѣ, доста- 
точпо пзвѣетпы всѣмъ. Напомпимъ только, что Н. Я. Марромъ уста- 
повлепа евязь этпографическпхъ и липгвпстическихъ элемептовъ Кавказа 
между собой и съ древпими культурами Востока, папр. съ Эламскоіі, 
что вкліочаетъ и Эламъ въ предѣлы блиясайшихъ иптересовъ русской 
пауки. И здѣсь уже успѣла образоваться цѣлая школа молодыхъ, 
прекраспо подготовлеппыхъ п идеалыіо предаппыхъ паукѣ работпиковъ. 
Имѣются серіи трудовъ и спеціальпые оргапы. Разнообразіе и слож- 
пость паучпыхъ задачъ па Кавказѣ давно уже привели акад. Н. Я. 
Марра къ мысли о пеобходимости устройства постояппаго учепаго 
учреждепія въ видѣ Археологическаго Ипститута ^), Къ концу 1913 г. 
дѣло это получило благопріятное теченіе; но уже до фактическаго 
открытія института оказалось необходимымъ расширить его программу; 
онъ долженъ быть уже не , Днійскимъ^% а Кавказскимъ и даже м. б. 
вообще Нереднеазіатскимъ.

Если Н. Я. Марра привелъ къ его широкимъ и грандіознымъ обоб- 
щепіямъ гл. обр. путь филологіи, то Б. В. Фармаковскій подошелъ къ 
рѣшепію многихъ проблемъ, связаппыхъ съ Кавказомъ и Малой Азіей, пу- 
темъ археологіи.Весной 1913 годаонъ выступилъ па междупародномъ кон- 
грессѣ исторнковъ въ Лондонѣ съ докладомъ, въ которомъ подвергъ изу- 
чепію предметы іонійскаго искусства южной Россіи, привелъ ихъ въ связь 
съ хеттскими и вапскпми п со звѣринымъ стилемъ въ Скиоіи. Черезъ 
годъ Б. В. нрочелъ въ Имц. Русск. Археологическомъ Обществѣ допол- 
непія къ этому докладу, въ которомъ разсмотрѣлъ предметы ванскаго 
искусства, доставленные экспеднціей I. А. Орбели, командироваппаго 
въ турецкую Армепію отъ И. Академіи Наукъ^). Въ этомъ докладѣ 
онъ еще разъ нодчеркііулъ важность намятниковъ ванской п хеттской 
культуры не только саму по себѣ, по и для понпмапія нашей родпой 
старпііы и да;ке совремеппостп. Иредъ пами вышедшій только что трудъ

См., ііапр.«Кавкааъ н ііаміггііикн духовиой культуры». П;шѣст1я И. Акнд. Наук ь 
191*2, 69—92.

2) И. Я. М а р р ъ ,  Объ учрождсиіи Аиіііскаго Архсологическаго Иистіітута. 
Иі]в. И. Акад. Наукъ, 1910, 488—447.

3) Гм. Нрсдваритсльиый отчстъ о командировкѣ въ Азіатскую Турцію. Изв. 
И. Акад. Наукъ, 1812, 917—92в.
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»того учѳііаго; нъ.немі. рііъ дѣлает^ь достуіпіымъ свой лоіідоііскій до- 
кладъ въ расшііреііііомъ видѣ; и здѣсь въ закліочепіе мы между іірочимі», 
читаемъ: «Культурііыя вліянія нереднеіі Азіи ііростирались на области 
позднѣйшей Скиоіи еіце и въ I I  тысячелѣтіи до Р. X. н пѣкоторыя осповы 
поздпѣйшей скиоскоіі культуры корепятся въ хеттской культурѣ этой 
отдалѳнноіі энохи... Іонійцы дали народамъ Скиоііі то.іько художеетвеп- 
ную стилыіуіо обработку тѣхъ ими самими заимствоваппыхъ изъ М. Азіи 
«звѣрипыхъ образовъ», элементы которыхі> въ «Скиоію» понадалп 
ужѳ и раиьше, задолго до іонійской колонизаціи береговъ Черпаго моря. 
Въ первоисточникѣ своемъ опп восходили къ тоіі же религіи М. Азіи, 
говорившей «звѣриными» символами, какъ и древнѣіішее «звѣрипое» 
искусство іопійцевъ... Обязанное многимъ Востоку, іонійское искусство 
дало много п само друтимъ... Въ Скиѳіи благотворпыя вліянія іопійскаго 
нскусства нашли свое выражѳпіе въ своеобразпомъ «звѣрипомъ» стилѣ, 
которому суждѳна была великая будущность... Остатки его живутъ 
ещѳ и ныпѣ въ разпыхъ мѣстахъ Россіи въ художественныхъ подѣлкахъ 
народа и въ убрапствѣ его домовъ» . Въ этомъ же трудѣ устапавливается 
связь Кавказа съ Скиоіѳй и Маіікопскихъ сосудовъ съ ассирійскиміэ и 
хеттскимъ искусствомъ, но въ то же время ихъ мѣстііоѳ происхождепіе, 
выравившееся даже въ изображеніп на одномъ изъ пнхтэ, восходящемъ 
къ XIV в. до Р. X., Кавказскаго хребта, рѣкъ Терека и Кубанп! Одно- 
временпо М. II. Ростовцевъ высказалт» въ своеіі, опять-такп недавпо 
выпіедшей работѣ о воронежскош. серебряпомт. сосудѣ апалогичпую 
мысль: «Варварами были скиоы и сарматы только въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ варварами были для грекові, п египтяпе, п ассиріяне, и Вави- 
лот», п Пѳрсія; пе варвары, а люди другой, пеодпородпоіі съ грекамп 
культуры... Стѳтпі пашего юга былп носителями необычаііно пнтепспвпой 
и богатой, м. б. ирапо-оракіііской культ^т>ы, тѣспо связапной съ очагамн 
нервичпыхі, культуръ въ Месонотаміи п Малоіі Азіп» ^).

Итакъ, древпости Малой Азіип Вапатѣсно связаны междусобойи сі. 
паішімъ отечествомъ—вотъ огромной важпостп выводъ, который дѣ- 
лаетъ нереднііі Востокъ областыо, пеобходимой для попимапія архео-

I». И. Ф а р м а к 0 в с к і й—Лрхпіічоокій поріодъ пъ Гогоіп. Пстр. ПИ4 г.,
о,тр. в4.

*) 1ѴІ. И. Р о о т о п ц й в ъ —Вороножокій оороПряпый оооудъ. Пстр. 1914 г., 
стр. 1.
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логіи, отчіістн даже и сокромоииостп Госсіи. Подъ ипечатлѣиіемъ до- 
клада Б. В. Фармаковскаго, И. Русскоѳ Археол. Обіцество ходатай- 
ствовало ооъ отиускѣ кредптовъ для ироизсодства въ течепіп ряда лѣт7» 
спстематпческпхъ археологпческпхъ пзысканііі въ Вапскоіі области. Хо- 
датаііство это въ прппцииѣ уважепо п будетъ удовлетвореио по окои- 
чаиіи воііпы.

Въ самое иедавиее время, въ связи съ великими событіямп па ближ- 
пемъ Востокѣ, среди миогихъ иредставителеіі ііаукъ и о^ществеппыхъ 
дѣятелеіі въ Петроградѣ возиикла мысль о пеобходимости при закліоче- 
піи мира обезпечить паши паучпые іттересы въ святоіі землѣ, гдѣ, бла- 
годаря эпергіи Православпаго Палестинскаго Общества и русскоіі духовиоіі 
миссіи въ Іерусалпмѣ мы уже обладаемъ цѣппыми участками и музеемъ. 
Созпается пеобходпмость и здѣсь, по возможиостп въ связи съ Прав. 
Палестиискшіъ Обществомъ, осповать постояпиое русское учепое учреж- 
деніе.

Мы вступаемъ въ иовыіі періодъ папшхъ паучиыхъ отпошеиііі 
къ ближиему Востоку ие безъ иѣкотороіі подготовки и пе безъ программы 
дѣятельиостп. Мы пе можемъ жаловаться иа совершеииое безліодіе и иа 
иолное отсутствіе деиеяѵиыхъ средствъ. Имѣются, обѣщаиы и проекти- 
руются учеиыя учреждеиія. Коиечио всего этого мало п все это пе дастъ 
иамъ возможпостп быть паравпѣ съ аигличаиами, амерпкапцамп, фрап- 
цузами п пѣмцамп, у которыхь иеизмѣримо больпіе п людеіі, п деиегъ, 
и издаиііі, п учреждеиііі. По это разиица количествеииая, а пе качествен- 
иая; мы можемъ говорить улсе ие столько о создаиіи виовь, сколько о 
развитіи п распіпрепіи. А для этого памъ иреікде всего пеобходимы людп 
и матеріальиыя средства. Пеобходима широкая учеиая среда, которая 
могла бы давать достаточиое количество работппковъ иа обппірпоіі нивѣ 
Востока класспческаго, мусульмаискаго, христіаискаго. Тѣхъ сплъ, какія 
могутъ предоставить Петроградскій уипверситетъ п Лазаревскій иисти- 
ту п . слипікомъ педостаточио—СТ0ИТ7. только вспомиить, что едва ли 
ие во всѣхъ миогочислеипыхъ упиверситетахъ Гермаиіи п Америки 
имѣются каѳедры различпыхч» отраслей востоковѣдѣиія. У иасъ до сихъ 
иоръ ііи въ одиомъ уииверсптетѣ иѣтъ полиоиравиой каоедры какой- 
либо пзъ дисциилииъ, связаииыхъ съ классическимъ Востокомъ, кромѣ 
гебраистики и библейской археологіи. Только въ Петроградѣ есть воз- 
можиость заииматься египтологіей п ассиріологіей п пользоваться спе- 
ціальпымп библіотеками. Въ здѣпіиемъ, старѣіііпемъ россійскомъ упи-
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верситетѣ, ііри которомъ ііаходится ііервокласспыи егііііетскій музей, 
ііѣт"ь возможиости заииматьсн классическммъ и христіанскимъ Восто- 
комъ, вслѣдствіе отсутствія каоедръ и спеціальныхъ библіотекъ. Не- 
обходимо учрежденіе при россійскихъ университетахъ и, іірежде всего, 
при Московскомъ, каоедръ различныхъ отраслей востоковѣдѣнія. Можно 
быть увѣреннымъ, что эти каоедры никогда не будутъ безъ слушателей. 
Наппі духовпыя Академіи, обладающія уже теперь нолноправными ка- 
оѳдрами гебраистики, библеііской и христіапской археологіи, Св. Нисанія 
должны также быть разсадпиками ученыхъ, такъ же подготовленныхъ къ 
работамъ па мѣстахъ, какъ это мы впдпмъ па питомцахъ конфессіональ- 
ныхъ западпо-европейскихъ школъ.Кромѣ учепыхъ кабинетныхъ, крайне 
необходимы практики-археологп. Они могутъ выработатьея изъ лицъ, 
комапдпруемыхъ для запятій подъ руководствомъ Н. Я. Марра въ Анн 
и Б. В. Фармаковскаго въ Ольвіи. Нрошедшіе эту школу могутъ быть 
вполпѣ готовыми и падежными изслѣдователями, т. к. раскопкп двухі» 
назваппыхъ учепыхъ припадлежатъ къ числу папболѣе паучныхъ и зна- 
чительпо выше мпогихъ изъ ведущихся западпо-европейскпміі, ипогда 
громкими пмеіГами. Копечпо пельзя закрывать глаза па тгрсотоѵ 
пашей духовпой дѣйствительности—развалъ пашей средней школы, 
выпускаіощей въ вьісш^іо лицч., подготовлеппыхъ къ чему ^тодно, только 
пе къ серьезному запятііо какоіі бы то нп было филологіей.Необходимо 
обратить па это впиманіе.

Въ такой же мѣрѣ, какъ н ліоди, пеобходпмы, для достоііпаго вели- 
кой страны веденія паучпаго дѣла, матеріалыіыя средства. Допустпмъ, 
что археологическіе ппстптуты, іімѣющіе быть учрежденныміі, будуп. 
обладііть достаточнымп штатами для того, чтобы пе только обладать 
спеціалыіыми библіотекамп п производить раскопки, по чтобы своевре- 
меппо и падлежащимъ образомъ издавать свои труды—все это будетъ 
касаться только обслуживаемыхъ ими раіоповч., въ которые пе воіідуп» 
страны великихъ цивилпзацііі Египта и Азіатскаго Двурѣчья. Ученыя 
общества не всегда, особенно въ сіілу своііхъ уставовъ, мог>т^ъ брать на 
себя субсидированіе прсдпрінтій за предѣлаші нмперіи-—песомпѣнно 
ихъ роль будетч. весьма круппой н впредь и въ прпложеніи къ ближнему 
Востоку, ііоскольку опъ воіідетъ въ пашп нредѣлы и опи явятся полпо- 
праиными сотрудпикамп археологнческнхъ иіістпт>товъ; вѣдь до сихъ 
поръ Имп. Московскоѳ Археологическое общество оказыва.іо пеоцѣ- 
ііенііыя услуги капказовѣдѣііііо, эти услуги будутъ еп^е Оолѣе
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круііпы, когда кся Бапская, а м. б. и часть Хоттской областіі 
ііродолжатъ собон Каиказъ. Для работъ аа прѳдѣлами Іімперіи 
должиы па помощь русскоіі паціи яниться мѳцѳііаты, какъ это 
мы иидимъ, иапр., въ Америкѣ, гдѣ Сохе, Паегві, Мог)»ап и ми. др. 
обезсмертили спои имеиа круппыми открытіими и издаиіими, вызпаппыми 
къ жизпи ихъ средствами. II пѣмецкое Огіепі-ОевеІІвсІіаЯ до извѣстпой 
степеии частпое учреждепіе. Будемъ иадѣяться, что и паше общество 
откликпется па пужды родпои паукп и помоясетъ въ лицѣ лп отдѣльиыхъ 
мецѳпатовъ или въ видѣ частпыхъ оргапизацій исполиѳиію иаучпыхъ за- 
дачъ, лежапціхч. иа пасъ, какъ па великоіі культурпоіі паціи, которая 
пе можетъ ограпичить себя своими предѣлами, по должпа участвовать 
въ рѣшепіи проблемъ, имѣіощихъ общечеловѣческое зпачепіе. И въ 
Египтѣ мы должиы если и ие запять такое жѳ паучпое мѣсто, какоѳ 
тамъ заііимаіотъ другія паціи, то все же активпо проявить свой инте- 
ресъ и заботиться о поддержапіи иашихъ музеевъ па уровпѣ паходокъ 
по спабжепііо пашихъ учепыхъ повым7> матеріаломтэ. Не только егип- 
тологи, по и эллиписты, богословы, визаитиновѣды, арабисты и 
юристы зпаютъ, какія сокровища даетъ ѳгипѳтская почва въ видѣ 
панирусовъ; суш.ествуетъ теперь далсе особая дисциплииа «папи- 
рологія» , для нріобрѣтенія нутѳмъ расконокъ и даже нокупокъ напи- 
русовъ егинетскихъ, греческихъ, коптскихъ снаряжаютъ ностоянно 
экспедиціи и правительства, и университеты, и частныя лица. Панирусы 
сдѣлались необходимы въ университетскомъ нренодаваніи. Паши со- 
брапія пебогаты этиш> матеріаломъ, для его нонолненія могло бы ока- 
зать услуги нросвѣщенпое содѣііствіѳ частныхъ лицъ. Баженъ для 
насъ и христіанскіи Егинетъ, какъ страна восточной церковности, родииа 
зіопашества, патериковъ, иконъ и один7. изъ важнѣйшихъ элемѳитовъ, 
изъ котораго сложилось, т. наз., визаптійскоѳ пскусство. Эта важиость 
до такой стенѳни очевидна, что въ 1896 г. для изученія хрнстіаискаго 
Егинта была нреднриііята экснедпція Б. Ю. Бока, богатые результаты 
которой, ностунившіе въ Пмп. Эрмитажт. сдѣлалн на нѣкоторое, нравда 
короткое, время этотъ музей нервымъ въ даниой области въ Евронѣ. 
Теііерь каждыіі сезопъ нриноситъ иовыя открытія, и было бы игелатолыіо 
ііамъ воспользоваться археологическимъ затишьемч. въ Египтѣ въ па- 
стоящее время, затишьемъ, которое вѣроятпо пе сразу прекратитея 
и послѣ воііііы, чтобы съ паступлѳніемі. возмол«постп возобповлѳпія 
компаііій расконокъ, направпть въ Егинетъ русскую экснедицію. То же
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самое слѣдуѳтъ сказать и о другихъ областяхъ класспческаго Востока. 
Мы ужѳ указывали иа ваяспость для ііашей собствеппой археологіи Элама 
и хеттской культуры. Быть моясетъ, пайдутся средства смягчить фран- 
цузскую учепуіо мопополію въПерсіи, особеппо если мы вспомпимъ, что 
иѣсколько лѣтъ тому пазад7» фрапцузы сами предлагали памъ сотрудпиче- 
ство, и теперь ипогда оказываютъ памъ любѳзпое впимапіе, присылая 
въ даръ въ Петроградъ образцы своихъ паходокъ. Едва ли мы можемъ 
быть равнодушиы и къ тому, что вблизи русской грапицы берлипскіе 
учѳиыѳ откапываютъ даже дипломатпческіе архивы хеттскихъ царей, 
а у насъ пи въ Тифлисѣ, пи въ столицахъ, хеттская старина, интересная 
и сама по сѳбѣ и по отношенію къ старипѣ папіего юга, почти нѳ пред- 
ставлена. Глубоко пнтересны съ общѳкультурной и библейской точки 
зрѣпія и, притомъ обѣщаютъ вѣрныѳ богатые результаты раскопки 
холмовъ сѣверной Сиріи. Уясе священноѳ имя Евфрата прозвучало въ 
донесѳніяхъ съ Кавказскаго театра военныхъ дѣйствій. Мы, ученые, 
должны быть достойны нашѳй побѣдоносной арміи и водрузить зпамя 
русской науки въ областяхъ, которыя она пріобіцптъ русской государ- 
ствѳнности и культурѣ, а такжѳ и въ тѣхъ странахъ великихъ культуръ 
общаго интереса, гдѣ уясѳ давно работаютъ другіѳ.

Б . Т у р а е в ъ .

МУЗЫ КАЛЬНЫ Я ЭКСКУРСІИ, КАКЪ СРЕДСТВО 
ЭСТЕТИЧЕСКАГО РАЗВИТІЯ УЧАЩ ИХСЯ.

Красивой лѳгепдой обвѣянъ разска»ъ о рождѳніи творца руеской 
паціональной музыки Михаила Ивановича Глипкп. Опъ родился въ свѣт- 
лое рапнее вѳсѳпнеѳ утро, въ ту мипуту, когда въ старомъ паркѣ барскаго 
дома В7> селѣ Новоспасскомъ впѳрвыѳ запѣлъ соловей. Поэтъ-м^ зыкантъ 
пѳрнатаго царства заропилъ въ душу буд}іцаго пѣвца Суеанина и Бани
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тѣ звуки дніиіыхъ пѣсеиъ, которымъ впослѣдствіи суждепо было воск- 
реснуть съ повой сплой и впѳсти радость п свѣтъ въ сѣрую жизпь мпо- 
гихъ поколѣпій людеіі.

Но еслп сѣмепа поэзіи пе заглохли въ дупіѣ гепіальпаго ребепка, 
то помнмо исключительпой одареппости его выдающейся патуры, мы 
этимъ также обязапы той художествеппо-эстетической атмосферѣ, ко- 
торой пропикпуты были годы дѣтства и пікольпаго учепія пашего вели- 
каго художпика-музыкапта. «Музыка—дупіа моя»—говорилъ юпоша 
Глппка, и эти слова пе были простою громкой фразой, по являлись искреп- 
ппмъ выражепіемъ его страстпой любви къ искусству.

Впечатлѣпія дѣтства и юпошескихъ лѣтъ остаются па всю яшзпь, 
п, песомнѣнпо, благопріятныя въ эстстическомъ отношеніи условія 
дѣтства не только Глинки, но п цѣлаго ряда выдаіощихся русскихъ та- 
лантовъ Х1Х-Г0 вѣка, помогли имъ развиться и содѣйствовали блестя- 
щему нроцвѣтанію русскаго національнаго искусства, которое въ наше 
время покорило своей красотой и высокой художественной цѣнпостью 
большую часть умовъ Занадной Европы.Условія.эти,главпымъобразомъ, 
корепились въ эстетическомъ характерѣ воснитанія, дававшагося боль- 
шнпству молодежп нервой половины ХІХ-го вѣка.

Николай Андреевичъ Римскій-Корсаковъ въ своей музыкальной авто- 
біографіп разсказываетъ о музыкальныхъ упражненіяхъ учениковъ въ 
стѣнахъ Морского кадетскаго корнуса, гдѣ великій баянъ земли русской 
получилъ свое первоначальное образованіе.

«Между товарищами моими нашлись любители музыки и хорового 
пѣнія. Я управлялъ составивіпимся изъ нихъ хоромъ. Мы разучпли 
первый хоръ (мужской) изь «Жизпи за Царя» , финалъ оттуда же, кото- 
рый я , кажется, арапжировалъ илп, по крайней мѣрѣ, нѣсколько прп- 
способилъ къ исполненііо однимъ мужскимъ хоромъ. Пѣли также «Гой 
ты Днѣпръ» изъ «Асісольдовой могилы» и т. д. Между товарищами 
мопми развилась въ ту пору сидьпая любовь къ «Жизпи за Царя» , а 
также отчасти и къ «Руслану» . Я значительпо содѣііствовалъ развитію 
этой склопности, часто играя по вечерамъ отрывки изъ этихч» оперъ па 
гармопифлютѣ, припадлежавшемъ одпому изъ товарищей моихъ—князю 
А. Д. Мышецкому, страстпому любителю музыкп. Одинъ изъ товарищей 
моихъ И. И. С^рыдловъ, нынѣ герой турецкой войпы, нѣвалъ теноромъ. 
Я познакомилея съ его семействомъ. Мать его была отличная пѣвиц»; 
я часто бывалъ у пихъ и аккомпапировалъ иа фортепьяпо пѣііію» .
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Вспомипіш 0 годахъ учопія, проводеппыхъ въ стѣпахъ того же учи- 
лища Правовѣдѣпія, гдѣ получили образовапіе Сѣровъ и Стасовъ, Апух- 
типъ посвящаѳтъ своему музыкапту-другу П. И. Чайковскому слѣдую- 
щія строки:

«Ты помпипіь, какъ, забивіпись въ ліузыкальпоіі,
Забывъ училищо и міръ,
Мечтали мы о славѣ идеальпой?
Искусство было папіъ кумиръ,
И жизиь для пасъ была обвѣяпа мечтами» .

Стремлепіо осуществить мочты своой іопости заставило впослѣд- 
ствіи Потра Ильича Чайковскаго пастойчиво пробить себѣ путь къ славѣ, 
и въ дупіѣ композитора «воскресли звуки дпей былыхъ» ; по порвый 
толчокъ, первый импульсъ къ этому стремлонію былъ, посомпѣппо, 
дапъ въ музыкальпой компатѣ правовѣдовъ.

Таково огромпое зпачопі© эстотическаго и литературпаго воспитапія, 
имѣвшаго мѣсто въ нашей школѣ порвой половипы ХІХ-го вѣка.

Систома образовапія второй половипы ХІХ-го вѣка давала учащимся 
неизмѣримо больше зпапій, пеясели школа прежнихъ временъ. Но она 
оставляла въ тѣни то эстетичоскоо и художоствоппое воснитаніе, которое 
играетъ такую значитольную роль въ вопросѣ всосторонпяго развитія 
человѣка.

Искусство, а въ частности музыка, были призпапы даже непу^жнымъ 
и вреднымъ элементомъ въ общеіі систомѣ воснитанія, какъ пѣчто от- 
влекающое учащихся отъ ихъ прямыхъ обязанностей. Вопросъ объ 
эстетичоскомъ развитіи не вызывалъ особыхъ симпатій, музыкальпое же 
образовапіо свелось къ оргаппзаціи учепическихъ хоровъ съ обязатель- 
пым7> и перѣдко принудительпымч, ихъ посѣщоніемч,.

Одпако, чисто мохапическое участіо въ этихъ учонпчоекпхъ хорахъ, 
110 согрѣтое чувствомъ любви къ искусству, лишепное пониманія п со- 
зпателыіаго отпоіпенія къ ого ііоступптольному двпженію вперодъ, ко- 
нечно, 110 могло дать ясолаемыхъ результатовъ п естествепно вызывало 
среди учащихслі чисто формальпое къ собѣ отпошепіе. ИСемчужнны рус- 
ской націопалыіо-музыкальпой литературы оставались недоступными 
для болынипства учапщхся, а напіа средпяя пікола не дѣлала нпкакихъ 
піаговъ, чтобы пріобщить свопхъ пптомцевъ къ поисчерпаемой сокро- 
виіцііицѣ родпого* искусства.

14



Нипга 1>я. ЭКСКУНСІОІИІЫП ВТіСТІІИІП», ІІІ15 г.

Впрочемъ, подобное положепіо музыкальпаго пекусства въ среднеіі 
школѣ второіі ноловнпы ХІХ-го вѣка находнтъ себѣ пѣкоторое объясне- 
піѳ въ нсторнческомъ развнтін русскоіі музыки.

Начнная съ шестпдесятыхъ годовъ мнпувшаго вѣка, русскос музы- 
кальное нскусство нережнвало боевуіо, горячуіо эііоху. Рушнлнсь нрсжніе 
кумнры, на смѣну нмъ выступалп новые, полные мог^чнхъ силъ и кра- 
соты молодые генін, которымъ суждено было в п о с л ѣ д с тв іп  стать вла- 
стнтелямн думъ не только русскаго, но п общеевропеііскаго общества. 
Русскіе музыкальные крптпкн, въ лнцѣ лучшнхъ свонхъ представителеіі 
какъ СЬровъ, Стасовъ, Кюн,Ларошъ п другіе, горячо отстаивали повые 
путп пскусства отъ яростпыхъ нападковъ схоластпковъ п обскураптовъ, 
съ дикпмъ озлоблепіемъ обрушпвшнхся на юное русское творчесіво. 
Оіш, этн самоотвержепиые борцы за идеалы, разъясняли обществу въ 
свопхъ блестящнхъ, полпыхъ нскрепности п таланта статьяхъ значеніе 
дѣятельпостп передовыхъ боііцовъ русскаго иаціоналыіаго искусства, 
пашихъ велпкнхъ композпторовъ-поэтовъ, которые, съ ненреклоппоіі 
вѣроіі въ копечное торжество своего славпаго дѣла, твердо и пеуклопно 
шлп по терпнстому иутн музыкальпаго творчества, встрѣчая не одобрепіе, 
по насмѣшкн н норпцанія толпы.

Въ такомъ положепін находнлось русское музыкальное искусство 
до половипы 90-хъ годовъ, когда основаніе въ Москвѣ постояннои част- 
поіі русской оперы положпло пачало возрожденію русскаго музыкальнаго 
искусства, а дѣятельность выдающнхся современпьгхъ намъ н всѣмъ 
пзвѣстпыхъ артпстовъ-художниковъ окончательно унрочпла положепіе 
русскоіі паціопальиоіі му зыкп не только у пасъ, по и за предѣламп нашен 
родппы.

Н е н о д л ея іи тъ  со м н ѣ н ію , что  во врем я борьбы  п ѣ т ъ  м ѣ с т а  и зу ч ен ію ,—  
в ъ  т ѣ  д е с я т и л ѣ т ія ,  к о гд а  р у сск ая  м у зьш ал ьн ая  л н т е р а т у р а , с ъ  н ев ѣ - 
р о ятн ы м п  у с п л ія м п , о т в о ев ы в ал а  себ ѣ  п раво  н а  у в аж еп іе  п  п очетп ое 
м ѣ с то  в ъ  со к р о вн щ н п ц ѣ  м ірового  и с к у сс т в а , о п а  не м о гл а  б ы т ь п р с д м е -  
т о м ъ  ш к о л ьн аго  п з у ч е н ія , д л я  н е я  ещ е не п астал о  времени с т а т ь  в а ж н ы м ъ  
п ео т ъ е м л ем ы м ъ  ф а к то р о м ъ  в ъ  общ еіі сп стем ѣ  эстети ч еск аго  в о с н и т а н ія

пашеп молодежп.
Но вѣдь времена эти мпновалн павсегда. Въ папіъ вѣкъ пе можетч. 

быгь пикакихъ сомнѣпій въ эстетнческой н пы сокохудож сственноИ  цѣн- 
ности русскаго музыкалыіаго искусства. Нельзя также отрнцать благо-
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дѣтельиаго вліянія искусства ііа душу человѣка вообще, и въ особеиности 
ііа душу юнаго подростаіоін,аго ііоколѣнія.

Поэзія иредставляѳтъ намъ нроявленія жизни человѣка и нрироды 
во времени, живоішсь и скульптура—въ иростраиствѣ, а м) зыка, наі^олѣе 
глубокое и отвлечениое изо всѣхъ искусствъ, передаетъ сокровеннѣгішиі 
переживанія человѣческой души, возсоздастъ передъ нами такш ва- 
строенія п затрогиваетъ такія струиы иашихъ ощущепій, передать кото- 
рыя безсильно слово поэта или рѣзецъ и кпсть худояшика.

Затрагивая такимъ образомъ интимнѣйшія стороны дупш чело- 
вѣка, музыка возвышаетъ иасъ, отвлекаетъ отъ пошлой и грязнои сто- 
роиы яшзии, даетъ памъ вбзможность хотя на мигъ возиестись въ за- 
облачпыя сферы идеала, возбуждаетъ отвращеиіе ко всему' уродливому,
безобразному, извращенпому.

Ие даромъ греки, эти худояшики и эстеты по самому складу евоеи
высоко-одарепной натуры, полагали въ оспову воспитанія своей моло- 
дежи образованіе музыкальное, какъ гармопическое развптіе всѣхі.
лучшихъ стороіп- природы человѣка.

Въ теченіе своен педагогпческой дѣятельиости памъ неоднократно 
приходилось обращать виііманіе па художественпые п эстетическіе за- 
просы учашрхся пашей средией школы. И съ чувствомъ глубокаго удо- 
влетворепія приходптся отмѣтить тотъ фактъ, что въ огромномъ боль- 
шипствѣ случаевъ, запросы эти живутъ въ душѣ пашей школьной моло- 
дежи, а слѣдователыіо жіівы въ ней и тѣ идеальныя стремлеііія, нзъ
к о т о р ы х ъ  н еп осредствсн п о  они в ы т е к а ю т ъ .

Въ пашъ вѣкъ, когда задачеіі воспитапія юношества является не 
только стремлеиіе дать учащемуся какъ можпо больше ирактическнхъ 
и теоретическихъ иознанііі, но также счптается необходимымъ руко- 
водить его общимъ развитіемъ, привлечь, такъ сказать, къ себѣ его внѣ- 
клаесные интересы п занятш, вонросъ объ эстетпческомъ развптіи моло- 
дежи снова выстуііаетъ на первыіі плаиъ.

У стр о й с тв о  п а у ч н ы х ъ  окскурсій , в вед ен іе  и а гл я д н а го  о б у ч еи ія  нри 
п ом ощ и худож оствеино в ы и о л н е н н ы х ъ  и р а зп н о б р а зп ы х ъ  н особ ій  в д е т ъ  
ііав с тр ѣ ч у  т р е б о в а н ія м ъ , в ы д в и ііу ты м ъ  п ед аго гіо іі ііаш его  в р ем ен іі, 
н  то льк о  м у зы к ал ы іо -эстети ч еск о е  р а зв и т іе  у ч а іц п х с я  средней  ш ко л ы  
по нреж нем у н р о д о л ж ае тъ  о с т а ііа ть с я  в ъ  т ѣ і іи .

А между і^Ішъ въ славные дни тяжелыхъ иснытаиій, пережнваемыхі. 
нашей родііной, въ дни героіічесісоіі борьбы слапяно-романской расы
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протииъ варипрскаго паіііестиія тентоііскнхъ ордъ, необходимость нри- 
илеченія учащихся къ знакомстиу съ сокроиищами своего національнаго 
искусстиа должна чупстиопаться особенно настоятолыіо. Богатая ііаціо- 
налыііш русско-слаиянская музыкалыіая литература даетъ нашеіі моло- 
дежи не только иозможность отилечься на иремя отъ кошмарныхъ ужа- 
соиъ жизни, 110 заставитъ ихъ еще больше ноліобить своіо родину, со- 
знать и осмыслить сное отношеніе къ родному народу, создаишему столь 
много иеликаго и нрекраснаго иъ области искусстиа.

Пѣсня—душа народа, и знакомстио молодежи съ музыкоіі и нѣснеіі 
русскаго народа застаиитъ ее еще ближе, еще сильнѣе нолюбить сиоіо 
родину, сиое искусстио и сиою національность.

Наша средняя школа должна итти наистрѣчу этому дѣлу, и иъ про- 
грамму инѣкласснаго разиитія учащяхся необходимо ностаиить, на ряду 
со исѣмъ нрочимъ, и задачи музыкально-эстетическаго разиитія. По- 
нытаемся же здѣсь намѣтить, хотя бы иъ общихъ и краткихъ чертахъ, 
тѣ осноиные нути, слѣдуя но которымъ, наша средняя школа оказалась бы 
иъ состояніи удоилетнорить занросамъ учащихся, оставаясь на строго 
научноіі ночвѣ и иридавая музыкально-эстетическому развитію характеръ 
необходимаго элемента въ общемъ гуманитарномъ развитіи нашихъ 
иосиитанникоиъ.

Музыкально-эстетическое разиитіе учащихся среднеіі школы мо- 
жетъ итти диумя нутями: или нутемъ неносредстиеннаго участія 
иоснитанпикоиъ иъ музыкальныхъ исполненіяхъ, или же путемъ 
музыкально-эстетическихъ занятііі подъ рукоиодстиомъ пренодаиателя 
во инѣклассное и нраздничпое премя. Остапляя соиершенно иъ сторопѣ 
нонросъ 0 иыступленіи учащихся нъ публичныхъ исполнепіяхъ, протинъ 
которыхъ можпо много нозразить, разберемъ болѣе подробно второіі 
изъ памѣчепныхъ пами способовъ отвѣтпть па эстетическіе запросы 
иоспитанниковъ средней школы.

Для любителя музыки неспеціалиста наиболѣе дост}'ппоіі формоіі 
музыкальнаго развлеченія является посѣщеніе оперы. И наніа учащаяся 
молодежь тамъ, гдѣ это является доступнымъ по мѣстнымъ условіямъ, 
ностояііно паполняетъ залы оперпыхъ театровъ и съ горячимъ интере- 
сомъ слѣдитъ за развитіемъ музыкально-сценическаго дѣііствія.

Однако, эти посѣщенія оперныхъ театровъ до сихъ норъ соверніепно 
не регулировались школоіі; наша школа никогда не обращала ипиманія 
на эту сторон> внѣкласснаго развптія своихъ нитомцевъ, никогда не
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пыталась дать въ руки учащихсіі тѣ руководящш нитіі, слѣдуя по кото- 
рымъ они могли бы пайти дѣйствительпо здоровую духовііую пииі;}'.

А между тѣмъ театръ можетъ быть важпымъ факторомъ въ дѣлѣ 
общаго духовпаго развитія человѣка. И если Бѣлиііскіи пазывалъ шко- 
лой драматическій театръ, то съ такимъ же правомъ театръ оперпыи 
можно назвать пеисчерпаемымъ источникомъ духовнаго и эстетическаго 
развитія человѣка.

Конечно, случайное и безсозпательпое посѣщепіе оперы можетъ 
въ общемъ мало принести пользы человѣку, особенно же посѣщепіе та- 
кихъ ничтожныхъ, мало значительпыхъ оперъ, какъ «Паяцы» , «Сель- 
ская честь» , «Травіата» п т. д.; съ другой сторопы, знакометво съ л>ч- 
шими шедеврами сначала національпо-русской, а потомъ и обще-евро- 
нейской оперпой лптературы, является весьма желательнымъ и можеіъ 
нринести учащимся огромную нользу, возбуждая у нихъ серьезпый ин- 
тересъ и любовь ко всему нрекрасному и идеальному въ тѣ годы, когда 
для нихъ еще повы всѣ впечатлѣнія бытія. Но чтобы посѣщепія опер- 
ныхъ театровъ достигали памѣченной цѣлп, необходпмо, чтобы оніі 
были, по мѣрѣ возмояшостп, урегулированы п чтобы въ шіхъ отсут- 
ствовалъ элемептъ случайности.

Однимъ изъ лучшихъ средствъ проведенія въ жизпь высказанпаго 
нами ноложенія являются, по пашему мпѣнію, музыкальныя экскурсіп 
учащихся, т.-е. посѣщеніе ученпками старшпхъ классовъ гпмназій п 
реальныхъ училищъ, оперпыхъ представлепій подъ руководствомъ опыт- 
наго преподавателя и съ опредѣлепной, заранѣе памѣчепной и разра- 
ботаипой программой.

Чтобы не нарушать правильнаго хода класспыхъ занятій, посѣщенія 
эти должны пріурочпваться, по возможпостп, къ праздничпому времени, 
они не доллспы быть слишкомъ часты, а главпое, должпы носить строго 
научпый и эстетическій характеръ.

Намъ перѣдко приходилось выслушпвать своеобразныя, чтобы не 
сказать папвпыя, возралсепія протпвч* такпхъ посѣщепій. «Учеппки 
могутъ пріучпться группамп посѣщать театры», «учепикп должпы 
вечера проводить дома» , «посѣщепіе театровъ вообще пе полезпо: опо 
отвлекаетъ пхъ отъ запятій» и т .д . Но вѣдь существуютъ же экскурсіи 
учоническими группами въ другихъ областяхъ паучпыхъ зпапііі, и это 
писколько пе счптается предосудптольпымъ, а дажо пообходимымъ и 
ііолезпымъ. Съ другой сторопы, трудпо продположить, чтобы учапцося
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всѣ приздннчііые вѳчѳра нопремѣипо проводили дома, и развѣ пе жела- 
телыіо, чтобы хотя иѣсколько ихъ вечеровъ протекло совмѣстно съ 
воспитателемъ и было посващепо ихъ эстетическому раавитію. Богатазі 
литѳратура русской опѳрной музыки тѣсно связапа съ русскои художс- 
ствеппой п пародпой поэаіѳй. Лучшіѳ шедевры русской оперы написапы 
па сюжеты лучшихч* произвѳденій русской литературы. Опи какъ бы 
взаимпо дополпяютъ и объясняютъ другъ друга, и музыка нашихъ ком- 
позиторовъ впоситъ въ эти сюжеты тотъ эдемептъ, передать который 
безсильно слово поэта.

Естественпымъ поэтому представляется намъ тѣсная связь м} з̂ы- 
кальныхъ экскурсііі сь курсомъ исторіи русской литературы, которая, 
такимъ образомъ, получйтъ какъ бы рядъ художественныхъ иллюстра- 
цій къ изучаемымъ въ классѣ произведеніямъ.

Посѣщепію оперы должна предшествовать небольшая лекція препо- 
давателя, въ которой было бы желаіельпо озпакомить учащихся съ исто- 
ріей сюжета данноіі оперы, указать ея отношепіе къ изучаемому лите- 
ратурпому произведенію, отмѣтить то новое, что внесъ своей музыкой 
и обработкой композиторъ въ разбираемый сюягетъ и, паконецъ, въ 
доступной для неспеціалиста формѣ позпакомить воспитаппиковъ съ 
музыкальпо-эстетпческимп достоинствами и исторической цѣнпостью 
разбираемоіі оперы.

Конечпо, отъ преподавателя потребуется извѣстная подготовка и 
паличность нѣкоторыхъ спеціально-музыкальныхъ позпаній, по въ 
этомъ случаѣ на помощь преподавателю литературы могъ бы притти 
учитель пѣпія подобпо тому, какъ учптеля изобразительныхъ искусствъ 
неодпократно приходятъ па помощь учителямъ русскаго языка въ нашихъ 
младшихъ классахъ.

ІІринимая за максимумъ музыкальпыхъ посѣщепій четыре экскур- 
сіи въ учебный годъ, т.-е. приблпзительпо по одной па четверть, поста- 
раемся здѣсь намѣтить возможпую программу того репертуара, знаком- 
ство съ которымъ можпо было бы признать яселательпымъ для нашей 
молодежп, и который могъ бы явиться прекрасной иллюстраціей къ изу- 
чаемому въ классѣ курсу русской литературы.

Программа эта естествеппо будетъ ежегодпо видоизмѣняться, въ 
зависпмости отъ текущаго репсртуара оперпыхч» сценъ, но важно устапо- 
вить обпцй прппципъ содерлсапія музыкальпыхъ экскурсій, частичпыя аѵе 
въ НІІХ7, измѣненія могутъ быть вызываемы условіямп даппаго момепта.
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Курсъ исторіи р^сской литературы* ііачииается въ Ѵ-мх классѣ 
гимназіи и реалыіыхъ ^чилищъ съ изучеиія произведенііі русскаго на- 
роднаго пѣснотворчества. Для учащихся, еще мало знакомыхъ съ народ- 
ноіі русскоіі поэзіеіі, представляется весьма трудноіі задачеіі понять и 
оцѣнить красоту народноіі пѣсни, пародныхъ сказокъ, былинъ и преда- 
пііі, записанныхъ па столь чуждомъ имъ народномъ языкѣ.

Если при изучепіи народнаго творчества остановиться только па 
иочвѣ учебника и книгъ, то врядъ ли удастся дѣііствительно заинтере- 
совать ученика образами народноіі ноэзіи, а между тѣмъ эстетическая 
и художествепная цѣнность этихъ произведенііі неизмѣримо велика. 
Вотъ здѣсь-то II можетъ оказать существенн}іо помощь ознакомлепіе 
учащихся съ отражепіями пародноіі поэзіи въ художествепиой литера- 
турѣ, ясивописи и музыкѣ.

Начипая съ конца Х У ІІІ вѣка, пародпая пѣсня постепенно про- 
никаетъ въ область художественной поэзіи, фантастическіе же и герои- 
ческіе образы, создапные фантазіей парода, властно прпвлекаіотъ къ 
себѣ нашихъ поэтовъ, художпиковъ и музыкантовъ.

О став л я я  соверпіепно в ъ  сто р о н ѣ  о б л асть  худож ествен н ой  поэзін  
л  жиБОПиси, о б р ат и м ъ  свое в н и м ан іе  п а  о тр аж еп іе  п ар о д н о й  п о эзіи  в ъ  
русской  оп ерной  л и те р а ту р ѣ  и  н а м ѣ т и м ъ  т ѣ  н р о и зв е д е н ія , к о то р ы я  
м огли бы  д а т ь  х у д о ж ествеп н ы я  и лл іострац іи  к ъ  проходим ом у в ъ  к л а сс ѣ  
курсу .

При изучеиіи русской пародной сказки, богатый матеріалъ для класс- 
паго собесѣдованія съ учениками можетъ дать весенняя сказка Рим- 
скаго-Корсакова— «Спѣгурочка» на текстъ ньесы Островскаго.

Эта чудпая поэтическая сказка великаго русскаго музыкальнаго 
сказочііика является однимъ изъ самыхъ изящныхъ, самыхъ д>ніп- 
стыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ идеальпо чистыхъ созданііі во всей отечествен- 
ііой оперной музыкѣ. Опа вслі дышитъ ароматомъ полей и .іѣсовъ, вся 
проііизана волшебиыми лучами паптеистическаго идеализма, проііик- 
ііута пѣжпымъ свѣтомъ и радостыо, обвѣяиа звуками паціоиалыіо на- 
родиыхъ иѣсеііііыхъ мелодій. Давая въ то же время цѣлый рядъ краси- 
выхъ зрителыіыхъ виечатлѣііііі, она п съ этоіі стороны можетъ явиться 
весьма желателыіоіі въ іірограммѣ музыкальиыхъ экскурсій.

Въ случаѣ отсутствія «Снѣгурочки» въ текущемъ оперпомъ репер- 
туарѣ, опа съ успѣхомъ можетъ быть замѣпена друпіми сказочными 
операми Римскаго-Корсакова, какъ ііапр.: «Кащей безсмертный»,
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«Сказка о Царѣ Салтітѣ» , «Ночь пѳредъ Рождестпомъ» , «Манскаіі 
ночь» , пли жо «Чоровпчкп» Чапковскаго и «Русалка» Даргомыягскаго.

Отдѣлъ русскаго эиоса, къ сожалѣпііо, ио иредставлепъ въ пашеп 
оиерпоп лптературѣ такпмъ болыипмъ колпчествомъ художествеипо- 
музыкальпыхъ пропзведепііі, калъ отдѣлъ русскоіі сказкп. Богатші 
область кіевскоіі былевоіі иоэзіп представлеиа въ музыкѣ лииіь одиоіі 
піітереспоіі опероіі-былпиоіі «Добрыші Нпкитичъ» Грочапипова, ио 
оиа ужо долгое вромя по иоявляотся въ роиертуарѣ иашихъ оиериыхч, 
сцепъ. Зато прп пзучеиіп повгородскоіі былпиы мы можемъ иозпакомить 
учащихся съ такпмъ гоиіальпымъ п глубоко содоржатолыіымъ иропзве- 
деиіемъ, какъ «Садко» Римскаго-Корсакова, къ тому жо почти ие схо- 
дяицімъ съ реиертуара совремеииыхъ ие только столичпыхъ, ио п про- 
вииціальпыхъ оиериыхъ сцоиъ.

Въ дальпѣіішемъ ирохождоиіп курса, ирп изучоиіп дровпе-русскоіі 
лптературы кіевскаго иоріода было бы желатольпо остаиовить виимапіе 
учаш;ихся па опорѣ Бородииа «Кпязь Игорь» , какъ па художоствеино 
поэтпческоіі обработкѣ матеріала, представляомаго «Словомъ о полку 
Пгоровѣ» . П оѣздка съ учеиикамп иа эту имоипо оиеру была бы иолезна 
ещо и въ томъ отношеніи, что «Киязь Игорь» отъ норвоіі до послѣднеіі 
свооіі картипы иредставляетъ въ высшеіі стоиони благородиое и выдор- 
жаиное развитіо пдеп героическоіі борьбы п страданія за родину п 
родноіі народъ.

Русская литература послѣ татарскаго пашествія почти ие отразп- 
лась въ русскомъ музыкальномъ творчоствѣ XIX вѣка, п только опера- 
логенда Рнмскаго-Корсакова «Сказаиіе о невпдимомъ градѣ Кптежѣ 
п дѣвѣ Февроиіи» представляетъ въ высшеіі стеиепп пптереспое, даже 
въ чисто литературпомъ отиошопіп, соедипепіо муромскоіі иовѣсти о 
Потрѣ и Февропіп съ логепдой о чудеспомъ сиасеиіи города Кптежа отъ 
ііаиіествія татаръ. Тотъ же сіожотъ, ио только въ болѣо узкомъ мас- 
иітабѣ заключаотъ въ собѣ пеболыиоіі музыкальио-сцонпчоскііі эппзодъ 
Василепки «Сказапіе о Невпдпмомъ градѣКптежѣ и тихомъ озерѣ Свѣто- 
нрѣ»,ио разработкѣ свооіі всего ближе прпмыкаіощііі къ родакціп легенды, 
воспроизведеииой ЗІельниковымъ-Почерскимъ въ ого ромаиѣ въ «Лѣ- 
сахъ» . Однако, въ настоящее время трудно иадѣяться увидѣть эти нро- 
изводенія на сцеігѣ, а ііотому п экскурсіи иа ипхъ ие продставляются 
возможиммп.

При пзучепіп русской литорат>ры до Пушкииа весьма трудио ио-
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дыскать подходяіцій рѳпертуаръ для экскурсій, н то.іько опера «Хован- 
пціпа» можотъ дать рядъ яркпхъ бытовыхъ картнпъ прп прохожденін 
курса литературы допетровскоіі эпохн. Прн нзучепіп нсторін возппкпо- 
вепія русскаго театра во времепа Царя Алексѣя Мнхаііловнча весьма 
нптереспой пллюстраціей можетъ явнться огіера П. П. Бларамберга 
«Скоморохъ» па текстъ комедін Островскаго «Комнкъ» XVII сто- 

лѣтія, по опа, къ сожалѣпііо, уже мпого лѣтъ пе появлялась въ репер- 
туарѣ пашнхъ оперпыхъ сцепъ. Пзъ эпохн императрнцы Екатернпы. 
когда такуіо важпуіо роль въ областп сцепнческаго нскусства пачнпаетъ 
нграть комнческая бытовая п сатпрнческая опера, было бы весьма жела- 
тельпымъ позпакомпть учащнхся съ одпой нзъ этнхъ оперъ, какъ папр.: 
«Мельпнкъ-колдупъ-обманщикъ п сватъ» Ѳомнна па текстъ Аблесн- 
мова, по зпакомство это, по условіямъ реперт>ара папіей совремеппой 
сцепы, моясетъ быть только случаііпымъ.

С. Д м н т р і е в ъ .

(Окончаніе слѣдуетъ).

ПІ) СТОЛИЦѢ ХЕТТСКИХ7> ЦАРЕП.'

(К'Ь ноііѣйіпп!ѵгт> раскопкамъ вг. КархемипН»).

Развалнпы одпоіі пзъ древппхъ столиці. хеттскаго государства Кар 
хемипіа паходятся въ пустыпѣ па граннцѣ Спріи п Месопотаміи, при 
блпзителыіо въ 80 килом. къ сѣверу отч» снрійскаго города Алеппо п пе 
далеко ота. станцін Багдадской я;. д. Джераблусъ, получившей свое па 
аваніе отъ деревпп того яге нмепи. Пачиная съ 1911 г. апглійской учепой 
экепеднціей Бритапскаго Музея (ТЬе Тпізіеея оі іЬе Вгііівіі Мпяент) поді 
руководствомъ Хогарта іі Кампбель-Томсона были проиаведепы систе 
мятическія изслѣдованія у такч. ипаываемаго Джераблусъ Ь"алса, боль
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шого холма па самош> берегу Ечфрата. Раскоііки еще до сего времеііи не 
доведены до конца, но уже значнтелыіаіі часть развалннъ очнщена отъ 
земли н мѣстами реставрирована. Къ соясалѣнііо, матеріалъ до сихъ поръ 
не систематизированъ: часть нредметовъ уже увезена, другіе нахо- 
дятся во дворѣ дома, принадлежащаго экспедиціи^ болынинство же 
оставлено на мѣстѣ, хотя далеко не всѣ въ доляшомъ порядкѣ. 
Кромѣ того, возстановлены только немногія залы; остальныя же 
настолько разрушены, что пе всегда можно опредѣлить ихъ точное 
расположеніе.

Доступъ въ Кархемишъ за послѣднее время сильно облегченъ по- 
стройкоЁ Багдадской ж. д., по тѣмъ не менѣе пребывапіе тамъ не без- 
опаспо отъ пападенія курдовъ п бедуиповъ, враждебно относяіцихся къ 
европейцамъ. К ъ тому же, осмотръ развалинъ въ значительпой мѣрѣ 
затрудняютъ препятствія, чинимыя властями при посѣщепіи Кархе- 
миша; запрещепо, папр., измѣрять, фотографировать и зарисовывать 
барельефы, часть которыхъ заклеена бумагой, и т. п. Только благодаря зпа- 
комству съ мѣстными арабами, мнѣ удалось лѣтомъ 1914 г., пробывъ 
нѣсколько дней въ Джераблусѣ, песмотря па бдительность сторожей, 
болѣе подробпо осмотрѣть раскопки.

Кархемишъ былъ однимъ изъ крупнѣйшихъ городовъ хеттскаго 
государства, игравшаго столь видную роль въ судьбахъ Передпей Азіи. 
Власть хеттовъ въ періодъ ихъ могущества простиралась отъ Сардъ 
Малоазіатскихъ до р. Оропта въ Сиріи. Долгое время хетты оспаривали 
владычество падъ этой богатой страпой у предпріимчивыхъ фараоповъ 
X V III и XIX дип., п Рамсесу II  пришлось послѣ долгой борьбы признать 
значеніе хеттовъ, уступивъ имъ весь сѣверъ Сиріи съ Арадомъ и Ка- 
дешомъ.

Среди мпогочислепныхъ хеттскихъ городовъ самыми крупными были 
на сѣверѣ царскія резпдепціи Хатти, тепер. Богазкіёи, затѣзгь Эйюкъ, 
а па югѣ Зепджирли и Кархемишъ (Гаргамышъ). Расположеппый на 
берегу Евфрата Кархемишъ кромѣ выгоднаго стратегическаго положепія 
имѣлъ важное значеніе, какъ крупный торговый центръ. Черезъ него 
проходили важные караванные путп изъ Египта въ Малую Азію и изъ 
Месопотаміи въ Финпкію. Бремя основанія Кархемиша пеизвѣстно, но 
о т ,  уже упомипается В7. побѣдпыхі. падцпсяхъ Тутмеса I и Тут- 
меса III, а также на стелѣ времени Рамсеса II, пайденной Легренъ
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въ Карішкѣ *). Съ ослаблѳпіемъ хѳттскаго государства послѣ ііабѣговъ 
морскихъ иародовъ соперниками хеттовъстали асснрійцы^и тогда Кархе- 
мпшъ пріобрѣлъ ещѳ большее зпачепіе, какъ опора хеттскпхъ царей про- 
тивъ пашествія пепріятеля. Опъ сдѣлался резидепціей круппѣйшап) 
изъ хеттскихъ властителей и силыіой крѣпостью. Упорпая борьба съ 
Ассиріей продолжалась пѣсколько столѣтій п песмотря па тяжелыіі 
разгромъ, учипеппыіі около 1100 г. ассиріііскимъ царемъ Тигла'гъ-Пилезе- 
ромъ I, Кархемишъ продоляіалъ играть видпуіо полптическую роль, пе 
только оборопяясь отъ врага, по п предприпимая паступлепія противъ 
арамейскихъ кпяжествъ Сиріи и слабѣвшеіі времепамп Ассиріи еіишь 
въ 876 г. царь Ашурназирпалъ окончательно покорилъ хеттскаго царя 
Саіігара и занялъ Кархемпшъ. Хетты сталп вассаламп ассиріііцевъ. ііо 
продолжали пмѣть своего царя. Одпимъ изъ нихъ, Писирисомъ, была 
сдѣлапа попытка добиться самостоятельпости, по окончилась она очень 
неудачпо: въ 717 г. Саргонъ взялъ и разграбилъ Кархемиппэ, который еъ 
этого времепи сдѣлался ассиріііской провипиіеіі подъ управленіемъ асси- 
рійскаго же памѣстпика

Найденпыя развалпны Кархемиша относятся къ поздпѣіішеіі эпохѣ 
его существовапія, а именно къ V III и IX вв. до Р. X. и лишь пемногіе 
ііамятники восходятъ къ XI и X II вв. Хеттыкъэтому времепи подверглпсь 
сильному вліянію Ассиріи,и хеттскоѳ искусство заіімствуетъ очепь мпо- 
гоѳ у ассирійцевъ. Поэтому и иамятники Кархемиша во многомъ отли- 
чаются отъ памятпиковъ,найденныхъ въ западныхъ областяхъ хеттскаго 
государства, напр. Богазкіѳіі, Эііюкъ н др. Нѣкоторыя особенности хетт- 
скаго искусства были ужѳ утрачены и замѣиены ассирійскнмн; видпо 
также, что п въ одеждѣ, и въ обычаяхъ хетты стали подражать свонмі» 
могуществепнымъ сосѣдя>гь. Происходило смѣшепіѳ дв}т^ъ самобытныхъ 
культуръ—хеттской и асспрійской. Вслѣдствіе этого найденное въ Кар- 
хемишѣ представляетъ особеітыіі интересъ; съ одпой стороны, оно со- 
храняетъ свой хеттскій характері», съ другоіі, воспрнпяло цѣлый рядъ 
ассирійскихъ «новіііествъ» .

*) См. К(1. М 0 у с г. Поісіі ипа Киііиг *І. (Ъеіііог. Н. 1914; етр. 12, табл. I.
♦♦) Иіітсреоно пяобрпжоніс Кярхс^іншя вромонъ ('альмпнаоар» III па Г>ропаопьіѵі. 

илиткахъ поротім найдснныхъ Раооамомъ въ Балауатѣ блпзъ ПинсвІя.
♦♦♦) 1>. Л. Т у р а с п ъ .  ИоторІя дровіілго Востока. Потроградъ, 1914 г. Ч. II, 

стр. 43, вО.
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Кархеміішъ состонтъ іі;гь двухъ частей; цптадели и укрѣіілсіііюй 
царской реаидеііціп (дворца). 06Ѣ части въ древпости были обиесеиы 
толстоіі стѣпоіі, отъ котороіі сохрапилась только одиа пасыпь. Нъ ци- 
таделп иемпого осталось отъ хеттскаго премепи. Саргопч. послѣ в;)ятін 
Кархемиіпа устроилъ здѣсь иомѣщепіѳ для своего гариизопа, а поздпѣе 
въ греко-римскуіо эпоху па мѣстѣ цитадели стоялъ храмъ и хеттскій 
матеріалъ пошелъ, по всеіі вѣроятпости, иа построііку того и другого. На 
вершипѣ холма, гдѣ была цитадель, иаіідеио лишь пѣсколько барелье-

Общій видъ 
раекоповъ 
дпроваго 
дворца.

фовъ, остатки стѣпиого фупдамеита и скульитуриыхъ украшеній съ ха- 
рактерпыми для хеттскаго искусства розетками.

Главный иптересъ представляетъ т. и. «царскііі дворецъ» , располо- 
женпыіі у подпожья холма. Тииъ постройки «/^ворца» — «б и т ъ- 
X п л а н и» составляет7. особепиость хеттскоіі архитектуры, виослѣдствіи 
запмствоваііпыіі ассирійскими царями (напр. Дуръ-ІІІарукппъ—резидепція 
Саргопа). «Хилани» представляіотъ илъ себя построііку съ толстыми 
стѣнами и нрямоугольными покоями, предназначенпьши какъ для дворцо- 
выхъ церемонііі, такъ н для уснѣпіноп оборопы при нанадепіи врага *).

*) Српвіі. •плпиы дпоіщовь въ Хіітти II Зеііджіір.ііі. Нодр. опііс. у КеЬог Г; 
Піе 8(е11ііп^ Л. НеІІіКог іп (1. Кііпзі^еясііісіііе. МііпсЬеп. стр. 42 іі сл.
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До снхъ поръ ііаіідено два иаруаліыхі» входа: одіінъ (юго-западиый) 
изъ доліпіы^ той самой, въ которой Нав>т[одоиосоръ въ 606 г. разбп.іъ 
фараона Нехо, другой (восточный) съ Евфрата.

ІІервый входъ вѳдетъ въ іірямоуго.іьную вытян}т}т0 въ іііирнпу 
залу, нѣчто въ родѣ пріемной. Въ этой залѣ .іншь одпа стѣпа, лежащая 
прямо протлвъ входа, украшепа рядомъ п.тііп. нзъ чернаго камня (доле- 
рнта?) съ барельефазпі. Содержаніе барельефовъ по бо.іыпей частн мііео- 
лопіческое; нпогда попадаются сцены охоты, нзлюбленный хеттскій 
мотивъ; ве.інчппа о. 1 метра.

1. Мнѳнческое жнвотное, папомннающее крылатаго ;іьва.
2. Олень.
3. Охотннкъ въ короткой хеттской одеждѣ съ колчаномі» у пояс^і 

натягнвает^ь л}ііъ ; олень поднялся на заднія ногн, какі. бы пытаясь 
защнщаться.

4. Чудовнще, похожее па льва, стоитъна задннхъ .іапахъ н хватаетъ 
быка передннми лапамн, отгибая ему голову. Фиг^фы нзобраясепы въ про- 
филь, только голова быка еп !асе.

Далѣе, въ ст і̂інѢ находятся ворота въ коридоръ, а на продолженін 
описанной ст'!іііы слѣдуюпЦй барельефъ;

Чудовище с'ь че.іовѣческнмі> туловнщемі. и львипой головой; (нн- 
тересііо сраипить съ подобными же существами вавилоискихі* изображе- 
ііій). Въ одной р>т;ѣ чудовмще держнті. животное, похоа;ее па зайца, въ 
другой подпятое для удара оружіе, іп. видѣ короткой, слегка загн^тюй на 
копцѣ палки. Иозможііо, что .іто какое-ііибудь метательиое оружіе типа 
б^іиераііга. ІІа чудонпщѣ короткаи хеттская одежда (ііодробпое описаиіе 
см. ііиже), :та поясомъ лукі..

ІІзображепіе фаіітастііческихі. существъ, представляющихі. смѣіпе- 
иіе человѣка и животііаго, двухі. животиыхъ нли комбинація изъ 
иѣсколькихі. является характериой чертой хеттскаго искусства. ІІе- 
сомиѣнно, что мпогія изображеиія миоическихъ чудовиііп* заимство- 
наны у ваиилоііяпъ и епп ітят., у которыхъ подобиыя сміііііеиія 
жинотпыхі. и людей встрѣчаютсл очеиь часто. ІІапр., существа съ 
т^ловип^ем^ь быка и лицомі. человѣка (типъ Оабаии) вавилонскап» 
происхождеиія, іітице-головые демоиы—ггипетскаго. Одпако, пѣкоторыя 
хеттскія изображеиія своеобразиы и едва ли ааимствоваиы; папр. демоиы 
съ туловищемп. человѣка и головою быка, иіітереспое существо въ видѣ
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льва съ двумя головами (ем. оііисаіііѳ ііпже). Вопросъ о ііроисхождеиіи 
двуглаваго орла, постояиио встрѣчаіопиігося па хеттскихъ пзобраисепіяхъ, 
еще ие выясиеиъ; несомиѣиио только, что хетты первые примѣиили его 
въ качествѣ государствепиаго герба (см. барельефъ въ Язили-кайя, близі. 
Богазкіёя, Шествіе боговъ. «Древиііі міръ» , Б.Тураева и И. Бороздииа, 

I, стр. 52. ЗІосква, 1915).
IIзъ пріемпой коридоръ ведетъ въ больпіую залу. На стѣпѣ 

коридора высѣчеиы характерныя іероглифическія хеттскія падписп 
II изображеніе двухъ прилегшпхъ львовъ, какъ бы охрапяіощихъ 
виутреипіе покои. Здѣсь же стоятъ двѣ илиты (повидимому, еще 
прявильпо ие устаповленпыя) съ надписями. Хеттскіе іероглифы^ио мпѣ- 
нію совремеииыхъ учеиыхъ, ироисхожденія не ранѣе 2-го тысячелѣтія 
до Р. X. Употреблялись опи обыкиовеппо для падппсей па иамятникахъ, 
въ дѣловыхъ же сиошеніяхъ болѣе раснространена была вавилонская 
клиноиись. Въ отличіе отъ египетскихъ паиравленіе хеттскихъ над- 
писей мѣнялось строчка за строчкой (т. и. бустрафедонъ). На ряду 
съ хеттскими іероглифами, какъ и у египтянъ іератика, встрѣчается 
курспвный іприфтъ. Хеттскія надииси иредставляютъ большой интересъ 
для изслѣдователей; но кромѣ отдѣлыіыхъ болѣе или менѣе вѣрно 
отгаданныхъ знаковъ^ надииси остаіотея ие прочитанными *).

По обѣимъ сторопамъ коридора комиаты безъ украшеиій.
Большая зала, повидимому, служила для придвориыхъ церемопій, 

которыя и изобраясены на ея барельефахч., можетъ быть также и для жер- 
твоириношеній, на что указываетъ ирисутствіе статуи бога Типіуба (см. 
ниже). Зала,по всей вѣроятпости, была прямоуголыіой формы,по со вре- 
мепемъ стѣпы, отдѣлявшія ее отъ сосѣдпихъ, меиьшихъ покоевъ, раз- 
рушились и иолучился одииъ чрезмѣрпо большой дворъ. Въ цѣлости 
сохрапидись лишь двѣ стѣиы (юго-западпая и юго-восточпал), опѣ 
украшепы цѣлымъ рядомі, илитъ съ великолѣппо-сохраппвшимися ба- 
рельефами. Оип посятъ сильный ассирійскій отиечатокъ и очень 
4іапомипают7. процессіи, пзобраясепиыя па стѣпахъ дворцовъ ассирій- 
СКИХ7. царей. Отпосятся барельефы прибл. къ IX в.

♦) За послѣднее время іінтерсоепъ сиосоГгъ, примѣпснпый иаслѣдопателеш, 
Кярхемипіа К. Томсономъ. См. С а т  р Ъ е 11-Т 1іо т  8 о п. А петѵ (Іесіріісгтепі оГ іЬе 
Ы иііе Ыего^ІірЫев. ОхГ. 1918.
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Ьак ь̂сфы■тбра-
я е н і с і и .
■ іаревой
<-«кья.

На юго-ааііадной стѣііѣ иа;іѣво оті. входа— рядъ і.онііовъ въ коіііі-
ч еск и х ь  х е т тс к и х ъ  ш л е м а х ъ . Н а п р ав о — л р о ц есс ія  п р и д во р ііы х ъ  и.іи
ѵкрецовъ. Они ві. д.іиииыхъ одеждахъ, па го л о в ѣ  невысокая шапка сі.
расширеніемъ къ верху (тнпа персндскоіі), передніи дериаіт'!. небольшое
ашвотное на рукахъ, другоіі чашу, о с т а л ь и ы е — предметъ въ видѣ ко-
роткаго я:е;(ла сі. утоліценіяміі книзу и Гіулаву (короткую налку сі.

пабалдапііпікомъ) или
два а;ез.іа. На стѣнѣ,
состав.іяющей уголъ съ
предыдущей, длиниый
рядъ барельефовъ, изо-
бражаюпі.ихъ или цере-
моиію почитапія бога
пли пріемъ царя. Боп.
пли царь сидитъ на
тропѣ, пожки котораго
пмѣютъ форму льви-
пыхъ лапъ Передъ
сидячеіі фигурой 1‘2
жрицъ или прислуж-
пицъ въ длинпыхъ оде-

ждахъ въ позѣ почтепія, далѣе—9 слуп» въ короткой тупикѣ нес>^ъ 
каждый жііііотное: скорѣе всего козочку или га.іель. ІІІанокъ пѣтъ,
полосы до іілечі., пемиого завитые на ассиріііскій маиері..

Далѣе, направо бьыа, но всей вѣроятности, компата. Въ ней съодной 
стороны барельефь, изобрааѵаіоіцій одпого прндворпаго съ рогомъ и 
трехъ другихъ съ болыііимі. дискомъ (выішіиой—до плечъ человѣческой 
фигуры), мояи!та. быть барабаномъ (?). Па протпвополоя:пой стѣпѣ му- 
зыкаиты, играюіціе ііа различііыхі. ииструмептахі., одиіп. нляшеть.

Въ болыной залѣ на продоляіоиіи стѣиы трн иитересиыхі. іілиты сі. 
іізображеніемъ такп. наз. царскоіі семьи. Впередп и;іуті. двѣ фигу- 
ры, вѣроятпѣе всего царі. со своимі. старнпімъ сыпомі.-наслѣдтікомп.. 
Царь ііыпіе ростомп. на ііолп.-головы н опирается иа руку оына; у обопхі.

♦) Гр. ассіірШгкІя иао5|іажоііія меболи съ  тпкими жо ножкііми няпр. нп 
Гшрельофѣ ц.іря Ліпурилішрпалй въ  Лліатгкомъ «алѣ Нмп. Могк. М>тігя Иа. Н ^ . .  
огипсѵггкія—въ кііигѣ Мацргго.— 1/Лгг1і^о1оіг1о Кігурііоппо. Р . 1^07, гтр. 2Нв и 288.
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длинпыя одожды (опять пе паіцопалыю-хеттскія, а скорѣе ассирійскія), у 
царя же еще сверху падѣтъ мепѣе длиппый парадпый кафтапъ (ср. па- 
радпое одѣяпіе ассирійскаго царя Апіурпазирпала *), въ лѣвой рукѣ у 
пего короткій жезлъ (скиптръ).У обоихъ мечи, у сыпа же, кромѣ того, 
длиппая палка, па которуіо опъ опирается; головпыхъ уборовъ пѣтъ, во- 
лосы длиппые.

На второй плитѣ въ два ряда8 фигурокъ. Въ верхпемъ трое идутъ, 
положа друтъ друту руку па плечо, за пими четвертый помепьше ростомъ, 
какъ будто пе твердъ па погахъ и опирается па ясезлъ со страппаго вида 
рукояткой (мож. б., голова животпаго или птицы). Одежды па пемъ пе 
замѣтпо. Впизу двое, присѣвъ, 
держатъ въ рукахъ мячики (или 
волчки) и играіотъ въ какую-то 
игру, друтіе двое также играіотъ. 
по стоя. У каждаго въ рукахъ 
мячикъ и связаппыя двѣ палки >
Третій барельефъ изображаетъ ца- 
рицу или кормилицу съ ребепкомъ 
на рукахъ—навѣрное, младпіпмъ 
сыпомъ царя. Опа ведетъ за со- 
боіі на привязи нрирученпое жи- 
вотпое (скорѣе всего собаку). Всѣ 
плиты спабжены іероглифами, 
повидимому, даюпціми объясненіе 
сценамъ.

За первым4, барельефомъ осо- 
бая нлита съ нисьменами и ма-
ленькой человѣческой фигурой въ нравомъ верхнемъ гулу. Это длиннѣй- 
шая И31. найденныхъ хеттскихі, падписей, а нотомѵ представляющая
особенпыіі пнтересъ.

Въ болыной залѣ налѣво отъ входа изъ коридора находится свое- 
образныіі памитнпкъ хеттскаго искусства; скульнтурное пзображеніе 
бога,скорѣе всего Тпіпуба, на двухъ стояіцихъ львахъ. Иеобходимо отмѣ- 
тить, что вообп^е характерпой чертой хеттскоіі религіозпой скульптуры 
ивлпется обыкповеніе изображать боікествъ, сидянщхъ или чаще стоя-

Хеттская
іерогдяфн'

чесвая
я а д т іс ь .

♦) См. нь Ліііитскомъ я«лѣ Иміі. Моск. Муаоя Ил. Иек.
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Хгпгаій
б о г ъ

Т т п у О ъ .

щихъ на людяхъ, животиыхъ или вершииахъ горъ ♦) (особеииость, кот<»- 
рая перешла иоелѣ къ асеирійцамъ и егиитяиамъ).

Тишубъ возсѣдаетъ иа иизкомъ креслѣ въ д.іиииой одеждѣ, сі» 
широкой каймой іерог.іифовъ у иодола; иа иогахъ саидаліи, руки
ирижаты къ груди, въ иравой двойиой топоръ (обычиый атриб}тъ

Тишуба), въ лѣвойбулава 
(короткая иалка съ круг- 
.іымъ иаба.ідашиикомъ). 
Верхияя часть головы 
сильио поиорчеиа, сохра- 
иилась лишь лѣвая сто- 
роиа .іица и завитая бо- 
рода ассирійскаго типа. 
Изображеиіе бога покоит- 
ся па камениомъ поста- 
меитѣ съ двумя львами. 
Фигл>ы львовъ характер- 
иы для хеттскаго искус- 
ства; опѣ ие обдѣлапы 
кр}томъ, а связапы съ ка- 
меппымі» постамеитомъ 
(барельефы), липіь голо- 
выихъ выдаются впередъ. 
Львы стилизоваиы со- 
гласно требованіямі» хетт- 
ской скульптуры: корот-
кія лапы, раскрьггаи пасть 
сі. высун^^тымъ языкомъ, 
закр>тленныя стоячія ушн 
II вырѣзанпые торчапие 

усы. Меж;іу львами ііаходнтсл нзобряжоніе (барельефъ) фантастиче- 
скаго суіцества, лицомъ къ нравому льву. У чудовиіца стили- 
эовАНнал орлнная голова; стнлнзація очень ннтересная: пасть ва-

*) См. янторггнмя илоПрлжгніі? хгттокягп ііяптінтя пя Г>яролі.офя\і. СВЯТЯЛЯІЦЯ 

хсттоіп. ІІлпля-іиіия (6ля:п. Г»огяакІёя). К. Моург .  КоІгЬ п. Кііііііг Л. ГЬгіИ-гг. 
гтр. Нв я гл.
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крыта—(въ иротіівоположность ассирійскпмъ изобраясепіямъ), перьеві. 
пѣтъ, спущепа лишь прядь волосъ, окапчпваіощался завиткОхМі» 
(опять чпсто хеттская особеппость). Поза также своеобразпая, такъ 
паз. «колѣпобѣгущее положепіе» ; одпа пога сильпо выдвппута впередъ, 
какъ при бѣгѣ, а друтая согпута и почти касается земли (ср. древпегре- 
ческія фигуры). Руками чудовпще держитъ львовъ. Одежда его націо- 
пальпо-хеттская—особаго характера, болѣе близкая къ египетскимъ 
ѳбразцамъ, чѣмъ къ ассирійскимъ. Это короткая тупика съ обрѣзап- 
пыми выше локтя рукавами и узкой каймой (у воротпика, рукавовъ и отъ 
пояса кппзу), широкій кушакъ также украшепъ каймой, пижпій край 
тупики съ бахромой (такое же одѣяпіе у прислужпиковъ, песущихъ жп- 
вотпыхъ, па одпомъ пзъ выше оппсаппыхъ баре^?ьефовъ той же залы; 
вмѣсто бахромы у пихъ кайма). Не совсѣмъ попятепъ отростокъ на за- 
тылкѣ чудовища—возможно, что это стилизовапное ухо. Общій харак- 
теръ изображенія спеціальпо хеттскій: голова въ профиль, туловище 
еп Іасе, поги опять въ профиль (ср. египетскія фигуры). Величина 
всего пдола о. 2 м. Эготъ интереспый памятникъ хеттскаго искус- 
ства, по мнѣпііо Д. Хогарта, можетъ быть отпесенъ къ У ІІІ в. до 
Р. X .-) .

Далѣе, въ правой стѣнѣ большой залы, вѣроятно, была дверь въ боко- 
вую комнату, но вслѣдствіе исчезновенія промежуточной стѣнки, она 
соедипилась съ залой. Здѣсь стоитъ постаментъ скульнтурнаго изобра- 
женія бога па львахъ, подобно вышеописапному, но меньше размѣромъ 
и болѣе попорченный (статуя бога совсѣмъ уничтожена, львы безъ го- 
довъ). На стѣнѣ, смежной съ входомъ, рядъ оруженосцевъ съ коньями, 
топорами п мечами, у нѣкоторыхъ большіе круглые щиты; одежда д.іин- 
ная (ассирійскаго типа), головныхъ уборовъ нѣтъ, волосы длинные. На 
друтой стѣпѣ рядъ плитъ (величпной о. 1 /̂г м.) съ барельефами болѣе 
ранняго происхождепія (IX в. до Р. X. по Хогарту). На пихъ пзображепы 
хеттскіе воипы въ короткихъ тунпкахъ, подобно вышеописанпой у 
орлипоголоваго существа, за снипой круглый небольшоіі щнтъ, въ 
правой рукѣ копье остріемъ впизъ, по хеттскому обычаю **), въ

9
*) См. статыо въ ІИияІгаіоД Ьопсіоп N€^8, Дап. 24, 1914. В. Н о ^ а г і Ь .

Ехоа?аііоп аі СагсЬотізЬ.
♦♦) Срав. М с 8 я е г 8 с Ь т і с І І .  Оіе НеіІІІсг. «Вег аііе Огіспі» 4 Іаііг^., Н. 1, 

стр. 16. Воииъ. Барсльсфъ изъ Зснджирли. ѵ
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лѣвой мечъ; иа головѣ шлемъ особаго типа (Хогартъ называеп* его «ка- 
рійскнмъ»). Шлемы эти иапомипаюті* греческіе: копическіе съ болышімі. 
гребпемъ, спускающимся пазадъ. Изъ-подъ шлема выпущепа заплетеп- 
ная въ косу прядь волосъ. На погахъ, новиднмом^^,сапогн (изображеніе 
стерто).

Въ большои залѣ паходятся двѣ стелы: одпа изображаеті» царя за 
охотой: па колеспицѣ, запряжеппой парой лошадей стоиті» царь и на- 
тягиваетъ лукъ, возпица управляетъ копями. Иодъ ппми убитое животпое.

Иа другоіі стелѣ изображепіе бога или царя въ длиииой одеждѣ п» 
жезломъ, тутъ же іероглифическія иадписи.

Вся лѣвая (сѣверо-западпая и западпая) часть дворца осталась пе- 
раскопаппоіі, за исключепіемъ пѣсколькихъ, почти до оспованія, разрѵ- 
шеппыхъ компатъ безъ >тсрашепій.

За описаппой паші стѣноіі съ плнтамн, прпмыкающпмн і:ъ большой 
залѣ, паходнтся поворотъ паправо, ведущій въ коридоръ, стѣны ко- 
тораго кромѣ одной уничтожсны. Иа ней сохранплся цѣлый рядъ плптъ 
съ барельефами, большеіі частью миоологііческаго содержанія. Мате- 
ріалъ нзвестнякъ и черный камепь; величппа та же  ̂что и плпті» большой 
залы: 0 . метра.

1. Сцена борьбы бога охоты илн героя со звѣрями. Стоя па одномі. ко- 
лѣнѣ (сраші. ноза борьбы на асспро-вавилонскііхъ цилиндрахъ) боп» 
схватилъ одной рукой задііюю лапу льва, другой держпті. быка за рогъ 
н прнгииает^ь ему голову. Иодъ львомъ находптся пзображеніе еще жп- 
іштнаго (м. б. другогольва—нередния часть попорчена), нанадаюпіаго на 
бога н хватаіоіцаго его ланой зя колѣпо. Внпзу жнвотное (левъ?) уже по- 
ражепное; пи ііравомі. верхнемъ }тлу олень. Боп» одѣті. въ хеттскую 
тупику (тиііа уже опнсаннаго), поза та же, что п у орлипоголоваго чу,Ѵ 
вища, но голова бога изображепа еп Гасе, лицо (попорчено), борода пря- 
моугольная—ассііріііскаго тнпя, по обѣпмі. стороналгь лпца къ плечамі. 
спускаются двѣ прядн волосі. съ завнткамп *). Головного убора п ѣ п .. 
іЗтот-ь бароіьефъ іінтересет. какі. смѣпіепіе хеттскаго н ассирійскаго стнля.

2. Илетеняя арба въ видѣ кибнткн па двухъ колесахі..
3. Днѣ человѣческія фпгуры держаті. лыіа. Одна пзъ нихъ, но всей

♦ )  ІІІІТГРГРІ.О гр,»ві.іггь »ту і.ричоску п . ТЙКОГО жо типа- ч^гипотгкой, встрѣчню.
щсйгя, пппр., у гфппкгя Тѵтмогв ІІКгтѣпокъ въ Имп. Могк. Мтз. Ш.  ІІгк.), « такжг 
у ГАТоричсскпп. го.іовокъ.
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вѣроятностіі, изображаѳт^ь бога ТіішуГт, который замахіі»аетсіі па льва 
обратііой стороіюй ііеГюльшого тоііорінса (атрибутъ Тишуба). На головѣ 
у бога особаго рода тіара,такъ ііаз. кеглеобразііая,свойствепна« хеітамъ, 
иысокал, коиическал шапка съ шарообразиьшъ уіфашеиіемъ ііа коицѣ 
(вмѣсто острія) ♦). Ободъ шапки .отогиутъ съ двухъ стороиъ кверху и 
заостреиъ въ видѣ рога. Два друтія острія въ видѣ шиповъ выходятъ изъ 
середииы шлема, опять одииъ спереди, другой сзади. У второй фигуры— 
возможио, что II это богі»—па головѣ большая тіара съ расширеиіемъ 
и аакруглеиіемъ иаверху, сзадп паходится обычиая для хеттскихъ изо-

Хеттская 
чашп дляОМООР11ІЙ

еъ  быкамп.

бражеиій заплетеппая прядь волосъ въ видѣ коспцы. Подобпый головиой 
уборъ напомииаетъ боевую тіару фараоновъ; похожая шапка встрѣ- 
чается такясе у современпыхъ персовъ. У обѣихъ фигуръ короткія 
хеттскія одежды.

4. Борьба человѣка со львомъ (сильио попорчепо).
б. Сцепа изъ жизни животныхъ. Корова защищаетсл отч» льва; у ией 

па спинѣ теленокъ, левъ подпялъ лапу, какъ бы стараясь его достать.
6. Два крылатьгхъ быка опустились па переднее колѣно передъ стоя- 

ііщмъ между нпш! свяіценнымъ деревомъ (сіожетъ и пова ассиро-вавилон- 
скихъ изображеній).

♦) Ср. столу імъ Зонджирли еъ ігшбрпжоіііомъ бога Тіішуби; Есі. Мо у с г .  КеІсЬ 
и. Кііііиг с1. ГЬоіиог. отр. в7.
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7. Два фаитастіічѳекііхъ существа; лицо и туловище еп Іасе, иоги 
въ лрофиль. Существа эти очеиь походя^п. на часто изображаемаго спуг- 
пика ассиро-вавилонскаго героя Гильгамеша Эабани и, но всеіі вѣроят- 
ности, вавилонскаго нроисхожденія: туловище быка, а голова человѣка. 
За ними двое другихъ такого же вида.

Прямымъ продолженіемъ кышеописанноіібольшоіі залы являются двѣ 
залы поменьше, стѣны которыхъ почти совсѣмъ разрушены. Въ первоіі на- 
ходится предметъ, повндпмому, жертвеннякъ нли чаша для омовеній. Онъ 
представляѳтъ изъ себя круглыіі^водоемъ, выдолбленныіі въ кубпческомі» 
кускѣ кампя. Камень украшенъ съ боковъ рельефными изображепіямн 
двухъ быковъ, головы которыхъ выдаіотся впередъ п обдѣланы кругомі». 
Стиль, такъ жѳ какъ вышѳописанныхъ львипыхъ фигуръ, снеціально хетт- 
скііі; массивное туловищѳ, короткія поги и етилизованная голова съ 
пѳвысокими круглыми рогалш, глубоко-вырѣзаннымп глазамп и толстоіі 
мордоіі.

Въ слѣдующеіі залѣ паходятся два другихъ камня съ высѣчен- 
нымъ полусферичѳскимъ углублѳніемъ В7> видѣ чаши, по безъ украшеній. 
Одинъ находится въ серединѣ, друтой, меиьшихъ размѣровъ, палѣво у 
самаго входа.

Въ углу одной пзъ смежныхъ съ этими заламп комнатѣ стоитъ 
стѳла съ наднисыо; наверху крылатый дискъ, постояипо встрѣчающійся 
на хѳттскихъ изображеніяхъ и, повидимому, заимствованныіі ими у егип- 
тяпъ; отъ хѳттовъ онъ перешѳлъ къ ассирійцамъ, сдѣлавшись эмблемой 
бога Ашура.

Др)тая компата плохо сохранилась и лишѳна украшеній.
Коридорі» выходнта» во вторую большую залу, нравая (восточ* 

ная) часть которой,къ сожалѣнію, совершѳпно разрушена; поэтому трудно 
нредставить сѳбѣ пѳрвопачальный впдъ залы. Можеті» быть, это былъ 
открытый впутреннііі дворнкъ, откуда шелъ ході» наверхъ, къ цитадели. 
Лѣвая стѣна украпіепа барельефамп, къ сожалѣнію, мѣстамн сильно 
попорчѳііными. ІІлиты эти зпачитѳлыіо больше ужѳ опіісанныхъ вели- 
чнна нхъ приб. сажень. Здѣсь изпбражепъ рядъ вопновъ, ве;ѵ>щихъ 
плѣнпыхъ, затѣмъ пѣсколько боевыхъ колесницъ, запряжѳппыхі» парою 
лоіііадей, сбоку виситі» щитп». Ві» колесппцѣ двое; одпнъ возница, дру- 
го й — метальщикч». ІІодъ копями повержепный непріятель.

Д а л ѣ е , изобрпж еп іе  богипи (м . б .,  К и б елы ) в ъ  головномі» у б о р ѣ  цн-
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ліпдрической формы съ отогпутымъ сиереди ободомъ въ видѣ рога и съ 
орнамептальиыми украшепіями хеттскихъ розетокъ (одииъ изъ типовъ 
хеттскаго головпого убора, встрѣчаюшДйся чап^е у жепщипъ, рѣжеу 
мужчипъ,—прототипъ зубчатой коропы болѣе поздпяго времепи). Сзади 
плетепая хеттская прядь въ видѣ косицы сильпо закругляется у плечъ. 
Одежда длиппая. Богипя сидитъ па четырехугольпомъ тропѣ, спипка 
котораго слегка загпута пазадъ, подъ погами у пея скамейка. Тутъ же 
іероглифическая падпись.Немпого далѣе крылатое жепское существо безт» 
одежды съ руками, прижатымп къ груди, па головѣ хеттская тіара; по 
обѣимъ сторопамъ хеттскія пряди волосъ. Существо обращепо лицомъ къ 
зрителю, что довольпо рѣдко встрѣчается въ древпемъ искусствѣ (ср. 
изображепіе богипи Иштаръ въ такой жс позѣ) ^̂ ).

Изъ залы подпимается широкая лѣстпица, ведущая въ апарта- 
мепты, располоясеппые по склопу холма, и далѣе къ цитадели; отъ лѣст- 
ппцы сохрапилась лишь пижпяя часть. Здѣсь паходится кубпческій ка- 
мепь съ быкаміі—чаша для омовепій типа уже описаппаго, по мепьше 
размѣромъ. Компаты, прилегающія къ лѣстпицѣ, совершеппо раз- 
рушепы. Справа отъ лѣстппцы въ залѣ устаповлена большая плита 
(о. сажонп), повидимому, изъ известпяка съ барельефозгь, къ сожалѣнію, 
мѣстами стертымъ. На прилегшемъ львѣ (поза и стилизація ассирійская) 
изображепы два человѣка. Первый, по всей вѣроятпости богъ, стоитъ на 
плечахъ животпаго, въ лѣвой рукѣ у него короткая слегка загнутая палка, 
изъ-за спины вверхъ нодымаются стилпзовапныя крылья; второй, въ 
позѣ почтенія стоитъ на спипѣ льва, въ лѣвой рукѣ его та же палка. 
На головѣ у обопхъ коническія хеттскія шапкп съ загпутымъ ободомъ, 
конецъ башмаковъ также загпутъ кверху, бороды ассирійскаго типа, 
одежда длипная, съ бахромой на нодолѣ, отъ кушака къ подолу—кайма. 
Какое имепно божество изображепо на этомъ барельефѣ сказать трудпо, 
неизвѣстпа такя;е и эпоха; во всякомъ случаѣ, плита эта принадлежиті. 
по стилю къ болѣе рапнимъ пропзведеніямъ хеттскаго искусства.

На южной стѣпѣ той же залы (можеп» быть здѣсь рапьше были н 
друтіе покои) паходятся плиты, еще пе устаповленныя въ должном7> по- 
рядкѣ.

1. Всадникъ на верблюдѣ.
2. Фаптастическое существо съ человѣческой головой и туловищемч»

* ) Р е г г о і  ©4 С Ь і р І е і .  НІяЬіго Пе 1’«гі гіппя Гппіі^иИ^. Р. 1887. V. II , р. 505.
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Чудовнше, 
»мблеиа бога  

Тарку.

ск о р п іо п а  (повпдпм ом у вави л о н скаго  п р о п сх о ж д еп ія ), д ер ж п т і. к р ы л атаго

быка и замахпвается иа пего топорикомъ.
3. Царь плп богь въ тіарѣ (тппа вышеописаппой па третьемъ барелье-

ф ѣ  корп д ора, б о га  Т и ш у б а) проп- 
з а е т і.  м ечом ъ б ы к а . О деж да— х етт-
ская, короткая.

Далѣе, повпдпмому, въ стѣпѣ 
были ворота, пока еще не раскопап- 
пыя. У входа крылатый быкі. с̂ ь 
человѣческой головой, типа асси- 
рійскихъ «керубу», но значитедьно 
меньшпхъ размѣровъ (всего о. 1 м. 
пли немного болѣе).

Цѣлый рядъ компатъ, ііо всеіі 
вѣроятности, магазиповъ, примы- 
кавшихъ ко второй большой залѣ. 
совсѣмі, разрушепъ; сохранились 
лишь отдѣльныя плиты съ барелье- 
фамп. Величппа та же,что и преды- 
дуіцпхъ.

1. Изображеніе въ профиль су- 
щества типа ассиро-вавилонскаго, 
Эабани съ бычачьпмъ туловпщемъ 
и человѣческой головой; существо, 

стоя па задппхъ погахі., іп. одноіі изъ переднпхі. держиті. нредмеп., 
похожііі па священное растепіе сі. двумя цвѣтками. Все нзображеніе 
несомііѣнно вавилопскаго нроисхожденія, какъ самого существа, такі. 
п вѣтки, весьма распрострапенной у вавплоняіп. эмблемы жизни.

3. Своеобразное фантастическое существо, встрѣчаюпѵееся исключи- 
тельно на хеттскпхъ пзображеніях ь п, но мпѣнію Мейера, являющееся 
символомъ бога войпы п охоты Тарку. Ч^давнще нредставляетъ 
изъ себя крылатаго льва, у котораго къ мѣсту соедпнепія львнпой головы 
къ т}ловпщу придѣлана другая голова человѣческая. Львннал голова 
стилизовапа, какь п головы львоіп. статун Типіуба, только ухо не 
закрутлеппое стоячее, а длпппоо, острое, прпложепо кі. головѣ. Чело- 
вѣческая голова въ «кеглеобра.шой тіарѣ» съ отогн^^тыю. снереди н 
сзади ободомъ. Изъ-подь тіары выпущена обычная хеттская нрядь

«в
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во.іосъ. Ва СІІ1ІН0Й чудовпіца стилизоваішое крыло, когтн на лапахъ 
вырѣзаны одннъ надъ другнш» (особенность хѳттскаго стиля), хвості. 
изогнутъ кверху и, повиднмому, оканчивается птичьей головой.

Рядъ разрушенныхъ покоевъ ведетъ къ воротамъ на берегу Евфрата; 
здѣсь мало что сохранилось, къ тому же расконки въ этомъ мѣстѣ еще
пе доведепы до конца.

ІІнтересна одна плита; она изображаетъ, по всей вѣроятности, ппръ 
н относится къ разряду такъ наз. погребальныхъ стелъ. Царь сидитъ па 
креслѣ съ перекрещиваюпцімися пожкавш (такого рода мебель спеціально

иогребальвап  
плита съ  иао» 

бражепігмъ  
пира;

•
хеттская) и подымаетъ бокалъ. Впередп пего столъ также съ перекрѳ- 
ищваюпцімися ножками, на немъ посуда въ видѣ миски и нѣсколько 
предметовъ, разобрать которые трудно. Сзадп царя слуга съ опахалоагь, 
другой передъ столомъ какъ будто что-то подаетъ, за пимъ музыкаптъ 
съ инструментомъ, напоминающимъ лютню. Одежды у всѣхъ длинпыя, 
пшрокіе кушаки со снущеннымъ концомъ. Волосы длпнпые, головныхъ
уборовъ пѣ тъ .

Хогарп», считая этотъ бар<^льефі. сценой жертвопрппошѳнія, от-
поситъ его къ X II в. до Р. X.

ІѴІпогіѳ предметы, найденные въ Кархѳмишѣ, ужѳ пѳрѳнесѳпы въ 
близъ лежащій домъ англійск^й экспедиціи. ІІзъ нпхъ пнтересны слѣ-
дующіе: »

1. Камень цплипдрической формы, съ двумя скульптурпымп иѳобра-
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женілші львовъ въ хѳттекомъ стилѣ. (См. львы статуи Тишуба); на 
переднихъ лапахъ ульвовъ кольца; вел. о. 1 арш. Найдено въ цитадели ^).

2. Основаніе круглой колонны, съ надписями.
3. Огела; внизу сильно нонорченный крылатый дискъ, сверху полу- 

мѣсяцъ и звѣзда.
4. Осколокъ барельефа ноги въ башмакахъ съ сильно-загнутыми 

кверху носками.
б. Саноги съ незагнутымй носками (два образчика хеттской обуви).
6. Нижняя часть туловища (отъ пояса), длинная одежда съ вися- 

чими концами кушака и складками сзади. (Часть барельефа.)
7. Верхняя часть двухъ существъ типа Эабани, держащихъ, повиди* 

мому, свящеппое дерево. (Осколокъ барельефа.)
8. Кубическая стела съ надписями, наверху четырехугольный зуб- 

цовый орпаментъ.
9. Восьмигранная стела съ надписями (края грапей стерты).
10. Обломокъ стелы съ падписями, наверху характерпып хеттскій 

тугоплетеный волнообразпый орпаментъ.
11. Бюстъ царя или бога въ головномъ уборѣ въ видѣ тюрбапа. Изобра- 

женіе, повидимому, поздпѣйшей, арамейской, эпохи.
Нѣсколько предметовъ уже вывезены изъ Кархемпша п находятся 

въ Бритапскомъ Музеѣ.
Въ педалекомъ будущемъ падо оясидать открытія поваго матеріала, 

такъ какъ раскопки въ древпей столицѣ хеттовъ песозшѣнно бѵдутъ 
продолжаться. Вопросъ только въ томъ, кто будетъ пзслѣдовать: ан- 
гличане или захватившіе весь райопъ нѣмцы, строители Багдадской 
желѣзпой дороги.

М. X а р у 3 п п ъ .

*) Этоті. ііродмотъ ііредставляотъ ивъ ссбя, очсвидііо, ооновапіс одной изъ 
колоішъ, украшавіііихъ входъ дворца. ПодоОііыя жо оспованія, но съ крылатымп 
офиііксами, ііаіідсны въ доііджіірли и Сакчссзіо, См. I. Сагвіап^. ТЬс Ьаіій оГ іНо 
НІШІсв. I.. 1910, рГ. Т.ХХХІ1.



1.

0Б1ЩП ОЧЕРКЪ иСТОРІН ГОРОДА.

Пережііваемыя нынѣ Россіей и всѣмъ славянствомъ великія собы- 
тія, а также наступающее 500-лѣтіе со дня смерти отца чешскаго на- 
ціональнаго движенія, Япа Гуса, поневолѣ направляютъ нашу мысль 
къ сильнѣіішему оплоту западныхъ славянъ—Прагѣ, столицѣ Чешскаго 
королевства. Прага, это—сердце Чехіи, вотъ уже нѣсколько вѣковъ 
борющейся за свою иаціональную независимость, за самобытность своей 
культуры. Прага—одинъ изъ красивѣйшихъ городовъ Европы, п кто 
видѣлъ Прагу съ горы Петринъ, тотъ поиметъ, почему Гумбольдъ ста- 
вилъ Прагу на трётье мѣсто по красотѣ мѣстоположенія послѣ Царь- 
града и Неаполя.

Древнее преданіе сшітает^ь княжну Любушу основательницей го- 
рода, которому она, по словамъ лѣтописца, предрекла славнуіо будущность, 
сказавъ: «Вотъ я внжу городъ великій, слава котораго возносится къ 
звѣздамі>» ( «А], ше8Іо ѵ ій іт ѵеііке, зеііогіо зійѵа ЬѵегД 8е ёоіукй»). 
Ея пророческія слова исполнились. Съ теченіемъ временп дремучій лѣсъ, 
на который смотрѣла Любуша, смѣнился постройками Прапі, среди кото- 
рыхъ появились красивыя монументальныя зданія, расположенныя по 
обѣимъ сторонам7. серебристой Влтавы. Черезъ оту живописнуіо рѣку,
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Любушп н 
Пшеііысла.у 
грушіа пп 

иосту  
[Іалпцкпго.

которая, извиѵалсь, какъ змѣя, протекаетъ чрезъ цептръ города, переки- 
нуі'о 8 камѳппыхъ и желѣзпых7> мостовъ. Мпожество краспвыхъ башепъ 
и колоколепъ подппмаіотся къ пебу, а падъ всѣмъ городомъ горделиво

возвышаются величествеп- 
пыя Градчапы — кремль 
Прагп. И когда въ яспую 
погоду краспое солпышко 
посылаетъ свои золотые 
лучи съ чистаго лазореваго 
пеба па эту чудпую папо- 
раму Градчапъ и пеструю 
смѣсь построекъ, колоко- 
лепъ, крѣпостпыхъ ва- 
ловъ, пабережпьгхъ, улицъ 
и площадей, переполпеп- 
пыхъ иародомъ, когда до 
слуха паблюдателя допо- 
сптся звопъ трамваевъ, 
звуки автомобильпыхъ 
рожковъ и весь этоті. 
дѣловой пі^эгь большого 
города, когда опъ окипетъ 
взоромъ множество пар- 
ковъ и садовъ, дающихъ 
свѣжія красочпыя пятпа 
впутрп города, и зелепь 
лѣсовъ н полей, уходящихъ 
въ даль и паселеппыхъ 
эпергпчпымъ чешскпвп. 
пародомі.,—-то пѣтъ славя- 

пипа, сердце котораго пе забплось бы сильиѣе въ груди прп мысли о 
будущ€Й красотѣ п могучей сплѣ общеславяпской жизпи. П въ.самомъ 
дѣлѣ, Прага пе только городъ, чаруіощій своимі, жпвописпымъ видомъ 
глазъ человѣка съ развитымі. художествеппымі. вкусомі». Это—цептръ 
упорпой, пастойчивой вѣковой борьбы чешскаго парода за свою само- 
бытпость. П эта борьба дала поразптельпые результаты.

Три великпхъ пмепп стоятч. во главѣ этой вѣковой работы чеховъ
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надъ сиопмъ пиіиоііалыіымъ самооііредѣлеіііемь; ІІііъ Гусъ, Яиъ іКижка 
11 Яііъ-Амосъ Комеискій. Это созиѣздіе трехъ Яионъ янляется для чеховъ 
нсходііымъ ііупктозгь нхъ паціональпоіі культуры. Въ Пражскомъ упи- 
нерснтетѣ, осповаииомъ (1348 г.) Карломъ IV, такъ паз. Каролипумѣ, 
ииерные раздался голосъ магистра Япа Гуса иа запщту пранъ чешскаго 
языка и чеиіскоіі пародпости, н декретъ Кутпогорскііі *^),подиисапиыйвъ 
1409 г. Вепцеславомъ IV, далъ тотъ толчокъ паціопальпому сознапію че- 
ховъ, который иослужилъ пачаломъ развитія чешской государствеппости 
п чешскаго иаціопальиаго едппства. Съ этихъ поръ борьба славяиства 
съ иапгерманизмомъ прииимаетъ нсе болѣе ожесточеппый характеръ

индъ на 
Градчаны

и нъ этой нѣконой борьбѣ чехи нырабатываютъ желѣзпуюэпергію,пастоіі- 
чиность II днсцнплипу. Оин пріобрѣтаютъ умѣніе созданать оргаппзацін 
во всѣхъ отрасляхъ жпзнн. Тысячп союзовъ, обіцестнъ, клубонъ, кор- 
порацій II комиссій объеднияются нъ безпартійпомъ Чешскомъ обіцепа- 
родпомъ сонѣтѣ—^агойпі Када Сеяка—девнзомъ котораго является— 
п^го(1 90Ье— «народъ для себя».

♦) ІІо атому докрету чохамъ ііродоставлоііо йыло въ уііивореіітетѣ 8 голооа, а оеталь- 
ііымъ НПЦІЯМ7» только одиііъ; оекорблениыс нѣмцы—іірофссеори петудонты—ушли 
наъ ІІраги и основали нѣмецкій универеитотъ въ Леііпцигѣ. См. ііО (Ібегоі Дѳ Кпіпй 
Нога. ЛІ8С011Г8 (іе М. І 080р)і 8ияііа, рго!е88опг й і ’ІІпіѵог8І16 Теііё^по. Рга}?по, 1909.

**) Іап Но|гоі. Т*ап^огтапіятп8 а зіоѵапяіѵо. Ргаііа, 1909.
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Прага отражаетъ въ себѣ всю исторію чешскаго иарода. Поистиііѣ, 
къ Прагѣ можно примѣнить слова поэта:

Вѣдь что ни камень здѣсь,
То крови отчей слѣдъ,
Что столбъ, то памятиикъ,
Что церковь, то сказанье!

И неудивптельно, что ипостранцы называютъ Прагу средневѣковымъ 
музеемъ, который такъ я;е, какъ Флоренцію, Пюренбергъ, Брюгге и 
другіе памятники былого, слѣдовало бы поручить международной охранѣ. 
И прежде всего бросаютсявъ глаза, господствующія падъ всѣмъ городомъ, 
«Градчаны»—Пражскій кремль. По средипѣ его паходится храмъ св. 
Вита, построепный, по предапію,на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ идолъ Свя- 
товита. Это одинъ изъ папболѣе замѣчательпыхъ памятниковъ Праги. 
Первымъ строителемъ (1344—1353) этого готическаго храма былъ фрап- 
цузъ Матоій Аррасскій, прпглашенпый Карломъ IV изъ Авипьона; 
продолжали дѣло чешскіе строители. Во время гуситскихъ войнъ постройка 
храма пріостаповилась. Въ 1495 г. внутри храма былъ устроенъ прекрас- 
ный огаіогіпт, т.-е. каоедра для проповѣдника. Стиль храма сильно По- 
страдалъ во время ремонта,нредприпятаго послѣ пожара при Фердинандѣ I, 
впутрепнія же украшенія въ храмѣ былп уничтожены во время реформаціи, 
когда господствовало стремленіе къ простотѣ первыхъ временъ христіап- 
ства. Въ 1872 г. было учреждено «Общество для построепія храма св. 
Вита», которое быстро двинуло впередъ дѣло реставраціи. Вб.тизи храма, 
въ паиболѣе древней части града, стоялъ уже въ X столѣтіи *) каменный 
дворецъ, который король Отокаръ I I  (X III в.) окружилъ валами, баш- 
пями и рвами. Послѣ того*, какч» дворецъ сгорѣлъ, Карлъ ІЛ̂  (XIV в.) 
возстановилъ его по образцу Лувра, а король Владиславъ (ХЛ̂  в.) закон- 
чилъ его, прибавивъ обширную залу, называемую и въ пастоящее время 
залою Владислава (Владиславска дворапа) **). Въ XVI вѣкѣ территорія 
Градчап7> увели*пілась, появились новыя постройки: Бельведеръ (1534 г.)

*) Стариііиос скаааиіс о воеводѣ Чехѣ отііоситъ начало жизии чеіііскаго народа
къ V вѣку послѣ Г. X.

♦*) Здѣсь во второмъ этажѣ находится старинная канцелярія намѣстникл; 
какъ разъ подъ этой каііцеляріей изъ оконъ перваго этажа были сброшены 23 мая 
1в18 г. совѣтннки Мартиницъ и Славата вмѣстѣ съ писаремъ Фабриціусолгь, что 
послужило нонодомъ къ началу поенпыхъ дѣйствій въ 30-лѣтиюю войну.
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королевы Аііпы, испанскаян нѣмоцкая залы (1б97)импѳратора Рудольфа II. 
Послѣ 1620 г. дворъ посѳлился въ Вѣнѣ. Прн Маріи-Тѳрѳзіи и въ послѣ- 
дующія времена королѳвскій дворѳцъ подвѳргался пѳрѳдѣлкамъ и досграи- 
вался въ стилѣ Рѳнѳссанса. Австрійскіѳ монархи пріѣзэкаютъ сюда во 
в р е м я  к о р о ііац іи : зд ѣ с ь  ж ііли  эрцгерцовіі Р у д о л ь ф ъ  и  Ф е р д и ііаи д ъ . И в і.

В ы ш й г р а д ъ .

ииострапныхъ государей во дворцѣ нѣсколько лѣтъ жилъ французскій 
король Карлъ X. Если встать пѳрѳдъ входомъ во дворѳцъ и оглянуться 
кругомъ, то пѳрѳдъ зрителѳмъ открываѳтся видъ изумитѳльной красоты. 
Направ(^Страховскій мопастырь, окружѳнпый обширными садами; внизу, 
у подошвы Градчанъ, разстнлается городъ и ѳго предмѣстья, соедипѳн- 
иыя между собою нѣсколькнмп мостами, а вдали, господствуя надъ 
Влтавой, высится дрѳвній Вышеградъ, руины котораго нрославлѳпы въ
паціональныхъ сказаніяхъ.

Куда только хватаѳтъ глазъ, вы видитѳ памятники прошедпшхъ вѣ- 
ковъ рядомъ съ проявлепіямн активной силы совремѳнниковъ; прошлоѳ 
и иастоящеѳ братски нодаіотъ здѣсь другъ другу руки. Кмкдое столѣтіе 
оставило свой слѣдъ въ кииучей жизііи города, добіівавішігосн общей іі 
личиой свободы и оііиравшіігося па духовиую аиергію и упорііый трудь 
граждапъ.
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Стармн Город- 
екая пдощадь 

и Тынскііі 
хроыъ.

Корііи этой ЖИ8ІШ Босходятъ къ очеііь да.іекимъ времеиамъ. 
Нодъ защнтой двухъ укрѣп.іеііій— Ираги и Кышеграда— еще съ 
IX вѣка здѣсь иа обоихъ берегахъ Влтавы возиикли, вызваииые потреб- 
ііостями обитателей, рыики, оии были связаны торговыми путяии со 
всѣми сосѣдііимн областями; рядомъ съ рынками поселились группы 
торговцевъ. Эти поселенія, начніііія съ X III  вѣка, образуютъ посады, 
которые для защиты жителей, ремесленинковъ п нрсмышленннковъ, 
а также ихъ нмущества, былн окружеиы »а;іами. Въ то же время эти по- 
сады получили самоуправлепіе и, таквмъ образомъ, образовали коммупы,
обладавшія и мѣстомъ для объедипенія—Ратушей.Вокругъ этоговстаро-
мѣстпаго» рынка образовался, между 1232 н 1234 гг., Старый (Большой) 
городъ Прагіі, который, въ царствовапіе Вацлава I, сталъ столицей

страпы. На главной рыііоч- 
пой площадп этого города 
былн воздвигнуты храмы св. 
Николая н Уоненія Пр. Бо- 
городицы. Успенекій храмъ 
прплегалъ къ древпему ку- 
печескому двору, пмепуемому 
Тыпъ. Въ 1338 г. коммупа 
устропла здѣсь Городскую 
Думу (Н4і(1пісе)—эту свпдѣ- 
тельппц}" зпачптельпыхъ ііс- 
торпческпхъ событій, как*і., 
папр., обезглавлепіе чеш- 
ск п хі. в е л ьмо ж ъ, прп п я в шп хі. 
участіе въ заговорѣ 1621 г.

На этоіі же площадп, а 
также па сосѣдппхъ улпцахъ, 
постепеппо выросло мпоже- 
ство архптектурпыхъ памят- 
ппковъ релпгіозпоіі п гра- 
ждапской жпзпп П рапі,пзъ 

которыхч. ііѣкоторые, гі. течепіемъ времепп, потерпѣлп пемалый 
уіцербъ.

Изъ ппхъ отмѣтпмі. хотя бы древпій К а р о л п п у м ъ , построеп- 
IIый въ 1363 г. Карломъ IV, чтобы пріютпть создаппый пмі. уппверсп-
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тетъ; славный К а р л о в ъ  м о с т ъ ^ с ъ  его краспвой башііей, ііостроѳп- 
пый въ 1357 г.; блпзъ пего М о п а с т ы р ь  р ы ц а р е  й-к р е с т о- 
н 0 с ц е в ъ , оспованпый въ 1237 г.; К л е м е п т п п у м ъ , повую 
унпверсптетскую постройку, о тп о сяп ^ ся  къ эпохѣ коптръ-реформаціі!; 
наконецъ, П о р о х о в у ю  б а ш н  ю—послѣдпій остатокъ старыхъ 
городскпхъ укрѣпленій, построепнзгю королемъ Владпславомъ въ 1475 г. 
Укажемъ еще столь живоппсное стариппое е в р е й с к о е  к л а д -  
6 п щ е, пеподалеку отъ котораго паходится древпяя с п п а г о г а, 
представляющая одппъ пзъ наиболѣе иптёреспыхъ памятпиковъ .ста- 
рой еврейской обпщны, когда-то входившей въ составъ Стараго 
города.

Въ царствованіе Карла IV, этого пстипнаго основателя могущества 
и 'славы Чешскаго королевства, населеніе Праги настолько увеличилось, 
что предмѣстья города вскорѣ образовали большой и прекрасный, такъ 
наз., П о  в ы й  г о р о д ъ  (1348 г.), который не замедлплъ обзаве- 
стись своимп рынкамп, прпстапямп п особой ратушей. А еще рапьше, 
въ 1257 г., при королѣ Пшемыслѣ Отокарѣ II , па лѣвомъ берегу Влтавы, 
у подошвы кремля, возникъ М а л ы й  г о р о д ъ .  Этотъ кварталъ 
въ настоящее время является мѣстопребывапіемъ представителей выс- 
шей адмипистраціи и зпатнѣйпшхъ аристократическпхъ родовъ. Здѣсь 
также появплась своя ратуша п церковь св. Пиколая, какъ цептръ не- 
зависимой обіцпны. Множество дворцовъ и аристократическихъ особпя- 
ковъ съ ихъ великолѣппымп садамп (папр., дворецъ Фюрстенберговъ), 
увеличилп красоту этого стараго квартала. При Карлѣ IV возпикли и 
городскія укрѣплепія Градчанъ, которыя въ 1784 г., прп пмператорѣ 
Іосифѣ II , образовали, вмѣстѣ съ тремя прежнпми городами (Старымъ, 
Повымъ п Малымъ), одпу общипу Велпкой Прагп, въ составъ которой 
постепенпо вошлп заселявшіяся окрестпости города, какъ, папримѣръ, 
Королевскіе Винограды, Карлинъ, Змиховъ и Жижковъ.

Такъ, благодаря цептрализующимъ силамъ. Великой Прапі, паселе- 
ніе могло принять участіе въ духовпомъ и матеріальпомъ прогрессѣ этого 
замѣчательнаго города. Въ пастоящее время болѣе полумилліона гра- 
ждапъ работаютъ здѣсь для осуществленія задачъ, диктуемыхъ жизнью 
великаго чешскаго парода.’
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11.

.ЧЕХИ ІІО ЛИЧНЬШ Ъ ВПЕЧАТЛЪ- 
НІЯМЪ.

Первыя мои впечатлѣиія иа 
чешсксй территоріи отиоеятся къ 
населеииой иреимуществеиио иѣм- 
цами, гористой части Богеміи, въ 
которую я, вмѣстѣ съ групиой 
русскихъ учителей и учителышцъ, 
пріѣхалъ па пароходѣ изъ Дрез- 
депа по Эльбѣ. Въ Геррепкретче- 
рѣ—первомъ городкѣ, въ кото- 
ромъ пришлось ступить па чеш- 
скую землю, можио было полюбо- 
ваться чудиой горпой прпродой; 
здѣсь, въ иепосредствеипомі. со- * 
сѣдствѣ съ Саксопсксй НІвейца-
ріей, расположеиа, такъ иазываемая, Швейцарія Богемская; горы такі» 
же красивы, какъ и въ Саксоиіи, ио дороги въ горахъ иѣсколько хуже, 
а цѣиы па все зпачительио дороже. Любопытио, что н здѣсь, какъ въ 
Саксоискихъ горахъ, во многихъ м^іістахь бы.ін устроены пскусствен- 
ныя загражденія при горныхъ ручейкахъ, нри чемъ изъ наполнявшейся 
водой больпіой желѣзной коробкн, еслн дернуть за проволоку, падалъ 
маленькій пскусственный водопадъ, нрнводнвшій въ восторгі. присут- 
ствовавппіхъ нѣмокъ.

Вь слѣдуюп^евп. городкѣ—Боденбахѣ—впервые прншлось встрѣ- 
титься съ нроявленіемъ вѣковой борьбы нѣмцевъ съ чехамп.

Какъ извѣстно, нѣміи*і славятся э̂ііініснъ органпзоватьсл въ раз- 
личііаго рода союзы. ^Іешскіе нѣмцы не пргминулп сплотиться въ мощ- 
ную оргаіінзаіЦю (І)ег ВннД (Іег І)еиІ8сЬеп іп ВоЬтеп); п воп. въ Боден- 
бахѣ я читалъ афншу союза нѣмцевъ съ .іаявленіемі. оп . работодателей н 
от^. иіцупщхъ работы; по 15 отраслямь нрсмыніленнаго дѣла предприпи- 
матели искали работннковъ н но 19 отраслямі. рабочіе пскали мѣста; 
въ числѣ этихъ рабочнхі. бы.ін отмѣчены н пнтеллигентные работники, 
какъ-то: учнте іыінцы музыки, нѣнія и языковъ, капельмгйстеръ и т. п.
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С іетъ  еоколовъ въ 1907 г . въ П рагѣ.

Въ борьбѣ съ гермапизмомъ 
чехи стали пользоваться тѣмъ же 
оружіемъ, II теперь опи предста- 
влтотъ изъ себя пародъ, иа рѣд- 
кость сплочеппый и объедипѳп- 
пый различпаго рода, оргапиза- 
ціями, во главѣ которыхъ стоитъ 
Мгойпі Кайа Севкй, т.-е. Чеш- 
скій Общепародпый Совѣтъ въ 
Прагѣ. Девизъ этого Совѣта «На- 
родъ для себя» . Въ задр.чи Совѣта 
входитъ: 1) поддержка всѣхъ эле- 
мептовъ чешской паціопальпости, 
какъ въ предѣлахъ габсбургской 
мопархіи, такъ и за границей и 
2) создапіе едипой обш;епародпой 
оргаппзаціи съ цѣлью регулиро- 
вапія паціопальпой работы па па- 
чалахъ дисциплипы и взаимпой 

поддержкп. Совѣтъ пе задается ппкаксми частпыми политическими цѣ- 
лями, и потому стремится одппаково привлечь всѣ партіи и всѣ союзы, 
какова бы пи была ихъ программа, лишь бы опи работали въ иптересахъ 
цѣлаго. Цептромъ дѣятельпости Совѣта является Прага, раіопомъ же 
дѣйствій является пе только Богемія, по также Моравія и Силезія, гдѣ 
паходятся областпыя комиссіи въ Брпѣ (Вгйпп) и Опавѣ (Тгоррап). Во 
главѣ Совѣта въ послѣдпее время стоялъ д-ръ Іосифъ Герольдъ. Само 
собой разумѣется, что въ поискахъ опоры для борьбы съ гермаппзмомъ 
чехи естествеппо обращали свои взоры па Россію, быстрый ростъ кото- 
рой вызывалъ въ пихъ стремлепіе сблизиться съ пею и пайти поддержку 
въ борьбѣ съ обпцімъ врагомъ всего славяпства.

Вотъ почему чехи такъ прпвѣтливо, съ такіімъ любезпымъ впима- 
піемъ приппмалп въ Прагѣ въ течепіе послѣдппхъ лѣтъ мпогочислеппыя 
экскурсіи русскихъ учителей и учительпицъ, пеустаппо посѣщавшихъ 
родствеппыя славяпскія страпы. Чехи попяли, что сямый вѣрпый и ко- 
роткій путь къ сближепію идетъ черезъ школу, черезъ подготовку бла- 
гожелательпаго пастроепія п міровоззрѣпія могучаго союзпика къ чеш- 
скому пароду при содѣйствіи работпиковъ пародпоіі школы. И дѣйстви-
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Нредсѣдатель 
Цептр. Коии> 
тета ІІародпоЙ 

Рады 
Чеш свой.

тѳльпо, когда мы ііріѣхали въ Прагу, то ііа вокзалѣ, от^ь пмени праж- 
скихъ учптелей, пасъ встрѣтплп заслуя;еппый учитель Обстъ и редакторі» 
русско-чепіскаго журпала Хѵевіі (Извѣстія) папъ Алексапдръ. Оба произ- 
вели па пасъ своеіо любезпостыо и сердечпымъ отпошепіемъ самое симпа-

тпчпое впечатлѣпіе. Обстъ, одппъ изъ 
старшпхъ пралсскихъ учителей, къ ве- 
ликой пашей радости, сказалъ памъ па 
русскомъ языкѣ привѣтствіе, по, не 
ограпичиваясь этимъ, тутъ же далъ 
памъ пѣсколько указапій практическаго 
характера, какъ памъ раздѣлпться, 
какъ пройти въ назпачеппыя памъ по- 
мѣщепія. II такъ какъ время бьшо 
поздпее, то мы двипулись со своими 
альпійскпми мѣшками за спиной и руч- 
пыми чемоданчиками вслѣдъ за сопро- 
вождавшпмп насъ учителями. Насъ 
всѣхъ размѣстили по школамъ въ гим- 
настическихъ залахъ, гдѣ были приго- 
товлепы и постельныя принадлежности 
II легкая закуска, въ видѣ кофе, мо- 
лока п хлѣба. Въ пашей школѣ, гдѣ 
помѣстплпсь учителя, памъ помогали 
два служителя, очепь почтенные люди, 
которые, по прнмѣру всѣхъ загранич- 

ныхъ учебпыхъ заведеній, зандімалп въ школѣ довольно почетное по- 
ложеніе. Одипъ пзъ этихъ служителей вскорѣ показалъ мнѣ образчпкъ 
той неизгладпмой ненавпсти, которую питаютъ чехп къ нѣмцамъ—сво- 
имъ вѣковымъ пасилыіикямъ.

Когда я стал7, ппсать письмо домой и паписалъ на конвертѣ 
слово «Кп88Іапй» , молодой служптель съ досадой обратился ко мпѣ со 
словами: «ахъ, не пишите по-нѣмецку, нипште но-чешску: Ки^ки,
V Кпзки!» Онъ заговорилъ о пѣмцахъ; опъ зпалъ хорошо Австрію и 
Гермапію, ходилъ мігого пѣпікомъ, жнлъ среди нѣмцевъ п убѣдился 
въ ихъ «коррунціи» (пспорчеппости); весь красныіі отч> негодоваиія, 
онъ говорилъ, что, въ случаѣ войны, справиться съ пѣмцамп вполнѣ 
возможпо.
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Во впѣшііемъ обліікѣ чохопъ,ііріі да.іыіѣііиіемъ зпакомствѣ сі. іпшіі, 
}і усматривалъ черты, родііиишія нхъ съ ііольскоіі ііародііостыо. Въ ііро- 
стыхъ людяхъ, близкнхъ по споему образу жизпи къ сельскиш. слоям ь 
паселепія, была какая-то пепѣдомая памь, русскнмъ опредѣлеппость въ 
выражепін лнца, въ очертапіяхъ подбородка, поса н лба, пе было тоіі 
мягкоіі расплывчатостн н добродушпой округлеппости, которая такъ 
характерпа для русскаго человѣка. У чеховъ па первыіі плаііъ выдвнгаются 
тѣ черты, которыя говорятъ о строгой выдерлскѣ, о папряжепін воли, о

Ианптвнк-і. 
ІІплпцкоііу.

чувствѣ солндарпоіі борьбы, п часто въ глазахъ у чеховъ, когда опн за- 
говарпвалн о пѣмцахъ, загорался огопь всесокрупіаіоіцей пепавпстн; 
вндпо было, что у .этого парода есть цѣль, есть обіцая мечта—паціопа-ль- 
пая свобода.

Еіце въ копцѣ X V III ст. чехн сталн работагь падь споимъ паціопаль- 
пымъ возрождепіемъ, п въ XIX в. эта работа по нзучепію родііоіі исторіи іі 
пародпыхч» литературпыхъ памятпиковъ шла уже полпымі» ходомі». Въ 
вО-хъ годахъ особеппо оживплась работа паціоііалыіаго строительства, 
благодаря цѣлому ряду зпергичпыхъ людей, сроди которыхъ первое мѣсто
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заіія.іъ чешекін нсторііьъ н но.іитпчеекін дѣятель Франці» Иалацкііі 
(1798—1876).

Быетро ношло дѣло народнаго образопаіііи, открытіе шко.іъ, на- 
родныхъ чнталенъ, бнбліотекъ, театровъ н друпіхъ нроевѣтнтельныхъ 
учрежденііі.Въ то же время чехн сталн органнзовывать кружкн, общества, 
соіозы, собрапія, дѣятельность которыхъ, наконецъ, нашла свою обіц}то 
онору въ вышеупомян}томъ чешскомі» обн^енародномі. совѣтѣ (Хйгосіпі 
Када Севкй).

Понятно, что всѣ этн органнзацін, во главѣ съ Иародноіі радоіі, 
нроннкііуты оді!н>п. обнмімъ чувствомъ, одноіі ндееіі національноіі не- 
завпснмостн. Эту снлу націоналыіаго чувства мы моглн вндѣть воочію нріі 
носѣщеііін Центральнаго Комнтета Рады, секретарь которой, Янъ Ссіі- 
фертъ, встрѣтнлъ насъ нрнвѣтствісмъ отъ нменн Рады. Я съ какнмъ-то 
смѣшаннымъ чувствомъ удовольствія н завпстн смотрѣлъ на это дыша- 
щее энергіеіі здоровое ррінное лнцо съ невозм^тнмо яснымн гол^^ымп 
глазамн, наномпнавшпмп взгляді» ребепка. Ио какп>п, гнѣвомі. заго- 
рѣлпсь этн добрые глаза, н какъ нреобразплась вся фпг>т)аэтого человѣка. 
когда 0Н1 . заговорплъ о нѣмцахъ! Онъ весь дрожалъ, нокраснѣ.іъ еще 
болѣе, н весь былъ нолонъ ч^вствомі. глубокаго негодованія. Т>тъ я 
нонялъ, что этотъ народъ с^^мѣеті. добпться своеіі завѣтноіі цѣлп, ію 
что, обладая сталыіоіі волей п норазптелыіоіі выдержкой, онъ будеті. 
ждать до тѣхъ норъ, пока не пастанетъ время бпть ііавѣрняка. Иовп- 
дпмому, этотп. моментч. блпзптся.

Само собоіі раз}^ѣется, что, подготовляя осуществленіе своей мечты 
о націоіпиыіоіі незавпспмостп, чехп должпы былн всѣ сплы сосредо- 
точпть на двухъ пдеяхі.; развптіп націопалыіаго самосозпапія іі под- 
готовкѣ органпзованной матерііѵіыіоіі сплы. Вотъ ночему во главѣвсѣхъ 
свопхъ заботъ о лучшемі. буд}іцемі. опп поставнлп школу п общества 
соколовъ.

И вот^ь чехіі обратплпсь къ тѣм і̂. осііовамп. школыіаго дѣла, которыи 
далъ ПМ1 . пхъ велпкііі учптель— Япъ-Лмосъ Коменскій. Обраіцепо было 
прежде всего внпмапіе ііа подготовку учнтелей, пбо учптель—душа школы. 
Иозііііклп «Учптельскіе Уставы» , т.-е. учптельскія семпііаріп съ курсомі., 
равпымъ курсу нашпхъ класспческпхъ пімпазій, ііо съ добавлепіемі. 
спеціа іыіо педагогпческпхъ предметовъ, а также фпзіологіп п хпміп; обя- 
зателыіа нгрл па скрпіікѣ п оргапѣ. Иъ 1907 іх>ду т .  ^Іешскомъ королев-

:>о
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отнѣбылоужеЗОучительскихч. семииаріи, мужских ь (18) и ікеискихъ (12), 
иа (> милл. иасблеиіл Были «ыстроеиы обшириыи школьиыя здаиін, 
иаиомииаюицн дпорцы- Та школа, ігь котороіі мы иомѣсгились, обладала 
ирекрасиымь помѣіцеиіемъ, какое у иасъ рѣдко «стрѣтишь и среди гим- 
иалііі. Все было устроеио иросто, удобио, ио въ то іке время красиво; масса 
спѣта и воздуха; широкіе крридоры, обішіриыя раадѣвальии; въ классахъ 
иа стѣиахъ громадиыя иростраиства для лииолеума, для ііомѣіцеиія по- 
собііі; красивыя свѣтлаго цвѣта парты, иодиимаіоицяся для лучшеіі 
очистки класса; прекрасиыѳ кабииеты для пособііі, отдѣльиыя помѣш,еиія 
для рисоваиія, и ири каѵкдомъ иочтп классѣ маліепькая компатка для учи- 
теля.

Была оргаиіьюваиа система пародпаго образовапія, въ котороіі видпое 
мѣсто запялп материпскія школы для дѣтей до-школьпаго возраста. ІІзі. 
материпскпхъ школъ дѣтп па 7-мъ году поступаіотъ въ «обецпыя» 
(общппиыя), т.-е. начальпыя пародиыя школы съ 5-лѣтпимъ курсошэ. 
ІІзъ иачалыіоіі школы безъ экзамеиа дѣти переходятъ въ «першу тиш- 
ду» (въ I кл.) «мѣіцапскоіі» ,т.-е. городской школы сь трехлѣтппмъ обу- 
чеиіемъ.

Обучепіе въ Чехіп обязательпое. На этомъ общеобразовательпомъ 
фупдамеитѣ осповапа обшприая спстема образовапія профессіопальиаго, 
ремеслеппо-технпческаго и худоягественно-промышленнаго. Кромѣ того, 
желаіощіе поступпть въ средпія учебпыя заведепія, открываіощія до- 
рогу къ высшему образовапію, поступаіотъ туда или пзъ пачальной школы 
илп изъ мѣщапской, по съ дополпптельнымъ экзамепомъ по инострапнымъ 
языкамъ (обыкповепііо въ 5-й классъ гимназіп или реальпаго учп- 
лища).

Благодаря прекраспой иостаиовкѣ профессіоналыіаго образовапія, 
чехи достигли высокой степепи развитія и въ своей промышлеппостп.

Помимо городскихъ праѵкскихъ школъ, мы посѣтилп школу сельскую, 
паходивпіуіося уже за городомъ, въ предмѣстьѣ «Отрашпице» . Была 
уже средииа ііоля (12-е), по учеиье еще продолжалось, и это'обстоятельство 
иапомпило иамъ, какъ вездѣ за грапицей иптеиспвпо работаіотъ въ шко- 
лах I»; 40 учебпыхъ педѣль тамъ ііорма, тогда какъ у пасъ, еслп выкліочить 
время экламеповъ, даже въ средпихь учебпыхъ заведепіяхъ едва паби-

♦) у  насъ ііѣтгь II 100 ііа 170 міілл. ііасол(‘ііІя.
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]»ается 30, а о ііачалыіыхъ школахъ н гопорить иечего: ниогда учатся 
меньше полугода.

Когда мы пышли изъ трамвая и ііодошли къ школѣ, то мы прежде 
нсего поражеиы были громадиыми размѣрами здаиія, о которомъ можетъ 
дать представлепіе помѣщаемый здѣсь рисунокъ такоіі же школы ві. 
другомъ предмѣстьѣ «ІСарлннѣ» . Передъ фасадомъ зданія раскинулся

Ииродиан 
школа въ  
Кардииѣ.

садъ, ві. заоотахч. о которомъ обычио участвукт. іі дѣти. Гамо зданіе, 
въ 4 этаѵка, вііу грн норажаеті. чистотоіо, широкнмъ размѣщеніемъ клас- 
совъ, оставлиюпщмь мѣсто н для рекреаиіонныхі. коридоровъ и для 
многочнслениыхі. кабинетовъ, естественно-нсторическихъ, географнчс- 
скнхъ н др., для гимнастическаго зала, для учнтельскнхъ комиаті, н для 
оОмі.іванія дѣтеіі нодъ дуніемі.. Дѣтн, но своему внѣніііему оГкінку, очень 
ііаііомііили мпѣ ііаітіхь деревенскихъ ребятъ; одѣты Г>ѣдно, но чисто, 
болыпнііство Гюсыя; такія славныя у всѣхъ лица, нрнвѣтливыя, но серьез- 
ныя. Отноінеиіи учителеіі н учнтельннцъ къ дѣтямъ, въ нротивонолож- 
ность тоіі жесткости, которуіо я наПлюдалъ ві. н1;мецкихі. інколахі., 
адѣсь ііостроены Ги.ілн ііа нстинно-педагогическихъ осііоваіііяхп.: дисцин-
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.іиііа бы.іа образцоіииі, по опа соѳдіиіялась съ сердочпымъ отііошопіемъ 
къ дѣтялгь. В ь школѣ учаиціхся было 600  ̂ учаіцпхъ 8 п «Ржедитель», 
т.-е. завѣд>топий школой. Опъ является душой всего дѣла, посѣщаеті, 
уроки учителеи, руководитъ молодьгми учителями, созываетъ педагоги- 
ческіе совѣты пе мепѣе одпого раза въ мѣсяцъ, ведетъ всіо отчетпость. 
На ііеремѣпѣ весь преподавательскій персопалъ собрался, чтобы привѣт- 
ствовать ііасъ. Мы ходпли изъ класса въ классъ и слуша;іи уроки. Учи- 
тельпица исторіи спрапіивала о чешскомъ кпязѣ Вацлавѣ, пабожно»гь 
11 доброш. покровителѣ вдовъ и сиротъ; опа выясігяла его чер г̂ы вт, 
общей бесѣдѣ съ классомъ. На урокѣ родпого языка (I кл.) дѣти читали 
по кпижкѣ, въ которой были помѣщепы короткіе разсказы пзъ окружаіо- 
щей среды (домашпія животпыя и т. п.), съ иллюстраціями, пояспяіощпзпі 
текстъ.

Во II  кл. дѣвочкп разсказывали по большой картинѣ о лѣсѣ, прпчемь 
па доскѣ были иарисованы: елочка, дубовые листья съ жолудями, грибы; 
урокъ былъ связанъ съ экскурсіей въ лѣсъ.

Учительпица сирапшваетъ: цо е то? (что это такое?); дѣвочка передъ 
отвѣтомъ, когда выходить къ доскѣ, клапяется посѣтителямъ въ поясъ 
(по-русски), потомъ разсказываетъ «якъ дѣти сбираіотъ борувкп (чер- 
иику)» ; грпбы пазываютъ «мухоморкп» .

Когда мы уходили пзъ классовъ, дѣти провожали насъ тпхимъ, 
какъ дуиовеніе вѣтра, задушевнымъ хоровымъ прпвѣтствіемъ: «2 Рапеш 
Во^ета!» (Съ Господомъ Богомъ!) И вездѣ за граппцей мы замѣчали 
строгое отпошеніе къ релпгіп п заботы пе о внѣшнемъ только псполненіп 
обрядовъ, 110 0 воспитанш духа въ уважительпомъ отношенш къ вѣрѣ.

Снустпвшпсь впизъ, мы осмотрѣли велпколѣппый гимпастическій залъ 
и рядомъ компату для обливанія; съ потолка свѣшивалпсь шесть душе- 
выхъ приснособленій, сбоку мѣста для раздѣванія; онерація обмыванія 
класса группами в'и 6 человѣкъ проходитъ минутъ въ 20.

Мы простились съ соировождавшпми пасъ учителяші и старішіпой 
и оставили школу въ твердомъ убѣжденіи, что здѣсь прпнципы Комен- 
скаго осуществляются въполной мѣрѣ, пчто чешскія школы, это—дѣіі- 
ствителыіо мастерскія, въ которыхъ вырабатываются будупце обпі,е« 
ствепные дѣятели чешскаго парода.

Что касается сокольскихъ обществь, то пхь быстрое развитіе ііо- 
казываетъ, что чехи возлагаютъ па ппхъ большія падеікды: въ соколахі, 
они видятъ сильныхъ духомъ и тѣломъ людей, которые, въ случаѣ па-
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Г.окол'1. ііа 
иоаііі|Ін.

добііостн, сузіѣіотъ отстоять ііезависіімость Чехііі. Всего соко.іьскііхъ 
оОіцествъ въ Чехііі, Моравіи и Силезііі свыіііе 700, а соколовъ около 80 ты-

СЯЧ'Ь, въ томъ числѣ около 7 
тысячъ соколокі». Время от^ь 
времеііи сокольскія обіцест- 
ва, обі.едііиеииыя въ одииі. 
обіцііі союзъ, устраива- 
іотъ съѣзды соколові., 
или такъ иаз. «слеты» , 
во время которыхъ устраи- 
ваіоті> гимиастическія уііра- 
жиеиія; ири этомь массовыя 
движеиія совершаются сі. 
иеобычаііиоіі точиостью, по- 
казывающеіі,докакоіі высоты 
ііоставлеиа у соколовт, обп^е- 

. ствеииаядисциилииа.На при- 
лагаемомі. рисуикѣ изобра- 
женъ слетъ 15 тысячъ соко- 
лов ь въ Ирагѣ ві. 1907 год> : 
иравіілыіость лииііі, образу- 
емыхі. рядами соколовъ, по- 
разительиа; чувствуется, что 

у всей зтоіі массы одиа воля, одио чувство,одііа идея—идея пезависимаго 
славяпскаго государства, идея счастья родіюго иарода.

И къ этому братскому едииепію ие только чехові., по п псѣхъ сл«- 
в я т .,  призываетъ зиамепитый по»гь Я п ъ  1% о л л а р ъ  въ своеіі 
поэмѣ; «Дочь Славы» .

('оодіііііімся жъ пеѣ мы Гм*;іъ іі.п>ятьн— 
ОрГп., руескій, чохъ, Гммглръ, ііолякъ, 
Одііііъ къ другому кііномся т .  оПъятья- 
Одііп хоруть, одннъ дп Оудоті, отягъ. 
•іп()удомъ воо, что было: Г»удо>п, Г>рнтья,
II дрогнотъ супротипііый прпі'1 .!
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III.

одиоднЕіиіыіі зілічі[і»утъ для обозгш іпі
ДОГТОІІІЧІЗГЬЧЛТЕЛЫІОГТЕП иі»лги.

Ооозрѣніе Прагн лучше всего ііачать съ площади Бан^лава, гдѣ ііе- 
ресѣкаются траіМвайпыя лішіп. На этой площадп паходптся роскошное 
адапіе М у з е я к о р о л е в с т в а Ч е ш с к а г о. Пройдя отъ музея 
въ другойконецъплощадп^мыііоворачиваемъналѣвои 110 Овоцпой п Фер- 
дпнандовой улпцамь доходпмъ до рѣкп Влтавы; здѣсь па пабереікпоіі 
пзлюбленпое мѣсто вечерппхъ прогулокъ нражапъ. Надъ самой рѣкоіі 
высптся громадпое краспвое здапіе Н а ц і о п а л ь н а г о т е а т р а 
(НіѵаіИо), закопчеппагопостройкой къ 1883 г. "). Нолюбовавшпсь на ро- 
скошпыіі впдъ Малой стороны п Градчапъ, открывающійся съ пабереікной, 
мы поворачпваемъ панраво, мнмо камепнаго мостапмп. Франца I (1901 г.), 
но лѣвую сторону котораго расположенъ краспвыіі Софіевскііі островч. 
(2о!іп) **). ЗІы пдемъ по Фраптпшковой пабережной, на которой распо- 
ложенъ готпческй памятнпкъ пмп. Францу I (1851 г.); проіідя старо- 
городскія мельнпцы съ водоподъемпымъ зданіСлМъ (1489 г.), мы дойдемі. 
до нлощадп Крестоносцевъ, одного пзъ самыхъ краспвыхъ мѣстъ Прагп. 
Направо мы увпдпмъ храмь св. Сальватора (1602 г.), въ алтарѣ котораго 
паходіітся удачпая копія Рафаэлевскаго «Преобраясенія Госнодпя» . 
Храмъ этотъ соедппепъ съ здапіемъ К л е м е н т п п у м ъ  (отъ церквіі 
св. Клемептія), въ которомъ помѣщеца уппверсптетская библіотека 
II другія упиверситетскія учрежден^я. Нротпвъ Клемептипума—памят- 
ннкъ пмп. Карлу IV, поставленпый въ 1848 г. въ 500-лѣтпюю годовщпну 
основанія университета. Налѣво высптся готпческая, Старогородская 
баншя, построенпая нри Карлѣ IV п Вацлавѣ IV; въ 1648 г. шведы, 
ііесмотря на усиленную бомбардировку, ііе* моглп ею овладѣть. Пройдя 
ворота этоіі башпи, мы входішъ на К а р л о в ъ м о с т ъ  (заложенч. 
іімн. Карломъ IV въ 1357 г.), который соеднпяетъ Старый городъ (8(аг6 
Меяіо) съ Малой стороной (Маій 81гапа); въ X VIII п XIX ст. было носта-

* )  ІГо(‘Т ))ооііъ  ііа  о б щ оіп ір од ііь п і ііожортпоітиія.
♦♦) Гродніо устоіі мостя отоятт. ііа почпѣ Стрѣлоцкпго оотропл, которьпгі. 

олѣвя віідоіп. «Евройокій оотровъ».
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влѳно 30 статуй, ііріідавшііхъ м<*сту красіівыіі віідъ; статуѣ св. Іоанііа 
ІІепомуцкаго (1683) еяѵегодно нрііходятъ ііоімоішться тысячн вѣруш- 
щихъ. Па другоіі стороііѣ рѣкіі, пройдя порота Міѵіостранекоіі Оашиіі, 
мы выходимъ на Мостовуіо у.шцу; сверпувъ влѣво въ Лазенсклю улицу, 
мы моаіемъ віідѣть остатки старііннаго (1159) храма «Дѣвы Маріи нодъ 
цѣпью», Мальтіііскаго рыцарскаго ордеііа. Вери^ишнсь на Мостовую 
улицу и нродолжая своіі путь, мы доіідемъ до ЗІалостранскоіі нлощади, 
гдѣ паше вііимаіііе обратиті. памятникъ марша.іу Радецкому (1858), 
нобѣдителю итальяицепъ (1848). ' ’

ІСар.іовь
ыоетъ.

Поііернуіп. затѣмі. иаііраі.о, мы ііо Томаіпской улицѣ доіідемъ до 
великолѣппаго здапія ді.орца (1в21—30) знамепитаго ѵчаотника 30-лѣтнеіі 
воііиы, Н а л ь д ш т е і і и а .  Отсіода, попернуі,ъ пазадъ короткою 
Пятпкостелыіою улпцеіі, мы выіідеш. па 1’еіімоі.ѵю ѵлицѵ, гдѣ паходптсіі 
здапіе С е і і м а  к о р о л е в с т і. а Ч е ш с к а г о;' педалеко, въ 
узкоіі части Малострапокоіі площядп паходптоя ирекраоныіі храмі. ов. 11іі. 
колая (1703) съ золеііымъ куноломъ (70 метр. выні.). Далѣе, по НерудопоЙ
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у.шцѣ лриблііжаемея къ королевскому дворцу (Градчаііы). Лѣвѣѳ улица 
> воаъ ведетъ иасъ къ С т р а х о в с к о м у м о іі а с т ы р іо, оспо- 
ваішому княземъ Владпславом7. I въ 1140 г.*). Бъ Страховскоп библіОтекѣ 
паходится хорошій портретъ Яна Жижкп. Въ храмѣ, па огрояноуъ оргаііѣ, 
когда-то самомъ большомъ въ Чехіи, пгралъ Моцартъ.

Мпмо казармъ дорога пдетъ черезъ поселокъ Тейііку па Бѣлую Гору, 
гдѣ чехп былп въ 1620 г. разбпты императорскпми войсками; съ тѣхъ 
поръ пачалось опѣмечепіе Чехіи, пріостаповлеппое геропческпми усиліями 
чешскаго общества лишь въ XIX вѣкѣ. Направо, рядоіѵгь съ Капуцип- 
скимъ мопастыремъ (1602), въ Лоретѣ (ризпица) хранятся богатѣйшія 
церковныя сокровища Чехіп. Возвращаясь пазадъ по Лоретанской ул., 
проходпмъ мпмо Градчапской Ратуши и на углу Градчанской площади 
отмѣчаеі»гь огромпое здапіе Ш в а р ц е п б е р г с к а г о  д в о р ц а  
(1663), который счптается перломъ флорептипскаго ренессанса. Преждѳ 
чѣмъ войтп въ королевскій дворецъ, полюбуемся впдомъ па ІІрагу, откры- 
вающпмся съ малой площадкп, огорожеппой перплазіп.

Черезъ желѣзпыя ворота входпмъ во дворъ, откуда еще черезъ двое 
воротъ подходвлгь къ храліу св. Впта, около котораго паходптся колодецъ 
съ пзвѣстной бронзовоіі фпг^фой св. Георгія (1373). Входъ во дворецъ 
находптся въ восточііой частп этого двора.

Постройка дворца начата отцомъ Чехіи, основателемъ ея могуще- 
ства, хозяйственнаго п духовпаго, пмп. Карломъ IV (XIV ст.), на мѣстѣ 
уничтоженнаго пожаромъ (1303) дворца, построепнаго княжноіо Любушею. 
Южпая часть его окопчена въ 1502 г. прп Владиславѣ II; дальнѣйшія 
частіі реставрпрованы Фердппандомъ I, Рудольфомъ II  п ЗІатвѣем^ь II; 
ііостройка окончена во времена Маріп Терезіи. Во дворцѣ 711 компатъ 
п 3 болышіхъ зала; самый старый изъ пихъ, Владиславовскій (1494— 
1502), пмѣет^і 68 метр. длппы. Здѣсь чешскіе короли прпнималп послѣ 
коронаціп прпсягу въ вѣрпости отъ сословпых ь нредставителей. Влѣво 
входъ въ бывшую сеймовую палату, въ которой собпрался сеіЬгь до 
1847 года. Во 2->гь этажѣ находптся королевская канцелярія, изъ окопъ 
которой выброшены былп имнераторскіѳ совѣтпикп (1618), что и послу- 
жило поводомъ къ пачалу 30-лѣтпеіі войпы; подъ окпами па этомъ мѣстѣ 
паходятся два камеиные мопумепта.

♦) Неодііократііо ра.іоряомый, осоооііно во времл гугнтскихъ войпъ, отстроопъ 
пъ ііаетоящомъ віідѣ вь коііцѣ XVII ст.

57



Кинга 1-я. эі;скуРСЮ 1111Ы п и т істи ііігь . 1915 г .

X р а м ъ  с 1). В и т а, заніімаіоіц.ій болыпуіо часть трстьяіч) диора, 
стонтъ на томъ мѣстѣ, гдѣ сн. і^ацланозгь оыла ностросна романская 
церковка (928—935). Въ 1344 г. Карлъ IV иронаиегь ааіиадку нынѣш- 
няго храма, ііо нлану Зіатвѣя н;гь Арраса; храмь, б.іагодаря см>іамь 
11 войнамь, не былъ оконченъ. Это одно нзъ краснвѣйнінхъ готнческнхъ 
зданіп міра, отлнчаіоіцееся своею необыкновенною легкостью, благород- 
ствомъ формы, богатствомъ орнаментан.ііі н соверніенствомъ своей архн- 
тектурноіі конструкцін; боковая баніня южнаго фасада достнгаеті> іючтн 
100 метровъ вышнны. Протнвъ главнаго алтаря находнтся королевскііі 
мавзолей нзъ бѣлаго мрамора, внраво от̂ ь котоііаго находится нанбо.іѣе 
нрнмѣчате.іыіая часть храма—часовня св. Вацлава; здѣсь чехн обра- 
н^ают"ь внііманіе носѣтнтелей на старую аѵелѣзную дверь съ бронзовыш* 
кольцом ь, за которое но нреданію схватнлся Вацлавъ, ііадая нодъ уда- 
]>амн убіііцъ; но, конечно, г.іавную цѣнность зтой часовнн, номіімо ея 
арханческнхъ частей, представ.іяют^ь фрескн ХП п ХДI вѣковъ, а 
такѵке картпна Лукп Кранаха п бронзовыіі нодсвѣчнніп. (1532); алтарь
сооруженъ вь 1673 год} .

Выіідя пзъ храма па плон^адь св. Георгія, мы увндіімь влѣво едіін- 
<*твепную въ Прагѣ старую романскую базнлнку св. Іеоргія (912). Ироіідя 
110 Георгіевскоіі улнцѣ, дойдемъ до б а ш п н Д а л п б о р к п (X III ст .), 
названноіі по нменп узшіка, рыцаря Д;ыпбора, заіиючепнаго туда за 
агнтацію средн крестьянъ. Въ средніе вѣка 'ата баіпня служнла тюрьмой 
для дворяігь н рыцареіі. Іімя Далнбора окружено множествомь легендъ; 
одна нзъ 1111X1 » послуікнла сюжетомь для онеры чешскаго комнознтора 
Сметаны.

Далпборь ігь тюрьмѣ выучіілся ііграть на скрннкѣ; подъ его окош- 
комь собнрался народъ послуіпать за;;>ніевпую пгру узннка; изъ окошка 
снускалась корзннка, н стоявініе вннзу нанолнялн ее съѣстнымн нрнпа- 
саміі.

Д:ілѣе черезъ старіінныя ворота мы выходіімъ на старую дворцов}ю 
.іѣстницу н, полюбовавшись видомч» на Прагу и крыіпіі ма,іостранскихі. 
дворцовъ, проходимп. іп. Дворцовыіі саді., соединениый гь Олеиьиіѵп. 
рвомъ, въ которомі. находился львиныіі дворъ, 110 иреданію мѣсто дѣіі- 
ствія ІІІиллеровскоіі «Перчатки» . Нанравляясь но Маріаискому валу 
іідоль Дворцоваго сада, мы увиднмі. Г> е л і. в е д е р ъ  к о р о л е в ы 
Л и і іы —самыіі красивыіі ііамятнпкі. итальяискаго реііессаііса (ІоЗЬ 
І55Г»).
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Отеіода, череа'ь тѣпнетые еады Хотка, ііапітилиемея ігь Л етнѣ  
(Лкадемін Художеетв^ь) н Короленекому лг.ѣрннцу (Обора), еамому боль- 
іному н краенному нарку 
нь окреетностихч» ІІрагн.

Отеіода на трамиаѣ,
110 улнцѣ Бѣльекаго, нро- 
Ііде^гь мнмо моста нмн.
<1>ранца Іоснфа н соіідемі» 
недалеко отъ нонаго цѣн- 
ного іМОста, которому 
нодойдемъ но улнцѣ «У  
ѵкелѣзііоіі лавкн» . Переіі- 
дя черезъ мостъ н кннуві, 
нзглядъ на Гі)адчаны н 
Малую Сторону, обратнмъ 
г.ннманіе на огромное зда- 
ніе Р у д 0 л ь ф н н у м ъ ,
гдѣ помѣщаются: консер- 
паторія, самыіі болыпоіі 
нражскііі концертныіізалъ, 
картпнная галлерея «ІІат- 
ріотнческаго Общества 
друзеіі нскусства» (Дю- 
реръ, К р а п а X ъ , Голь- 
беіінъ , Рубенсъ , Ванъ- 
Д еіік ъ ). Здѣсь ж е, нро- 
тнвъ главнаго входа въ
концертпыіі з а . іъ —Художественно-ІІромыніленныіі музріі.

Направнвшнсь по пабережноіі Рудольфа, вннзъ но теченію Блтавы, 
нрпходимі. па набережную Дворжака н по краснвоіі Ннколаевскоіі улнцѣ 
съ ея повыш! домамн доіідеіѵгь до мрачноіі с н н а г о г н, ііостроеппоіі 
въ стплѣ раііняго готнка (1260 -1 2 7 0 ) . Нроіідя далѣе къ нравославпоіі 
ц е р к в н  с в .  Н н к о л а я  (барокко), мы нопадеш . па Гтарогород- 
скую плоіцадь, цептрі. городскоіі і к п з п н . З д Ѣ с ь  в ь  1903 г . заложепъ былп. 
намятникч. Яну 1>су. 3 д а н і е С т а р о г о р о д е к о іі Р а т у пі н, 
въ своеіі древпѣііпіеіі частп, отпоснтея кь концу XIV ст. Нередъ воеточ- 
ны>п. фасадомъ (готіікъ) обозпачепо на мостовоіі бѣлымн камнямн мѣсто.
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Портил ь Тыіі> 
«■ниго храми.

гдѣ въ 1021 г. были казііены 27 чешекііхі. дворяіп. поелѣ іірудачноіі 
Бѣлогорекоіі о и т і і ы .

Въ южиоіі чаетп уг.іоноіі баш іпі, сохраііиѵшеіі евоіі иервоначалыіыіі 
видъ съ X IV  ст ., іюмѣщеиы извѣетиые етаро-чешекіе чаеы, 0  р л о й , 
едѣланиые въ 1490 г . мастеромъ Гаиуш емъ. Во время боя чаеовъ, иадъ  
циферблатомъ открываютея два окошечка и въ иихъ ноявляютея 12 аііо- 
столовъ II благословляіош,ііі Хриетосъ; по обѣ стороиы часовъ повіѣщепы  
ііодвижиыя фигу])ы: емерть иапомииаетъ о тп^етѣ иаізпп, протестуютъ—

ск}ііецъ, потряеая мѣш- 
К0М1 . еъ депьгами, }^е- 
пыіі, которыіі вѣрпті. въ 
сплу иаукп, п молодоіі мод- 
иикъ, емотряпціі въ зер- 
кало. 1І0 предапію мастеръ  
Гапз^пп. бы лъ, велѣдствіе 
пптрпгъ, оелѣплепъ; его 
пашлп мертвымъ въ баш- 
пѣ, воз:іѣ мехапизма ча- 
еовъ, куда опъ забралел, 
чтобы испортпть часы.

На воеточпоіі еторопѣ  
площадн паходптея велп- 
колѣппыіі дворецъ кпязеіі 
Ь'іінекихі. (барокко) п т . 
п. Тыпекая пікола (готпкі. 
XIV ет.); черезъ ворота 
атого дома и малепькііі дво- 
ріпп. ВХ0ДПМ1 . въ замѣча- 
телыіыіі X р а м ъ  У с п е- 
п і я 1> о г 0 р 0 д II ц ы п е- 
р е д 1 . Т ы п 0 м ъ  ( XIV 
ет.),бы впііііглавпы мі.хра- 
момі. гуеитовъ. Боковоіі 
иходъ е і. Тыііекоіі улпцы—  
краеивѣіііиііі готпчеекііі 

портикъ въ ПрагЬ еі. артпетпчеекп пеполиепііымі. рельефпымі. раепятіемі.
[. Христа. Иъ храмѣ иаходитея ппдгробіе (1601) аетропома Тихо-де-Г>раге.
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Нѳпосредітвепно за Тыпскпмъ храмомъ паходптся Тыпъ, пли Тып- 
скій дворъ— торговыи дворъ, существовавшій еіцс въ IX ст. Теперь 
верпемся назадъ къ Ратуш ѣ п 
по Ж елѣзпой улпцѣ дойдемъ до 

а р 0 л п н у м а, стараго упп- 
верситета, осповаппаго Карломі.
ІЛ̂ , съ  часовпеіо св. Козьмы н 
Д ам іапа, достопамятпой ауди- 
торіей, гдѣ читалъ лекціи Япъ  
Г)^съ. Напротивъ— церковь св.
Гавла ( X I I I  с т .) . ОтсюдаРыцар- 
скоіі улицей подходимъ къ ста- 
рогородскимъ торговымъ рядамъ, 
въ которыхъ сосредоточивается 
продаяса съѣстпы хъ припасовъ 
почти для всей Праги. Здѣсь па 
плоіцади Угольный торгъ, въ  
домѣ № 1, жилъ и работалъ  
надъ оперой «Допъ Ж уанъ»
Моцартъ; иа домѣ соотвѣтствуіо- 
п^ая таблица.

Далыпе, въ томъ же на- 
правленіи, но Мартипскоіі ул ., 
находится Виолеемская нлощадь,
получивпіая пазваніе отъ Виолеемскоіі часовии, въ котороіі въ 14(К) 
1414 гг. нроповѣдывалъ Я пъ Гусъ; эта часовня стояла на мѣстѣ ны- 
нѣш няго дома № 5. Я нъ Гусъ ;килъ въ сосѣдиемъ домѣ еЛ« 7, въ воро- 
тахъ котораго паходятся въ стѣпѣ каменные косякп якобы нзі» дома
Гуса.

Еще далыпе по Конвпктской ул. доіідемъ до круглой ч а с о в н п  
с в. К  р е с т а ромапскаго стпля X II  вѣка.

Верпувшпсь назадъ , доіідемъ до пачала плоіцадп Вацлава п повер- 
пемъ палѣво «па Прікпкоііы» (рвы). Это самая красивая пражская улііца; 
па пей находятся самые болыніе магазцпы съ роскоінпыми витринами, 
здѣсь іке бапкп и другія круппыя учреждепія. По нравоіі рукѣ, протпвъ 
Гавижскоіі ул ., д в о р е ц ъ  г р. Н о с т и ц ъ  (бывні. Пикколомипп), 
поражаіоіцііі размѣрами п красотою своего фасада. Ип. пемъ номѣщается

ІІорожовап
баиіпя.
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магазнііъ общества «Задруга» съ кустарными пздѣліямн чешскііхъ
крестьян7 . (в ы ш и в к и , к ер ам и ка).

В ъ концѣ ІІржнкоповъ пзвѣстпая II  о р о х о в а и б а ш н я , 
одянъ изъ  перловъ Вацлавскаго готпка, построепная в'ь 1485 г . Она 
нредставляетъ остатокъ укрѣнленіи Стараго городэ, отдѣлявшагося  
отъ Новаго города рвомъ (пржикоп ь ), и является одппмъ изъ  главныхі*
украшеній города.

Если затѣм ъ, вѣ Новомъ городѣ, мы осмотримъ Музеіі королевства
Чешскаго (въ концѣ Вацлавскоіі іілоіцади) и проѣдемся на трамваі»
въ сосѣдиія частп города: Вннограды, Ж ижковъ и Карлпиъ, то мы-пол>-
чимъ достаточпо яспое иредставлеиіе о размѣрахъ и общемъ характерѣ
«Золотоіі Праги» , а также о главнѣііш лхъ ея достоиримѣчательиостях ь.
Закончить осмотръ города можио иоѣздкоіі иа гору 11 е т р ж и и ъ
къ обсерваторіи (384 метра надъ уровиемъ м ор я ),съ  которои открывается
роскошиыіі видъ, захватываіощііі окружиость съ радіусомъ до 150 кило-
метровъ до гребия Рудныхъ и Исиолииовыхъ горъ.

А . Г а р т в и г ъ .
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Его прошлоѳ и настоящев,

Востомпая, п.™ ш.заитШская, имперія, въ течепіе

„р Г я " ^ Г л аГ ^ Г у“ и храпительнпцеіі

оп «о всѣхъ сосѣдпихъ страпахъ. Не даромъ же въ средпіе в ка

. /г п е т і  Ч0Ч0 1 ПЫХ7 . тумановъ Норвегіи, и иа русскпхт. рѣкахъ, быв- 
ха.ш и „ ва. замкахъ Заиада, гдѣ трубадуі)ь.
“™ Т ’ "“Т и  обГэтом ъ ід и е в ѣ к о в о м ъ  Парижѣ» , иодпомъ роскошп,повѣствовали оо ь э о Р̂ ^̂  ̂ „ѣтописпому с.;а»а-

Т .  .Г св о й  пщтъ па вратахъ этого Царяграда, русскіе ив разъ 
и.ю, !. иоходы, ЖП.ТІИ тамъ по дѣламъ, заключая тор-
предири..имал.. тудд и - грекамн, .соторые и сами являлись въ пашъ
говые .. т .1 ш ?  парчу ювелирпыя издѣлія, вн..а .. т . и .,
К іевъ , прпвозя съ собоі Р ІТявьгваііа—плп Копстаптп-
въ обмѣиъ ..а  и ап т  „адо.іго сталп подъ шнрокое ..
пополя—мы прппялп св. РУ Р И ач ів ъ  съ Х Івѣ к ап у теш ество -
во мпогомъ поклопеиіе палестнпскнмъ святы-
вать, и 4НТ0ИІІІ, архіеп. Иовгородскій, Игиатііі,
и я м ъ ,  русскіе паломііпь.. ( . Р-> Алексаидръ, Григоровича-
еииск. Смолепск.и, іероді. >. > ко..ста.іти ..ополь, о которомч.
Г.арсиііі и м...
пДслѣ и разсказы.іа..п с гпечесмхч. .ѵарев.іахъ и такясѳ посі.-

.......
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инаантШ» 
ская ткапь 
XII В . ( 80 -  
лотопа крае- 
ііомъ фопѣ).

ііыіі бытъ, паше праио, искусстио, ііародпая іі кііижная мудрость разни- 
иалась подъ рукоиодствомъ Царьграда. Заимстиопанііыя о'гтуда иачала 
культуриоіі жизии, воіідя въ илоть и кровь русскаго иарода, во миогомъ 
еіцѳ сказываіотся въ иемъ и доселѣ. Къ сожалѣнію, въ извѣстиой части 
русскаго общества стало укрѣиляться иреиебрежителыіое отиошеиіе 
ко всему визаитіііскому, далсе безъ всякаго зиакомства съ Византіей. 
Всѣ иедостатки иашеи церковноіі и государствеииой жизни иногда объяс-

ияютъ византійскимъ иа- 
слѣдствомъ... Не находя 
иужиымъ нрпиимать на се- 
бя сеіічасъ заіцпту «визаи- 
тизма» , мы все же нахо- 
димъ иеобходимымъ отмѣ- 
тпть, что главпѣишеіі чер- 
тоіі его было пронпкновеніе 
всеп жпзпп иачалами и ип- 
тересами релпгіозпымп,— 
это дпвпое сочетаніе небес- 
наго п земпого,—это епаси- 
тельпое богочеловѣчество, 
а пе иаше совремеппое «че- 
ловѣкобожеетво». II этоті* 
пдеалъ «впзаптпзма» веег- 
да будетъ блпзокъ п дорогъ 
русскпмъ людяміэ. Не въ 
пе>гь лп п паша оиора ередп 
всякпхъ пестроеиій совре- 
мепиостп? Во цсякомъ слу- 

чаѣ, міровыя событія иастояш,аго времепп спова прикоиываютъ иаіие 
впимапіе къ Впзаптіи и Копстаитинополю, безъ котораго иемыслима 
паша псторія пи въ прошломі,, пп въ пастоящемь, ип въ будущемі..

Что же такое, блпжайшимь образомъ, предстаилялі. п теперь пред- 
стапляет^ь собой этоть Коистаптппополь, столпца хотя уже отжпвиіей, 
по все же иѣкогда иелпкоіі п слаииой иосточноіі іімперіп?— Въ углу сушп, 
образуемомч. Мрамориьпгь моремп. п Золотымч. Рогом ь, гдѣ теперь стопті. 
Старый Серай, въ 058 году до Рождестиа Хріістова иыходцы плъ греческой 
области Мегары со сиопмі. вождемь Впзой оспоиали городъ, которып

0»
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тіослѣдствіи п былъ ііазваііъ Византіей. Расположѳппый па лсивописиомі» 
берегу Мраморпаго моря, па пути изъ Европы въ Азііо, городъ, благо- 
даря дѣятельпости паселепія, скоро сталъ замѣтпымъ пупктомъ тогдаш- 
ней міровой торговли. Но сколько превратпостей испыталъ опъ потомъ! 
Въ 490 году персидскій царь Дарій, во время похода па Грецію, завладѣлъ 
городомъ и пріостаповилъ его развитіе. Когда же греками въ Платейской 
битвѣ (въ 479 г.) сломлепо было персидское могущество, Визаптія иа- 
ходилась подъ властыо то Спарты, то Аоинъ, пока рпмляпе пе объявили 
ео свободпымъ и соіознымъ городомъ, который благодаря этому ко II вѣку 
по Р. X. успѣлъ опять достигнуть значительпаго матеріальпаго благосо- 
стояпія. Въ 196 г. по Р . Хр. императоръ Септцмій Северъ, однако, раз- 
рушилъ пепавистпый ему свободныіі городъ, лишивъ его прежнихъ преиму- 
ществъ. Но уже сынъ этого императора, Антоній Каракалла, полюбив- 
іпій Визаптію, спова обстроилъ этотъ городъ и всячески содѣйствовалъ 
его процвѣтанію. Впослѣдствіи императоръ Константинъ Великій, со- 
знавая, что только христіапство носптъ въ себѣ силу, которая можетъ 
обповить дряхлѣющій рпмскій міръ, рѣшплся основать «Новый Римъ» , 
который—въ протпвоположность «Старому» —сталъ бы не языческимъ, 
а христіапскимъ городомъ. И вотъ въ поискахъ мѣста для новой сто- 
лицы взоръ императора остановился па процвѣтавшей Византіи; 11 мая 
330 г ., послѣ поражепія «Иицинія, она п была объявлена столицей восточ- 
ной имперіп, которая скоро получила и міровую извѣстпость подъ име- 
немъ Копстаптпнополя. ІІмператоръ украсилъ городъ статуями, памят- 
пиками, граждапскивт сооруженіямп и церквами, а отчасти укрѣпилъ 
и стѣпами, по берегу Золотого Рога; для привлечепія сюда же паселепія 
ему предоставлялись зпачительныя преимущества, какими не по.іьзова- 
лись прочіе города имперіи. Въ такомъ же паправленіи заботились о го- 
родѣ и проемники Копстаптипа Воликаго, восполпяя то, что здѣсь было 
начато имъ. Украшая Констатгинополь зданіями, они въ то же время 
по забывали укрѣплять его и въ воепномъ отношеніи. Благодаря импе- 
раторамъ Ѳ е о д о с і ю  II (408—450), II р а к л і ю (610—641), Л ь в у  
И с а в р у  (717— 741) и Ѳ е о ф и л у  (829—842), городъ былъ со всѣхъ  
сторопъ окружепъ стѣпами, которыя почти всецѣло сохрапились п до- 
селѣ. Стѣпы были совершоппо необходимы для защиты столицы отъ 
враговъ, которыо съ пачала VII столѣтія поперемѣнпо устремлялись 
па пее; это были персы, арабы, болгары, нормапы и русскіе, а потомъ— 
съ XI вѣка, во вромя кростопосныхъ походовъ въ Иалестипу,—фрапки,
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латіішпіе, иеііеціаііцы, которые пеліі себн какъ ііаетояіціе варвары... 
Въ продолжеіііе нѣсколькихъ иѣковъ отстаіівала мііогострадалыіая 
столица полптическое благосостояпіе п пезависпмость пмперіп, пока 
тл)кп, еще въ половппѣ XIV столѣтіи утвердивпііеся въ Адріапополѣ, 
въ 1453 году пе овладѣли самимъ Копстаптііиополемъ, при заіцптѣ ко- 
тораго героііски погибъ и послѣдпііі визаптіііскііі императоръ Копстап- 
типъ X I. Закатилось солпце «Новаго Рима». Не стало больше Копстан- 
типополя.

По волѣ завоевателя, Магомета II, опъ переимеповапъ былъ въ 
С т а м б у л ъ  и сдѣлался столицеіі магометапскаго міра...

Совремеииыіі Коистаптппополь состоптъ пзъ трехъ больпіихъ ча- 
стеіі; въ ііего входятъ: 1) Стамбулъ, располоиѵеппыіі по южпому берегу 
Золотого Рога, 2) Галата и Пера, лежащія па сѣверпомъ берегу Золотого 
Рога, и 3) городъ Скутари, паходящіііся па азіатскомъ берегу Мрамор- 
ііаго моря. По повѣйшимъ подсчетамъ паселеиіе Констаптипополя 
восходитъ до полутора милліоиовъ душъ, изъ коихъ тысячъ 400 соста- 
вляіотъ турки и тысячъ по 150—греки и армяпе; мепѣе зпачительпыя 
цифры приходятся па доліо евреевъ, болгаръ п разныхъ иностранцевъ. 
Прп краіінеіі этпографпческоіі, вѣроисповѣдноіі п культл)поіі разнотѣ 
своего состава населеніе Константинополя пмѣетъ ночтп интернаціо- 
нальныіі характеръ: это—большой караванъ-сараіі, гдѣ ліоди всѣхъ четы- 
рехъ страііъ свѣта находятъ для себя болѣе или менѣе удобное ітрпста- 
піпце. Въ Константинополѣ—резидеиція турецкаго султапа и мѣстопре- 
бываніе вселенскаго патріарха, духовно-полптическаго главы грековъ, 
прежнихъ хозяевъ столицы. Въ городѣ около 900 мечетей, до 150 христіан- 
скихъ церквей, болѣе 500 христіанскихъ и турецкихъ школъ; здѣсь еже- 
дпевио выходитъ въ свѣтъ до 40 газетъ на разпыхъ языкахъ. По красотѣ 
мѣстоположепія Константпнополь, говорятъ, можно сравнпть липіь съ 
Неаполемъ. — «Н видѣлъ», писалъ Баііронъ, «свящеппыя развалипы 
Аоииъ, храмы Ефеса, былъ въ Дельоахі., изъѣздилъ Европу, иаблюдалъ 
прекраспѣйшія страпы Азіи, по пигдѣ пе любовался мой глазъ такими 
видами, какіе дава,іъ Коистаптипополь».

Дѣііствптелыіость вполпѣ оиравдываетъ п, пожалуіі, даже превосхо- 
діітъ этотъ отзы въ.

Начиемъ обозрѣніе Коистаитипополя съ его предмѣстій, располо- 
жеііиыхъ по Босфору, пачипая отъ Черпаго моря.

Говорятъ, этоті, проливь—поздпѣіішаго ироисхождеиія: воды Чер-
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ішго моря іірорііі».ііі іебѣ  ныході. іреди горь, іі обра;іова.іся оракіііскій 
Ьосфоръ, съ которымъ у древііііх'1. піекоіп. с в іш ы іііі .'іо с ь  м ііо ж с с т іш  м и - 
ооііъ. Ь^дто бы ііе вс'1ім'і. в'і. древности іі удавалосі» ііроскочпть чрет. 
ііего. Таііііствеііііыи и чудеспыи ска.іы Оимп.пігады, стоявиііп по об'Ьіім7.

8р)і№іі;лтцТі

Гіоефиръ.
Мѣітечко

Лрііііуткой.

(‘тороііамъ пролпва, быстро сходіілнсь, ліішь только какой-либо смѣльчакъ 
отважіівался проплыть мпмо ппхъ, п отъ судпа пе оставалось слѣдовъ... 
ІІервымп пробралпсь сквозь эту заставу—и то пе безъ хитрости—арго- 
ііавты, паправлявпііеся въ Колхиду (па Кавказъ) за золотымъ рупомъ. 
ІІослѣ того, побѣждеппые . Симплпгады, по мпоологіи, опустилпсь па 
дііо морское и пикого уже пе отправляіотъ въ царство тѣпей... Но все еще 
угрюмо II пепрпвѣтливо встрѣчаетъ проливъ и совремеппыхъ путешествеп- 
пііковъ. Европа и Азія хмуро смотрятъ здѣсь другъ иа друга п лпшь 
дальше і^асправляются пхъ морпціпы, мало-по-малу переходя даже въ 
очарователыіую улыбку.

ІІрп длипѣ въ 30 верстъ широта пролива пе вездѣ одппакова: отт.
I верстъ опа иііогда сокрап^ается до полуверсты; по глубипа его весьма 
зііачителыіая, 25—30 саікепъ. ІІо обѣ сторопы пролива тяпутся пере- 
сѣкаемые оврагами холмы, доходяпце ио мѣстамъ до 100 сажепъ высоты. 
Сначала днкіе, пустыппые п лншенные растнтельпостн, опп ожнвляіотся
II стаповятся удивителыіо ік н в о н и с н ы м іі  п о  мѣрѣ своеіі блпзостн кі. 
Копстаптиііополіо. Прн входѣ въ Босфоръ на обоихъ берегахъ возвы- 
іііаются маякн, а за ннмн, на уступахъ береговыхъ холмовъ,—турецкіе
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форты 11 батарен, откуда ііодозрнтелыіо іі зловѣще смотрятъ жерла орудій, 
какъ бы замѣііяющііхъ собоіі мііопческііхъ Сіімііліігадъ. Здѣсь все раз- 
считапо на случай войны. На горахт., по обѣ стороны пролива, замѣтны 
болыпіе бѣлые кругн: это—точки прицѣла. Страшно оказаться межд}’ 
ними, подъ перекрестнымъ огнемъ... Вотъ па лѣвой сторонѣ и крѣ- 
пость— I 0 р 0 3 ъ —К а л е 3 и, древпій Іеропъ. По греческой миѳологіи,

Лосфоргь.
Б ум к ъ -

Дэрэ.

здѣсь былъ алтарь 12 боговъ, па которомъ припосилъ благодарствен- 
пуіо жертву прп возвращепіи тъ  Колхиды Язонъ; впослѣдствіи, при 
Юстипіапѣ, туті, воздвигпутъ былъ храмъ въ честь архаигела Михаила; 
по патему лѣтописду, въ 860 —861 гг. при Іероиѣ греки сражались съ 
азовско-таврическимн руссами, наиіествііо которыхъ были посвящены 
четыре пламепно-обличителыіыхъ рѣчіі патріарха Фотія къ паселенію 
столицы, съ призывомъ къ покаянію. Теперь здѣсь возлѣ пушекі, бро- 
дятъ полусоппые часовые, а надъ холмами выотся орлы. Далѣе— п̂о обѣ 
сторопы пролива—ра;ша.іііпы віізаитійско-генуэзскпхъ укрѣплспій и опять 
современпыя батареи— М а г а л е и Аііадоли-Клвакъ; »а караульными 
зданіями видны дерсвушки. Отгюда Босфоръ имѣоті. уже пе грояный, а 
чисто идиллическій видъ. Открывается рядъ дачиыхъ построекъ, архпі- 
токтурпыхі. палаццо, мечетей и кіосковъ, нрсрываемыхъ садами п .  
платанами и кипарисами, стремящимися кч* пебу. Въ Б у ю к ъ -Д  э р » 
открывается такая папорама Босфора, что не анаеніь, чѣмъ больиіе вос-
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хіііі^лтьсл: въ ііолѣ зрѣниі всѣ точкп іімѣютъ сказочііый характеръ. 
Вотъ, вотъ всѣ причуддаівыя здапія, сады п уяпцы двііііутся со своихъ 
мѣстъ II погрузятся въ биріозовомъ проливѣ: такъ мпого всіоду своѳоб- 
разпаго колорита и жизпи! Художоствепііо исполпеппые виды Босфора 
кисти Полѣпова (въ Третыіковской галлереѣ) даютъ лишь слабое пред- 
1‘тавлепіе о томъ, что такое этотъ проливъ въ дѣйствительпости!

1*осфоръ. 
Румели- 

Гиссаръ.

Впизу, у холма, у самаго берега бѣлѣется дача русскаго посольства, 
съ флигелями по бокамъ, украшенпая ветікороссійскимъ гербомъ. Дача 
окружена рѣдкостпымъ паркомъ, спускаюіцимея съ вершипы холма 
къ проливу. Въ паркѣ мпого лавровыхъ деревьевъ, грушъ, випограда 
и др. необытаыхъ для пашего взора культуръ. Да и какое тутъ сочетаніе 
свѣтовыхъ топовъ: зелеиь парка, ослѣпительная бѣлпзпа посольской 
дачи, лазурь пеба и воды... Дальше, съ правой иге сторопы, слѣдуетъ 
греческая деревпя Т е р а п і я , противъ которой, на лѣвомъ берегу 
Босфора, высится батарея 31 а д яі е р ъ  - Т а б і а з и , съ карантиннымъ 
зданіемъ возлѣ нея. Въ былое время Терапія славилась своими мине- 
ральными источпиками, прп которыхъ былъ мопастырь св. Ѳеодора Ти- 
рона; теперь Терапія извѣстпа лишь тѣмъ, что здѣсь расположепы дач- 
пыя здапія европейскихъ носольствъ: апглійскаго, французскаго, ав- 
стро-венгерскаго, итальянскаго и германскаго.

в»
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Босфиръ.
Іільдыаъ-

Кіоекъ.

За Тераіііоіі, ііа одііоіі стороііѣ С7, ііеіі, ііріі ііеоольшомъ ;іа,ііі«ѣ__
С т 0 11 і я. При Коіістаіітііііѣ Ііеликомъ тут^ь, ііа мѣст І̂і изыческаго 
храма Геііія, осиоваиъ былъ мопастырь въ честь Архистратііга Михапла; 
пііослѣдстпіи это мѣстечко было оііустошеііо иашими иредками іш иремя 
перваго (и иеудачпаго) иохода ІІгори иъ Коіістантииополь, въ 941 год^ . 
Печалыіое ііоспомипапіе! Ио оГ>ѣ сторопы иролииа спускаются сверху 
къ водѣ остатки ирежіпіхъ укрѣплепііі: справа—Р у м е л и - Г п с с а р ь,

слѣва — А II а д о л II - Г п с- 
с а р ъ . Здѣсь самое узкое 
мѣсто Босфора (мепѣе вер- 
СТЫ) С7, сплыіѣіішпмъ те- 
чепіемъ, которое пмѣет^ь 
II подходящее т^рецкое 
пазваиіе Ш а іі т а и ъ  - 
А К 11 Н Т II 3 I I . Тут7> 110 
греческоіі миѳологіп, бо- 
гиия Іо переплыла про- 
ливъ, припявъ впдъ ко- 
ровы (^оО^), II вотъ онъ съ 
тѣхъ поръ и сталъ пазы- 
ваться Босфоромъ, т . - е .  
«коровыімъ бродо>гь». 

Здѣсь же, во время похода
па скиоовъ, Дарііі переправлялъ по мосту изъ Азіи въ Европу свою 700 - ты- 
сячііуіоармііо.Въболѣе позднее времи,предъ самымъ завоеваіііемъ Кон- 
стаитипополя, Магометі, 11 воздвпгъ здѣсь, ііа мѣстѣ впзаіітійскоіі государ 
ствоііпоіі тіорьмы, замокъ Иагхазъ-Кетчеііъ (т.-е. поворотп пазадъ) со і-тѣ- 
пами, кйторыя съ тремя бапіпямп почтіі впо.іііѣ сохрапп.ііиь іі доеелѣ. 
Вверху, за послѣдііеіі башпеіі, віідпо здаіііе Р о б е р т съ -К  о л л е д ж а, аме- 
рпкапскаго лицея, гдѣ ііолучаетъ воспптапіе мѣстпое юііошество. Далѣе, 
по тоіі п другой стороііѣ пролпва, кііпарисы іі пиііпііі черед)ютсл сі! 
мечетями п дачамп частпыхъ лнідеіі. За іііімп справа—сады II л ь д ы з ъ- 
К і о с к а  (резидопцііі правяіцаго султапа) съ диорцокымп здап^іямп. 
скрываюіцимііся за береговыміі холмаміі. Нѣсколько да.іыае, с.іѣва. 
блеститъ ііа солпцѣ мраморпыіі двореці. султаііа А б д у л - А з п е а— 
Іі е іі л е р б 0 іі, а сіірава—такоіі же дворецъ Ч іі р а г а іі ъ , г д іі  
зтотч. султаіп. былч. убв п . и гдѣ потом-і. томился ві. заточопіи одиіп.
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іізъ ііредшеі гкеііііикоиъ ііастоиіциго ііовелптѳля иравовѣрпыхъ—ппзло- 
.кенііы I еі. іірестола султапъ Мурадъ; почти рядомъ съ Чпрагаиомъ— 
трегі зірамориый дворецъ, Д  о л м а - В а х ч е, бывшая резидеиція 
иеі іасіиаго А о д у л ъ - А л и с а. Всѣ эти дворцы—турецко-маврптаи- 
скаго стиля—иостроеиы въ иоловпиѣ XIX сголѣтія.

ГІосл Ь Долма-Ьахче иа лѣвоп стороиѣ иролпва иачпнается улсе С к у- 
т а р II, ипчіімъ ие замѣчательиое предмѣстье Коистантипополя, съ 

-гы сяіиьпп,, препмуществепио турецкимъ, населеніезіъ. Возлѣ Ску-

Босфоръ.
Долыа-Бахче.

тари, иа крошечномъ островкѣ—Л е а н д р о в а  б а ш н я  (но-турецкп— 
Кпсъ-Кулезп), саж. въ 15 высоты, построенная нри Мануилѣ Комнинѣ 
и возобновленная нрп Магометѣ II. Въ впзантіііское время отъ башни 
до ііачала Золотого Рога протягпвалась цѣиь, преграмедавшая входъ 
вь проливъ; теперь башия служитъ лишь маякомъ.

Сеіічасъ Коистаитипополь видио ирекрасио и простымъ глазозіъ.

«Тутъ картииа чудноіі красоты 
Свои раскииула узоры» ...

Лередъ иамп остатки иѣкогда создаипаго Копстаіітпиомъ Велп- 
кимъ «Иоваго Рпма». Всиомипается, какъ возсіяло здѣсь христіаи.. 
ство, какъ проповѣдыва^іи здѣсь св. Іоаіпп, Златоусть и 1>пгорііі, какъ 
св. отцы иа соборахъ иосрамляли тутъ лжеучителеп... Религіозиая жпзііь 
столпцы такъ захватывала всѣхъ, что даже иа рыпкахъ иародъ спорпл і.
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0 Христѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, волноваліі обіцество и ііолитическіе заго- 
воры, иіітриги и убійства. Вчѳрашиій солдатъ или кучеръ съ иииодрома 
сегодия становится имиераторомъ... Въ иышныхъ иридворныхъ или 
церковныхъ ироцессіяхъ выстуиали вмѣстѣ съ василевсомъ варяж- 
скія дружипы, иартія иииодрома и цехи города, главііыя улицы котораго 
были заполнены византійскими и чуасеземными товарами и благоухали 
ѳиміамомъ... Чудный царь городовъі Но какъ измѣнила его исторія! 
Онъ много пострадалъ отъ крестопосцевъ, а потомъ и отъ турокъ. Теперь 
Копстантиноноль имѣетъ что-то обш,ее съ Москвою, въ частности съ 
Таганкой, еслп носмотрѣть на нее изъ-за Москвы-рѣки отъ Комис- 
саріата...

Копстаптинополь (въ буквальномъ смыслѣ) начинается съ раиона 
Т 0 ф а п гдѣ въ бухтѣ иногда останавливаются суда, не имѣющія 
иужды двигаться дальше, къ иристани въ Г а л а т ѣ . Расположенная 
на сѣверномъ берегу Золотого Рога, Галата, съ X III  вѣка бывшая при- 
стапивдемъ гепуэзскихъ купцовъ, теперь вмѣш,аетъ въ себѣ банкпрскія 
и трапспортпыя конторы, магазины и лавки; тутъ же, у пристани, на- 
ходится и таможпя, чпстилиш,е, чрезъ которое приходится вступать 
въ столицу каждому иріѣзжему. Жизнь въ Галатѣ имѣетъ торгово- 
промышлеппый характеръ. Узкія и крпвыя улицы Галаты со зданіямн, 
какъ будто налѣпленнымп одно на другое, полны рабочпмъ п торговымъ 
людомъ разныхъ націй,_ио преимущественно — европейскпхъ. Ш}тігь, 
гамъ, давка, грязь физическая и нравствонная—вотъ что еще бросается 
въ глаза въ Галатѣ тому^ кто въ первый разъ заглянулъ сюда.

Минутах7» въ 10 отъ пристани расположеиы п о д в о р ь я  а ѳ о н -  
с к й х ъ  м о п а с т ы р е й :  Пантелеимоиовскаго, Ильинскаго, Андреев- 
скаго и Крестовоздвижонскаго братства, имѣющаго тутъ и свою школу 
для дѣтей, родптелп которыхъ служаті. въ здѣшнихъ русскихъ учре- 
лсденіяхъ. На аоонсішхъ нодворьяхъ находятъ себѣ широкое гостенршм- 
ство русскіе паломпики, направляіощіеся въ Палестипу п обратпо. Низкій 
поклопъ за это добрымъ тружопіікамъ, аооііскпш., русокнмъ ііііоісамъ,
II па чужбипѣ сл5 жащимъ Руси святой!

Въ Галатѣ примѣчателыіа еіце круглая б а ш н я, саж. вь 25 вы- 
соты, съ 14 болыпими окпами, откуда открываются виды всего Констан- 
типополя. Башпя, воздвигпутая въ V вѣкѣ, была ііадстроона генуэз- 
цами и въ половинѣ XIX вѣка роставрирована турками.

Пе меііьшаго внпмаііія заслуживаогь здѣсь и такі. ііазываемый
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Н о в ы й м л  с т ъ , соедпіпіюіцій Галату со Стазібуломъ, лояши^имъ 
по другую сторопу Золотого Рога. Длиііа моста около ііолувѳрсты, по

Галатіі. 
Ііряѵтанг».

Б о г о ,  кого не встрѣчаешь иа пемъ! Кто хочетъ наекоро позиакомиться 
еъ иаселеніемъ Копстаптинополя, для того, думается, достаточпо по- 
отоять съ этой цѣлью мпнутъ 15 на мосту, п опъ увпдптъ тппичпыхъ

Новыіі
мостъ.

пррдставителей всего ііаселеііія столицы: здѣсь—настоящій калейдо- 
скопъ ея обитателеіі. Нѣкогда гаваиь въ этой части Рога утсрашеиа была

7И
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статуеіі Артемііды аъ серііоііидііымъ нзображеіііемъ луіп.і ііа го.іоиѣ. 
По страиііоіі случаііііостіі и;іобраиѵеіііе луні і̂ н тенерь янлиется самоіі 
ныразителыіоіі эмблемоіі ні. столицѣ. ІГѢсколько ныніе Нонаго моста 
на томъ же заліінѣ есть С т а р ы іі м о с т і>, соеднняюнміі Стамбулъ 
съ П е р 0 іі (тЬтіграѵ), служаіцеіі нродолженіемъ Галаты. Въ Перѣ 
жнвут7, екронеііцы, торгуюіціе н нромышляюіціе нь Галатѣ. Здѣсь на-

Нертяииесіі
деріііііиіі.

ходятся и евронеііскія носольства п консульства. Большая улнца Перы 
можетъ конкурировать даже съ московскоіі Петровкоіі. По въ другнхъ 
своихъ частяхъ Пера,—соединенная съ Галатоіі нодземнымі> трамваемъ, 
но гряви и иеудобству улицъ внолнѣ нохожа на свою сосѣдку. Въ Перѣ 
интереспо загляиуть въ монастырь вертящихся дервишеіі. Эти дервишн 
принадлежатъ къ мистическому ордену, основанному въ X I11 вѣкѣ нѣкіимі» 
Джеляледдинъ-Руми изъ Коніи. Еженедѣльно, но пятницамъ, въ 2 ч. 
дня, члепы этого братства совершаютъ свое верчепіе, видѣть которое 
можно за плату (коп. 40 съ нерсоны) и ііпострані^. Церемонія состоптъ 
въ томъ, что дервиши, сиявч, черныя мантіп п оставшнсь въ бѣломі, 
костюмѣ (длиппоіі юбкѣ и корсажѣ), съ распростертыми рукамн вертятсп 
вокругъ главы братства, изобраікая враіценіе свѣтилъ небеспыхъ во- 
кругъ солпца. Это—снмволпческое представленіс вѣчноіі неизмѣнностн 
Божества п пепостоянства творенія. Церемонія длптся около получаса; 
утомленные верченіемч. дервнпіп расходятся безь особыхъ дѣііствііі,
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лиіііь расклаііиииіпсь со сиоимь ііачалыіико>гі>. Ііодобііые моііастыріі 
есть II иъ других^ь частих^ь города.

Наііраилиемси теііерь по Иоиому мосту чере:гь Рогь, запол- 
ііеіпіыіі исеполможпымп судамп, иъ самый Стамбулч., мусульмапскуіо 
масть города, гдѣ до сего иремепп сохраііплось мпого и ипзаптіііскоіі 
старііпы. Южііымі» сиопмъ копцомъ Ноиыіі мостъ уппрается иъ гро- 
мадпую мечеть Е п п - Д  ж а м н, построеппую жепоіі султапа Ахмеда I 
иъ 1665 г. Возлѣ мечетіі прпстроплпсь подъ зоптамп продаицы исикоіі 
спѣдп, (|)руктоиъ п піербета (лпмопада). Если пттп отсюда влѣио, ііо 
ііаправлепію къ С и. С о ф і п, то можпо приттп въ тотъ районъ го-

Топъ-
Напу-
Серай.

рода, который заннмаетъ уголъ, образуемый Золотымъ Рогомъ н Мра- 
морпымъ моремъ; этотъ раііопъ пазывается теперь Т о н ъ - К а п у -  
С е р а іі. Нѣкогда здѣсь былъ византіііскііі акроноль (кремль), а нотомъ 
н рядъ велнчествснпыхъ дворцовыхъ зданій; въ настояіцее же время 
тутъ, блнже къ морю, высятся какія-то армейскія здапія н кіоскн, а нѣ- 
сколько выше скрываются въ зелепп деревьевъ дворецъ султанскнхі» 
вдовъ, Н 0 в ы й а н т и ч II ы й м у з е іі и Ч н н н л н - К і о с к ъ . 
Новыіі музеіі выстроеіп. (въ греческомъ стплѣ) въ 1891 г. Благодари 
знергін своего днректора Хамди-нашн музей молсетъ быть поставлеігь 
въ одпнъ рядъ съ Брнтапскпмъ, Берлннскпмъ н Луврскпмь музеямп. 
>Іежду нрочнмъ, здѣсь паходптся знамепнтыіі саркофагь (гробннца) 
Александра Македопскаго, пайденпый въ Сапдѣ, украпіеппыіі сценамп
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изъ ЖИЗІ1И этого историческаго героя, миого сирійскихъ, халдепскихъ 
и хрнстіаискихъ древиостей. Древиостями иаиолпены и залы Чинили- 
Кіоска (съ фасадомъ въ арабско-турецкомъ стилѣ). Въ вестибюлѣ Кіоска 
статуя Геркулеса, разрываіощаго льва. Въ самомъ музеѣ, среди грече- 
скихъ, римскихъ и пальмирскихъ древиостей, можио видѣть также рельеф- 
ныя изображенія ветхозавѣтныхъ пророковъ, Спасителя, Богоматери, 
святыхъ и разиыя х р и с т і а н с к і я византійскія реликвіи VI— Ѵ ІІІвв. (напр., 
архіерейскуіо панагііо, кресты, водосвятнуіо чашу и ми. др.). Оба музея 
открыты ежедиевио, кромѣ пятницъ.

Противъ музеевъ, на другой сторонѣ улицы, стоитъ Б л и с т а- 
т е л ь п а я  П о р т а ,  певзрачиое здапіе министерства ипостраиныхъ

Храиі. 
Св. Ирины.

дѣлъ, откуда исходятъ хитроумныя «дииломатичпыя» турецкія поты
къ великимъ европейскпмъ державамъ.

На пути отъ Порты къ Св. Софіи стоитъ, осѣпяемый платапами, 
храіѵгь Св. И р п п ы, построеппый Коистаитипомч» Великпмч» и впослѣд- 
ствіи возобповлеппый по первоиачальпому плану. Это—римская базилпка 
съ^куполомъ, въ тамбурѣ котораго 20 окопъ. Передъ храмомч», за рѣ- 
шеткой,—порфировые саркофаги визаитійскихъ императоровъ, оті> Коп-
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стаіітина Ввликаго до Маркіапа включитвлыіо; первоначальио сарко- 
фаги и;ѵходились ири ужѳ иесущѳствующѳй церкви св. Аиостоловъ, гдѣ 
ногрѳбали царствующихі. особъ. Въ паетоящѳе врѳмя храмъ Св. Ирины 
(Джѳббъ-Хаиэ), иѣкогда бывшій цѳитромъ партійныхъ иитересовъ, 
ирѳвращѳпъ въ музей оружія; мѳжду ирочимъ, здѣсь храиится и ц иь, 
которой прѳдъ осадой города заграждѳиъ былъ входъ въ Золотои Гогъ.

Противъ храма Св. Ирииы стоитъ Св. С о ф і я ,  живой, хотя и 
безмолвиый, свидѣтель почти всей исторіи сдавио.мпогоетрадальнои 
Визаитіи! Но съ виѣишей стороны храмъ мало чѣмъ отличаѳтся хотя бы

Св. Софіл.

отъ уиомянутой мечети Ени-Джами: чѳтырѳ минарѳта ио угламъ зданія, 
луна на куполѣ... Площадь, иа которой оиъ стоитъ, обнѳсѳна рѣшет- 
чатой оградой, какую мы иривыкли видѣть около иашихъ русскихъ цер- 
квей; виутри ограды кое-гдѣ стоятъ груииы акацій и платаиовъ. Самыи 
храмъ издавна окружеиъ такимъ миожѳствомъ разнообразныхъ ири- 
строекъ, что за иими куда-то исчѳзаетъ дажѳ его массивность; по край- 
ней мѣрѣ, опа ие бросаѳтся въ глаза. Рѣзко выстуиаютъ лишь громад- 
пыс коитрфорсы, упирающіѳся въ сѣверную и южиую стѣпы храмя
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11 воввыіиающіеся до самаго купола. ІГоетройка едѣлана іізъ грубаго 
камня, въ родѣ нашего пзвестішка, п окрашена въ бѣло-желтый цвѣтъ, 
велѣдствіе пылп нрпблпжающійся къ сѣрому. Вообн^е, снаружп храмъ 
«не складно скроенъ, да крѣпко сшптъ» . II, дѣйствптельно, нельзя 
ііе удпвляться его нрочностп.

Первоначалыіо, вскорѣ нослѣ нерваго вселенскаго собора, здѣсь 
еш,е пмнер. Константиномъ Велпкпмъ воздвпгнутъ былъ храмъ во пмя 
€в. Софіп (т.-е. Премудростп Божіей). ('Ынъ атого пмператора Констан- 
цііі въ 358—360 гг. обновплъ п расшпрплъ постройку отца. Такъ какъ въ 
404 г. храмъ спльно нострадалъ отъ пожара, пмпер. Ѳеодосій ЗІладшій 
отстроплъ его вновь, п 11 января 415 г. торжественно совершено было 
его освященіе. Но на пятомъ году царствованія Юстпніана I (въ 532 г.) 
ужасный пожаръ, вмѣстѣ съ значіітельной частыо города, снова унпчто- 
жплъ Св. Софію. Тогда Юстпніанъ задумалъ создать такой хразіъ, кото- 
рый свопмп размѣрамп п велпколѣпіемъ нревзошелъ бы всѣ храмы 
міра. И вотъ—со всей пмперіп собрано было все необходпмое для вы- 
ііолненія этоіі грандіозной задачп. Въ Царьградъ былп т^оставлены, 
между прочпмъ, лучшіе п рѣдкіе мраморы, улрашавшіе нрежде язы- 
ческіе храмы п общественныя зданія Рпма, Аопнъ, Ефеса, Александріп. 
Троп п др. мѣстъ антпчной п хріістіанскоіі древностп. Около 10.000 че- 
ловѣкъ съ 23 февраля 533 г. по 22 декабря 538 г. тр^далпсь надъ но- 
стройкой храма подъ надзоромъ сотнп архптекторовъ п нодъ главнымъ 
руководствомъ знаменптыхъ зодчпхъ—Анопма пзъ Траллеса п ІІспдора 
пзъ ЗІплета. Однако, недолго стоялъ п этотъ храмъ въ своемъ нерво- 
начальномъ впдѣ. 7 мая 557 г. отъ землетрясенія обрушплась восточ- 
ііая часть купола, прп чемъ разбпты былп велпколѣпныіі нрестолъ, 
драгоцѣнная сѣпь надъ нпмъ п амвонъ. Другой ІІсіідоръ, племяннпкъ 
одного пзъ знаменіітыхь строптелеіі, тогда возстановплъ кунолъ въ 
томъ впдѣ, въ какомъ п существуетъ онъ теііерь. ?)тотъ кунолъ выніе 
II крѣпче перваго, но, по свпдѣтельству впзантійскпхъ псторпковъ, 
въ немъ уже нѣтъ іірежііеіі воздушностн п пзян^ества. Торжественное 
обновленіе храма было отнраздновано пмнераторомъ 24 декабря 563 года. 
і^емлетрясенія пережіівалъ храмъ п внослѣдствіп. Со временъ Юстпніана 
лпніь въ впзаіітіііскуіо эпоху онъ неренесъ 23 землетрясенія, піъ  копхъ 
одно нродолжалось 140 дней; къ этпмъ землетрясепіямъ нужно нріі- 
соедпнить ен е̂ 10 іі за время турецкаго владычества въ Константнііо- 
полѣ. ІІсііытавіііііі въ теченіе 13 слиііікомъ вѣковъ столько стихіііныхъ
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іі.ііиііііі, а такѵіа* п полптическііхъ бурь, храмч. исе же епи» етоптъ іі 
яил)іетс>і теііерь каіъіімъ*то чудомъ техііикп.

ІІО удіітітслыіыіі іччіііі ( гроіітелеіі во ііосм-і. блеекѣ іі шііротѣ екіі-
'залеи только ипутрп еамаго здапіи. Иоіідемъ туда.

ІІ11Т1. дкереіі иаъ іірнтііора ііліі ітѣіііііиго ііартекеіі недутъ ио т іу -  
треіінііі ііартекеъ. Каждыіі нзъ ііартекеоііт. ііредетаіілііетъ паъ еебя 
енодчатыіі корридоръ, идуіцііі параллельпо западпоіі етѣпѣ храма. Впу- 
треііпііі партекеъ отдѣлаігі. пеетроиатымъ мраморомъ; задшія стѣпа 
его украшепа колоппами; іюлъ покрытъ болыипмп желтоватыми ци- 
попкаміі, пъ родѣ тѣ хъ , какпмп обиваютея яіцики еъ чаемъ. Въ этомъ

иііутреііііііі 
ііиртркс*а> 

(;«. Софііі.

партекеѣ пъ древпоети раеходилея путь мужчипъ п жепщипъ, которыя 
чрезь дсери па узкихъ коицахъ коридора подпималпеъ лъ перхиііі яруеъ 
храма (гипекеіі —древпе-русекііі бабппецъ). ІІіъ партекса въ храмъ 
ведутъ 9 двереіі, изъ которыхъ ередпія пазывались царскими вратами 
(аі тгбЛаі), иотому что обыкиовеппо лрезъ пихъ вступали
торжествеппо въ храмъ императоры. Теперь всѣ эти двери закрыты боль- 
іппми клеепчаіыми портьерамп, которыя ириподпимаются для пропѵека 
посѣтителеіі храма.

Въ аркѣ падъ средппмп дверями сохрапяетси мозаичпое пзображепіе 
(ііасители па тропѣ; справа и слѣва отъ Пего, въ круглыхъ медальо-
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иахъ,—изображоііія Богоматери и арх. Михаила; у иодиожія же трона 
распростертый на землѣ имиераторъ, съ короноіі па головѣ, пъ диви- 
тисіи и хламидѣ, застегнутоіі па правомъ плечѣ. Спаситель въ бѣлоіі 
одеждѣ; правая рука Его подпята и сложена (именословно) для благосло- 
венія, а лѣвая поддерживаетъ раскрытую кпигу со словами: еІрг̂ ѵт)
и|>.іѵ. ЕусЬ еІ[лі то тоО хбітілои )̂. Въ ликѣ Спаснтеля отпечатдѣ- 
лась кротость, соедипенная съ неноколебимоіі твердостью. Изобра- 
женія Богоматери, воздѣвшей руки ко Христу, и арх. ЛІихаила также 
отличаются сгрогой, по возвышенной красотоіі. По предположенію проф.
Н. П . Кондакова, въ императорѣ пужно видѣть Льва Мудраго.

Нѣсколько ниже онисанноіі мозаики, въ карнизѣ средпей царской 
двери,—рельефпое изображеніе престола съ раскрьітымъ евангеліемъ, 
гдѣ при П0М01ЦИ хорошаго бипокля можно читать: Еусо у) •б̂ ира тсоѵ 
ігроЗатшѵ. *Е(лой а̂ѵ ті^ еІстЕХбу), (Тсо-Ѳ̂ у̂ сетаі ^). Надъ евапгеліемъ 
парящіи голубь, символъ Св. Духа. Какъ умѣстно и назидательно здѣсь
все это изображеніе!

Чрезъ дверь въ лѣвой сторонѣ нартекса, по вингообраіпому, вы- 
ложепному булыжникомъ номосту, по которому могла бы иттп лошадь, 
поднимаются въ верхній этажъ, откуда открывается^неописуемая кар- 
типа всего храма— «Это,—говоритъ проф. А. П. Лебедевъ,—какъ 
будто дорогая бонбоньерка парижскаго издѣлія, волшебствомъ превра- 
тившаяся въ грандіозное н граціозное здапіе. Легкость п гармонія: 
ничего лишняго. Удивительно то, что съ какоіі точкп внутри ни раз- 
сматривать храмъ,—отовсюду онъ впденъ почти весь, и красота его 
не теряетъ отъ перемѣны точіш зрѣнія. Просто диво. Всѣ лучшія опн- 
санія и всѣ лучшіе художественпые спимки, изображающіе внутрснпость 
Софіи, какіе только ііамъ встрѣчались, всѣ совершснпо вѣрпы, потому 
что самъ храмъ художествеішо прекрасенъ. Но нп одно описаніе этой 
внутренности, какъ бы оно пп было тщательпо сдѣлапо, п никакая фо- 
тографія и литографія пе могутъ возбуждать въ душѣ и сотой доли того 
чистаго наслажденія и того .сладостно-величаваго впечатлѣнія, которое 
даотся зрѣлищемъ самаго храма. Быть можетъ, ^т^ивительпѣе всего 
то (это я самъ глубоко іірочувствовалъ), что чѣмъ большс озііакомляешься 
съ храмомъ, тѣмт. болыпо іі нрп томъ очепь быстро сродпяешься съ

1) Іоан. IX гл., 5 ет.
2) Тамъ ясс, ст. 9.
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іт м ъ . Вы чуін*гіі)ето, что какъ будто кы уліе даиііо аііаете этогъ храмъ 
11 тсперь только іюзетаііонллете съ  намяти дорогія черты. Оиъ какъ 
будто родноіі дліі «асъ храмі.. Лишь пстииио-худоікестнеііііыя ироиз- 
недеиія сиособиы ішзбуждать такія мысли и чунстіш!» Таково же въ 
общемъ было II иаше иериое виечатлѣиіе отъ €в. Софіи.

ІІерейдемъ теиерь къ иодробііостямъ.—Верхиія галлереи храма, 
гдѣ мы иериоиачальио были, отдѣляіотсля отъ глаииоіі его части мра- 
мориыми колоииами зелеііовато-сѣраго цвѣта, съ худогкествеииоіі ажур- 
иоіі четырехъуголыіоіі, такъ иазываемоіі в п з а и т і іі с к о іі ка-

Лѣвая (оѣвер- 
ііан) верхііяя 

галлерея 
Св. Софіи.

пптелыо, съ греческпмп моиограммами. Колоииы идутъ между громад- 
пыми упорпымп столбамп, иа которые оппрается главныіі куиолъ и своды 
галлереіі. ІІа сводахъ, особенио въ аркахъ, сохраиилась древияя фи- 
г)риая мозапка съ впзаитіііскимп четырехкоиечиыми крестами. Полъ 
галлереіі выстлапъ сѣроватымъ мраморомъ, а по мѣстамъ—и мозаикоіі. 
Говорятъ, въ восточиомъ коицѣ лѣвоіі верхпеіі галлереп пужио иредпола- 
гать ту дверь, за котороіі, ио иародиому иредаиііо, скрылся со св. чашеіі 
пресвптеръ, пе успѣвшііі докоичить литургіи при вступлепіи завоевателеіі 
въ храмъ. Эта дверь, по предапііо, откроется тогда, когда храмъ бу- 
детъ спова въ рукахъ христіаиъ; тогда пресвитеръ докоичитъ п ирерваи- 
иое богослужепіе. Трогательпое предаиіе! Но пока иикакпхъ слѣдовъ 
такоп дверп здѣсь мы ііе замѣтили. Приходптсл ограішчпться лпшь
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Ч1ІСТ0 историческими воспомииаиіями, которыя связаиы съ галлереями 
храма. Вѣдь, здѣсь, гдѣ теперь мирио воркуютъ голуби (какъ у иасъ, 
въ Троицкой лаврѣ, въ трапезпой церкви), прежде происходили цѣлые 
соборы (папр., соборъ 879 г ., состоявшій изъ 383 члеиовъ и укрѣпив- 
шій патріаршее достоипство за Фотіемъ послѣ смерти патр. Игпатія). 
Тутъ, создавались такіе акты соборовъ, которые мы и теперь изучаемъ 
со впимаиіемъ или педоумѣпіемъ, по всегда съ иптересомъ... На этихъ 
галлереяхъ создавалась исторія церкви. Тутъ засѣдали патріархп, пап- 
скіѳ легаты и цѣлыя сотпи духовпыхъ лицъ, со своими потаріями п кал- 
лиграфами. Мѣста для этого было достаточпо: галлереи гораздо обшир- 
пѣе хоръ въ Московскомъ храмѣ Христа-Спасителя.

Спустившись съ галлерей, мы можемъ вступить въ самый храмъ, 
который весь застлапъ циповками. Отсюда оиъ кажется еще стройпѣе, 
ош;ѳ гармопичпѣе, ещѳ грапдіозпѣе, чѣмъ сверху. Здѣсь становится 
вполнѣ понятпымъ и естествеппымъ восклицапіе Юстиніана: «Я пре- 
взошелъ тебя, Соломонъ!» вырвавшѳеся у императора по построеніи 
храма, въ день его освященія, Онъ раздѣляется на три большихъ части, 
или на три корабля: средній и два боковыхъ. Главная часть храма (сред- 
ній корабль), прѳдставляющая собою нѣсколько удлинѳнный квадратъ, 
запимаѳтъ площадь въ 1161 кв. саж., тогда какъ въ московскомъ храмѣ 
Христа-Спаситѳля площадь главной его части не болѣе 830 кв. саженъ: 
ужѳ отсюда можно судить о величинѣ Св. Софіи.

Четырѳ могучихъ столба по угламъ подпираютъ полукруглыя арки, 
слуясащія основаніемъ главнаго купола. На сѣверной и южной сторо- 
нахъ, мѳжду этими столбами, идутъ два ряда мраморныхъ колоннъ зе- 
лѳноватаго или блѣдно-краснаго цвѣта съ та:шми же капителями, ка- 
кія приняты и вверху; эти колопны, заимствованныя изъ разныхъ ан- 
тичпыхъ зданій, отдѣляютъ средній корабль отъ боковыхъ кораблей. 
Въ восточпой и западной сторонѣ храма — по три полукруглыхъ пиши, 
увѣнчанныя полукунолами. Къ главной восгочной пишѣ (или ансидѣ) 
въ христіанскоѳ врѳмя примыкали солея и алтарь. Но господствующее 
значѳніѳ во всѳмъ храмѣ остается за куполомъ: всѣ камни здаиія ощ^- 
п^аютъ на себѣ ѳго давлѳніе. Отъ пола до маковки купола— около 30 саж.: 
такова высота главной части храма. Куполъ (14 саж. 2 фут. вь попереч- 
пикѣ) имѣетъ форму пѣсколько сплюспутаго полушара, крѣпко срос- 
шагося со всѣмъ здапіѳмъ. 40 большихъ окопъ надъ карпизомъ купола, 
окпа въ стѣнахъ и пишахъ храма отовсюду вводятъ въ пего такую маесу
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св^»та, что даже н къ вечеру въ храмѣ нѣть того мрака, какон, обыкно- 
венно, въ это время вонариется въ нашнхъ еоборахъ н церквахъ.

Тенерь въ Св. Софін чнсто мусульмаііскаи обстановка.— Солея н 
алтарнаи нреграда уннчтожены. У стѣны главноіі восточной апспды 
стонтъ мраморнаи доска, указываюіцаи нанравленіе къ ЗІеккѣ; такъ 
какъ это нанравленіе нѣсколько уклониетси отъ востока къ югу, то всѣ

|{и>тревн1іі 
ввдъ Св. Со> 

фін.

циновкн въ храмѣ лежатъ перпенднкулярно къ этому паправленію, а пе 
къ естествепноіі гориаопталыіоіі осп храма: попятпо, это паходптся 
въ полной днсгармопіп съ архптектурпымп лиіііямп здапія. Между сред- 
ней и правой восточпой апспдамп подъ острокопсчпымъ верхомъ воз- 
выпіаетси м и м б с р ъ , каоедра дли проповѣдпика. Вправо отъ пея, 
у главпаго упорнаго столба,—пебольшая терраса для чтепіи корана, 
а возлѣ лѣвой восточпой пиіпи па колоппахъ стоитъ султапскіѵи ложа, 
съ раззолочеппоіі рѣшеткой. На стѣпахъ же храма, гдѣ былп пѣкогда 
мозаичпыи христіапскіи изображепіи, теперь впситъ круглые зелепые
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І1ЩТЫ съ золотыми буквами изреченій пзъ кораиа; такія же громадныя 
буквы помѣщеиы и иа иотолкѣ главиаго куиола. А , вѣдь, храмъ,обо- 
шедшіііся ириблизительио въ 300 милліоиовъ рублеіі иа иаши деиьги, 
иѣкогда обладалъ богатѣіішей утварыо, въ иего отовсюду собрано было 
миого христіаиской святыии, оиъ былъ цеитромъ иравославія, источ- 
иикомъ религіозио-иравствеииыхъ и иолитическихъ идей и движеніи, 
иаиолиявшихъ собой исторііо Визаитіи, къ иему былъ иріурочеиъ раз- 
иообразио и художественио разработаиный богослужебный и иридворный 
церемоніалъ, до 1000 человѣкъ одновременио было въ его клирѣ!

Мииувшее ироходитъ иредо миою...

<— «Была пора: несмѣтныя лампады 
Предъ святыліъ пылали алтаремъ,
Златя иконъ чеканные оклады;
Блестящій дворъ тѣснился за царемъ,
Каменьями блистали ихъ наряды...
У царскихъ вратъ, сквозившихъ янтаремъ,
Самъ натріархъ, при стройномъ пѣньѣ клпра,
Кадилъ царю, владьшѣ полуміра.

Великій храмъ, какъ сердце Бизантіи,
Онъ ею жилъ и съ нею онъ страдалъ;
Въ годшіу бѣдъ подъ куполомъ Софіи 
Былъ всѣмъ пріютъ отъ казней и опалъ.
Идутъ вѣка,—его щадятъ стихіи:
Онъ славный вѣкъ Юстшііана зналъ,
Сюда послы Владіоііра встунали,-
Здѣсь дііи торжествъ смѣняли дни нечали...

...И съ той поры, когда по волѣ рока,
Поншсъ Царьградъ нредъ силоіі мусульманъ,
И на конѣ, со знаменелгь пророка,
Сюда вступалъ по грудалгь тѣлъ султанъ,
Хралгь запустѣлъ и словно спитъ глубоко,
Иныхъ вѣковъ свидѣтель-великанъ,
И надъ его развѣнчанной главоіі 
Смѣнился крестъ двурогою луной.

Но онъ великъ и въ »томъ запустѣньѣ;
Весь въ блескѣ дпя, весь солнцемъ залитой,
Онъ говориті. 0  силѣ ВДОХНОВРІІЬЯ,
0 красотѣ нетлѣнной п святой.
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Сродиліі чисть 
Г.и. Софіи.

Прислушайся, пойміі, хоть на мгновсііьо, 
Миііувшее отважііою мечтой,
II озкивутъ—правдивы, величавы—
Вылые дни, дѣянья прежней славы.

Хоть здѣсь теперь зовутъ иііого Бога, 
Хотя алтарь поруганъ и разбитъ,
Ты ііа колѣни встанешь у норога,
Склоня чело на мраморъ древнихъ плитъ...
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Ты иоражоиъ, иъ твосй душѣ трміогд...
Иііопь предъ тобоіі іі царь, іі вось сиіік.іитъ,
И иадъ толпоіі, отарииііыіі еводъ по.іпуя,
Оііять гремитъ побѣдно: «А.ілилуія» !..

Дѣііствителыіо, п теііерь еп е̂ въ храмѣ осталиеь слѣды его хріі- 
стіаііскаго происхояденія. Помимо описапныхъ выше пзображенііі нар- 
текся, надъ четырьмя унорными столбами главноіі части храма впдны 
пзображепія шестикрылыхъ серафизіовъ, лики которыхъ закрыты те- 
перь золотыми звѣздами, а вверху средпеіі восточноіі (алтарноіі) апспды 
пзъ-подъ позднѣіішей позолоты выступаетъ пзображеніе Спасителя 
пли Богоматери, съ распростертыми руками; въ аркахъ и надъ дверьми 
всюду мозаичпые или рѣзные «впзаптійскіе» кресты... Если бы когда- 
лпбо храмъ снова перешелъ въ руки христіанъ,—потребовалось бы 
не болѣе мѣсяца для приведенія его въ подобаюіцій богослужебныіі 
видъ. Этому болѣе всего благопріятствовала бы самая архитектура храма. 
Недаромъ византійцы, но разсказу пашей «Повѣстп времепныхъ лѣтъ» , 
водпли въ храмъ Св. Софіи пословъ в. кн. Владиміра; на нпхь пропз- 
вело пеотразимое впечатлѣніе, думается, не столько непонятное имъ 
греческое богослуженіе, сколько величіе самаго зданія, своей ч>даой 
гармоніей раснолагающаго забыть весь міръ, чтобы слиться съ Боже- 
ствеппымъ Свѣтомъ, при Которомъ всякое иго—благо, а бремя—легко...

Лучшіе зпатокп искусства и снеціалпсты по частп древнехрпстіап- 
скаго зодчества, за цѣлость замысла п за х)7^ожественное выполненіе 
его, ставятъ храмч, Св. Софіи даже выше знамеіштаго храма ап. Петра 
въ Ріімѣ,

Свяп .̂ Н. Н 0 п 0 в ъ .

(Окопчаніо слѣдуотъ).

1) Это прокраспоо стпхотворопіо ( «Въ храмѣ Св. Гофіи») прппад.южіт. пору 
Лл. Лл. Смирпова и порвопачалыіо, въ полпозіъ впдѣ, папочатапо было въ мартовской 
кііижкѣ Русскаго Оболрѣпія па 1895 годъ.
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ЭКСКУРСІЯ ВЪ «ІІВАНЪ-ГОРОДЪ СВІЯЖСКІИ» .

Лѣтомъ 1914 года ученикаміі Казанскаго 1-го реальнаго училнща была со- 
ве|ішена экскурсія въ г. Свіяжскъ. Въ задачу этой поѣздки входило желаніе предо- 
ставить небольшоіі группѣ учапщхся подходящую художественную обстановку, 
въ которой опи могли бы съ увлеченіелгь провести нѣсколько дней лѣтнихъ кани- 
кулъ, посвятивъ это время писанію этюдовъ, зарисовьгоанію памятпиковъ старины 
п общенію съ тѣмь міромъ, который одухотворяетъ мысль и окрыляетъ душу къ 
ііолетазгь и исканіямъ красоты. Какъ болѣе подходящій пунктъ, находившійся не- 
далеко отт» Казаші и удовлетворявшій планамъ нашей скромной экскурсіи, памѣченъ 
былъ г. Свіяжскъ, довольно богатый художественнымъ и археологическиигь мате- 
ріаломъ. Экскурсія, имѣвпіая въ основѣ эстетическія цѣли, включила также въ свон) 
іірограммную работу ознакомленіе съ художественно-историческими памятникаші 
(віяжска. Но прежде чѣмъ описывать экскурсіонную жизнь, я считаю необходимымъ 
сдѣлать обзор^ь тѣхъ достопримѣчательностей города, которыя и являются укра- 
іііеніемъ Свіяжска. Этотъ стар^Ёйшій городъ Казанской губерніи, находящійся въ 
20 верстахъ отъ Казаііи, расположенъ па лѣвомъ берегу рѣкіі Свіяги, впадающей въ 
4 верстахъ отъ Свіяжска въ Волгу. Осііованъ былъ городъ еще до завоеванія Казани 
русскими и исторія памъ указываетъ, что въ 1651 году подъ наблюденіеіѵгь извѣстнаго 
ііііженера-дьяка Ивана Выродкова были построены стѣпы и укрѣпленія «Новограда- 
Свіяжскаго» , но мысль объ основаніи этого города возникла у Іоанна Грознаго еще 
въ 1560 году *) во время второго похода русскихъ подъ Казань, когда царь Иванъ 
Васильевичъ устроилъ ставк̂  ̂ у устья Свіяги для своего войска. Выгодное стратеги- 
ческоѳ мѣстоположепіе высокаго холма на берегу Свіяги обратило вііиманіе царя, по- 
желавшаго иа этом7, і»гЬстѣ построить крѣпость и «у ч е н и т ь» наблюдательныи

♦) Прот. Л. }[блоков7>. Городъ Свіяжскім стр. 4.
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ііуііктъ за столицеіі царства Каааискаго. Къ 1-му іюіія 1551 года Свіяжскъ былъ 
обстроеиъ деревяііііоіі сгЬиой изъ сіілав;іеииаго лѣса Углицкаго уѣзда, и новая крѣ- 
иость ио желаиію царя была иазваиа «ІІваііъ-городомъ» , вскорѣ иереимеиоваи- 
иымъ въ «Цовгородъ-Свіяжскііі» *), КігЬпостная стѣна имѣла семь воротъ съ баш- 
нями и главныя Гождественскія ворота были вѣ|и>ятно интсресной архіітектуры,

Г. Свіяжскъ. 
Храмъ Уіпе- 
иія мужокиго 

мониотыря. 
Деталь с-т. еѣ- 
ыериой сторо- 

ны.

такъ какъ ііисцовпя книга Кикиііа гопориті,: «ч т о б а ііі и я Р о ж д е с т в с и-
с к и х ъ  в о р о т ъ  б ы л а  в ъ  і п е с т ь  с а ж е и ъ  п ы с о т ы  с ъ  ч а с а м и  
с а м о б о й II ы м II»  , иадъ воротами висѣлъ обра;п> Ллексѣя 'Іудотворца. Одио- 
променііо со сгЬиами города были выстроены храмы и часопии ♦*). Вокругъ городя 
інелъ иосадъ съ обінирнымъ гостиньпп, дворомъ въ 254 лапки ***); аа иосадомъ иахо-

♦) 11. Люстрицкій. Ирпволжскіе города и селенія Іѵаланской губ., стр. 89. 
*♦) И. Иокровскій. Казанскій прхіерейскій домъ, стр. в. |

*♦*) Снисокь нисцопой К'икиной кннги 707вгода (’вІяжску (нйпечйтано въ Жур. 
Мин. Нар. Иросв. 1Н54 годъ, часть XXXII, стр. 12).
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дилнеь олибоды: Жилоцкіиі, Іімокшг и Лрхимаидричья. Въ иѳрпый поріодъ своого 
оущоствоваиііі Свіяжскъ жилъ очоиь боіікоіі, кіпіучоіі жизиыо, будучи богатоіі ко- 
лоиіеіі русскоіі доржавы, ио съ окоичатольиымъ ііокороиіомъ татарскаго царства, 
городъ ста^гь иостоиоиио торять своо зиачоиіо, т. к. цоитръ адмииистративиоіі, воои- 
иоіі и торгово-промыіилоииоіі дѣятольиости иороиосонъ былъ изъ Свіяжска въ Казаиь, 
куда и иоросолилось бодыиинство знатныхъ житолоіі Свіяжска. Къ началу XVIII вѣка 
Свіяжскъ, сд'ішавшись уѣздиымъ городомъ*), иесмотря на своіі уиадокъ все още 
иродолжалъ считаться торговымъ иунктомъ, но въ концѣ ХѴШ вѣка онъ оконча- 
тельно замеръ, сохраиивъ только до нангахъ дней обаятельную красоту и интересъ 
своихъ древностей и святынь, усердно ночитаемыхъ всѣмъ новолясьомъ. Но многоо 
изъ старины до насъ не дошло, такъ напримѣръ, и слѣдовъ нѣтъ оп» древнихъ 
деревянныхъ строенііі-свѣтлицъ, нѣтъ также знамонитой «Выродковской» крѣно- 
сти, и уцѣлѣвшими археологичоскиіми иамятвиками являются ио большей части ка- 
меииыя строенія, утварь, иконы и иредметы прикладныхъ искусствъ. Къ болѣе 
древниАгь иамятпика>гь Свіяжска прииадложитъ Успеискій монастырь, основанный 
въ сродинѣ XVI вѣка, расположонньій въ юго-западной части города. Этотъ мона- 
стырь сохраігалъ инторесиый въ архитоктурномъ отношеніи Успонскій храмъ, освя- 
щонный святылгь Германомъ въ 1561 году * *) • Зданіе храма въ своой основѣ предста- 
вляетъ четверикъ, на которомъ покоится довольно массивный барабанъ, опоясан- 
ный въ верхней своой части красивымъ узоромъ Псковскаго типа. Съ восточной сто- 
роны къ зданію примыкаютт» полукруглыя абсиды, украшенныя пояскаиш тѣхъ же 
мотивовъ, каковые и:>гЬются на барабанѣ храма. Къ западной части Усиенскаго 
храма пристроона теплая трапоза; временемъ сооружонія трапезы является начало 
XVII вѣка, т. к. сохранившаяся монастырская опись говоритъ ***): «у ц ѳ р к в и 
и а д ъ  в х о д о м ъ  п а л а т к а  к а м ѳ и н а я ,  д а  у ц ѳ р к в и  ж ѳ  д в ѣ  
с т о р о и ы  п а п ѳ р т и  к а м е н н ы е » .  Типичная глава У спенскаго храма укра- 
инскаго тігпа, красивыѳ разрьшныѳ фронтоны, обрамляющіѳ ворхнюю часть куба и 
фигурные паличникц оконъ могутъ быть относены по своимъ «б а р о ч н ы м ъ» 
формамъ къ пѳріоду пѳрестроѳкъ храма въ XVIII вѣкѣ, и надо замѣтить, что 
увлечеиіе барочными мотивадга встрѣчается почти на всѣхъ храмахъ йгужского мо- 
настыря, особонио въ орнаментировкѣ иаличниковъ. Такимъ образомъ Усиенскій 
хразгь по своему настоящему виду представляетъ въ основѣ нсковско-новгородскія 
формы, измѣненныя въ обработкѣ главы и дѳкорацій дѳталой въ стилѣ «б а р о к- 
к о» • Внутри Усиенскій храмъ сохранилъ дрѳвнюю фрѳсковую роспись, реставри- 
роваиную въ 1899 году ****), Нѳ менѣо инторесенъ Никольскій храмъ этого же мона-

*) Н. Спасскій. Очерки по родиновѣдѣнію. Казанская губор. 2-е издаиіе. 1913 г., 
стр. 167.

**) В. Люстрицкій. Приволжскіѳ города и сѳлѳпія Казанской губерніи, стр. 91.
***) Извѣстія Илтераторскаго Археологичоскаго Общоства 1863 года, т . 4, стр.

650. «Опись Свіяжскаго Богородицкаго мужского монастыря, составлениая въ 1614 г.»
*♦*♦) Древности. Труды Императорскаго Московскаго Лрхоологическаго Общо- 

ства, томь 21. Выпускъ I, стр. 7. Фросковая роспись храма Успонія Богородицы 
въ Свіяжском .̂ мужскомъ монастырѣ.
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(‘тырЯу освящеііііыц въ 1557 году, Оиъ имѣетъ въ осііовѣ кубичн>ю >
лакапчивающуюся въ верхиеіі части со всѣхъ стороиъ фроитона>ш, ііо срединѣ к>ба 
во.шыіиаотся строиныи барабанъ, обильно украшенный узорнымъ широкимъ 
иояскомЪ; состоящимъ ігзъ фигур'ь; кирнича въ ребро, дорожки изъ треугольныхъ 
кііадинокъ, ободка и валиковъ; вся эта орнаментнка барабана Никольскоіі церкви

ІІиколыкШ 
храиъ и коло> 
КОЛЫІП С В ІЯ Н !' 
скаго муигок. 

ионагтырл.

очень скульптурна и сочна, іі ііо своему рисунку можеп» быть отнесена къ Ііоков- 
скому стилю. Особонную красоту 11ик<»льскоіі церкви составляетъ чешуіічатая 
г.іавка, выложеппая желтыші н аелеііыміі іглразцами въ концѣ ХЛІІ или ііачалѣ 
XVIII вѣка, такъ какъ въ этоті. ііеріодъ на Русн особепно увлекались «цѣнин- 
ііымь дѣломъ» ♦).

Въ началѣ XVII вѣка эта главка была желѣлная. что видно илъ описи Свіяж- 
окаго мопастыря 1«И года, гдѣ точпо укалывается ♦♦): «ч т о к р е с т ъ и м а к о-

♦) Журиалъ «Г.аянъ» . 1014 годъ, Лг 2. Е. ІІІми,\ті.. 1 опчарное искусство въ
древпеіі Гусіі, стр. 57.

**) Илвѣстія Императорскаго Лрхеологическлго Обіцества, т. 4. І^вЗ года.гтр. 
578. Опись Гвіяжск. Ногород. мужск. мопастыря, составлеппая въ 1014 году.

т>



Кіііігіі 1<іі. эі;(:і% уіч;іо ііііі> іп  и і і с т і п і і п .. іиіг» г.

и II ц а ц с I» к II II Н II к о .1 а Ч у д о т к о р ц а о б іі т ы іі ѣ м е ц іс и м ъ 
ж е л ѣ ;і о м ъ» II ііо іич‘іі иѣролтііостн г.іаііка бы.іа ііокрыта чсчпуеіі въ ііе|)іодъ 
каіііітилыіаго ремоита Нііко.іьекоіі церкіііі въ иача.іѣ XV111 вѣка ири уеердномъ 
ііаетоятелѣ архнмаіідригЬ Гаврін.іѣ. Худ<»жеетеіітиі чеиіуіічатал главка Ннкольекоіі

ФреокиУсііеіі- 
1‘киго Сиіяи!' 
скаго ооборн. 
«Бѣгетво во 

Кгипетъ Пре* 
святыя Бого' 

родицы съ 
Іоепфомъ».

церкпи еохранилаеь до ееіі поры. но от̂ ь времени она в ь иѣкот<»рыхъ евоихт» чае- 
тяхъ обиажилась, благодаря чему влага, ироеачиваяеь в ь кирпнчъ, еильно ее разру- 
іпаетъ. Къ Никольекому храму нримыкаетт» пятияруеная колоколыія довольно кра- 
еивоіі архитсктуры. Опиеывая храмы мужекого монаетыря, также нсльзя не уно- 
мяпуть еще о надвратноіі церкви въ чееть Во.піееенія Гоенодня, лаіѵгіічательноіі 
евоимъ норталогь у нанерти и жгутообрааиыми колоннами е ь фаеада. Гражданекое 
ііодчество Уененекаго мужекого монаетыря тоже еохраннло нѣкоторыя черты нро- 
інлаго. Довольно древнеіі ноетроіікоіі ечнтаетея іожныіі братекііі корпусъ, и г̂іію щ ііі 
оеобенно оригннальныя кры.іьца е ь т<»летыми каменньпін колоннами. Любонытенъ
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ливон архитсктуры, ни оеибеиио 
всевозможиілми коридорчикими и

Фреокн Свіяж> 
окаго моиа> 

(-тыря. «11из> 
вержеиіе ар- 

хаигелоігь бѣ- 
оовъ».

еще другоіі кориуоъ, елывуіі;ііі иодъ имеиемь «а р х і е р е іі с к а г о», хотя в ь 
иемъ вь иастояіііее время иикто и ие живетъ. ииутри это здаиіе довольио затѣіі*

курьезио оио своимь заиутаииымъ илаиомъ со 
иебольиіими комиатуіиками; въ иѣкоторыхъ 

иокояхь имѣются сводчатые иотолки и въ одной 
из ь комнат^ь есть изразцовая иечь. Оь заиадноіі 
стороиы за Иикольскоіі церковью былъ каменный 
стариииыи кориусъ, въ которомъ номѣщалась 
монастырская библіотека, но лѣтомъ 1914 года 
зто зданіе бьыо сломано. Архитектура снесен- 
иаго библіотечнаго кориуса ничего не иредста- 
вляла замѣчате.іьиаго, ио зданіе было безусловно 
древнее, о чемъ свидѣтельствовала конструкція 
его каиитальныхъ сводовъ, стѣнъ, кладка камня 
и, иакоиецъ, случаино замѣченные нодъ пітука- 
туркои слѣды настѣииои живоипси. Ризница 
мужского Усиенскаго монастыря хранпгь рѣдкія 
сокровища старииы, состав.іяющія богатство 
этого малодостуинаго собранія. Среди цѣлаго 
музея монастырской ризнпцы паходятся пнте- 
респѣишія уипкп прикладпого древпе-русскаго 
пскусства. Довольпо художествеппо Евапгеліе 
Елизаветипской эпохп. Въ чпслѣ рѣдкостей 
Свіяжскаго Успеискаго моиастыря также падо 
упомяпуть сиподикъ копца XVII вѣка ♦), въ 
иистоящее время передапиый въ древнехрани- 
лищс Казанскаго церковиоархеолопіческаго обще- 
ства**). Второе мѣсто по своему питересу въ 
Свіяжскѣ послѣ Успепской мужской обителп 
заиимаетъ жепскій Іоанио-Предтечепскій мопа- 
стырь. Исторія говорип>, что жеискій мопа- 
стырь до 179Г> года паходплсл вблпзи собора, 
ио иос,іѣ си.іьиыхъ иожаровъ въ 1758 и 1795 го- 
дахъ обѣдиѣлъ, вслѣдствіе чего бы.іъ временно 

упраздпсиъ п только при архіепископѣ Лмвросіи возродился, спова устропвшнсь при 
Троицко>гь ириходско>п> храмѣ *♦♦). Иа иовомі. лгІістѢ жепская обитель упаслѣдовала 
отт» Троице-СергІева мужского моиастыря, существовавіііаго въ ХЛТ вѣкѣ, двѣ церкви: 
деревяииую, обыдеииуіо во имя Святой Троицы п камеииую Св. Сергія Радопежскаго. 
Иеболыпая дерепяипая Троицкая церковь (длипа 10 саж ет.—ііінрппа 4 сажепи) 
построепа при осиопаиіи города Свіяжска п есть продапіе, что церковь была сруб-

*) Ирот. Л. Яблокопъ. Городъ Свіяжскъ, стр. 122.
**) Лрхіеппскопъ Ииканорі.. Ка.іаискій сборппкі. статей 1909 г., стр. 428. 

*♦♦) Л. Яблоковь. Городъ Свіяжскъ, стр. 80.
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аеііА IIзъ лѣса Уг.шці;аго уѣзди іі сіі.іав.іеиа ііо Во.іг іі в ъ  1551 году, Выстроеііа эта 
церковь иаъ то.істых^ь бревеігь іі имѣет^ь форму куба съ о.ітариымъ выстуііогь. С’ъ 
виѣшиеіі архитектуриоіі стороиы Троицкал церковь не сохраііила своего древішго 
вида, т. к. оиа обиовлялась вь 1800, 1819 и 1830 годахь, ііо внутри оііа ночти не тро- 
иута и особеиный иитересъ вы> 
зываеть ея стариниыіі четырехъ- 
ярусиыіі икоиостасъ. Теіілыіі 
Сергіевскііі храмъ хотя іі соору- 
жеиъ въ 1605 году, но в ь архи- 
тектуриомъ отионіеніи онъ ничего 
любонытиаго не нредставляетъ.
Въ числѣ древних^ь иконъ Сер- 
гіевскаго храма сохраиился р̂ Ёд- 
кой красоты образъ ІІренодобнаго 
Сергія, безусловно старішнаго 
письма.

Ознако.>швшись съ художе- 
ственно-археологнческоіі стари- 
ноіі Свіяжскихъ монастыреіі, не- 
обходимо еще остановиться на 
обзор̂ Ь нѣкоторыхъ нрнходскихъ 
церквей г. Свіяжска, архитектура 
которыхъ не лишена тішичныхъ 
особенностей русскаго, древняго, 
церковнаго зодчества. Однимъ 
изъ болѣе старпнныхъ храмовъ 
яв.шется Рождественскіи соборъ, 
основанный въ средпнѣ XVI вѣ- 
ка; но нельзя сказать, чтобы 
этотъ на^штникъ доше.іъ до насъ 
въ хорошей сохранностп, т. к. 
онъ не разъ обновля.іся п нере- 
дѣлывался*) п его архптектуру 
трудпо нрпчпслить къ художс-
ственной старппѣ. Къ болѣе любопытны:»гь памятішкамъ церковнаго зодчества отно- 
сятсядругіе храмы, сохраппвшіе въ деталяхъ, а пногда п въ общпхъ массахъ черты 
творчества прсжнихъ строптелей. Къ этимъ иптересны>гь памятппка>гь,обращающимъ 
на себя вннманіе археолога п художпика, прпнадлежатъ: Нпкольская церковь (1734 г.) 
красивая ярусной колоко.іьпей, напомпнающей стпль церквп Св. Георгія въ Ыпж- 
не>гь-ІІовгородѣ на верхпей набережной; Благовѣщепская церковь (1755 г .), богатая 
узористыми иалпчникамп и стойньпт колопкамп; Софійская цсрковь (1753 г.) съ 
оригинальной колокольней; всѣ же остальныя церквп г. Свіяжска, менѣе пнтересныя

1'язішци 
Свіяисскаго 

ііу:к(*к. Успея- 
снаго иона- 

(*тыря. Окладъ 
Евапге.іІя 

Елнзаветші- 
екой эпоы.

♦) ІІрот. Л. Яблоковъ. Городъ Свіяжскь, стр. 22, 23.
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Церковь Св. 
Гроицы жеп> 
скаго Іоашіо- 
Предтеченоки- 
го мопастыря 

(XVI в.).

110 своей архіітектур^Ь, только доііо.шяют^ь общій видъ Свіяжекаго крем;ія, живо> 
инсио раскинувшагося иа высокомъ холмѣ, омываемомъ рѣчеиками: Свіягой, Щукой 
и ІІ^учьимъ озеромъ. Особеиио сказочеиъ Свіяжскъ весиой, когда городъ бывает^ь 
окружеиъ со всѣхъ стороиъ разливомъ Свіяги и Волги, въ это врсмя «красивый

островъ старииы» представляетъ вол- 
иіебиое зрѣлище; его бѣлыя церковки, 
главы храмовъ, стѣиы моиастырей, 
стройиыя колокольии и разбросаииые 
ио склоиамъ холма домики, отражаясь 
въ водахъ ршзлива, создаютъ дивиую 
картииу. Но ие меиѣе обаятелеиъ бы- 
ваетъ также четкій славиый силуэтъ 
Свіяжска лѣтомъ иа фоиѣ вечерияго 
иеба, когда строгіе коитуры старин- 
иыхъ церквей ясно вырисовываются въ 
иереливахъ вечерней зари.

Жцвописная прнрода Свіяжскихъ 
окрестностеи, богатое мѣстоположеиіе 
города, краспвая архитектура старины 
и глухая тншниа провннціальиой жнз- 
ни нредставляютъ счастливую обста- 
новку для практическихъ экскурсіон- 
иыхъ занятій по искусству.

Всѣ эти прнвлекательныя сторо- 
ны древняго городка и послужили при- 
чинон нашей поѣздкн. Въ цѣляхъ пе- 
дагогическнхъ, а также экономическихъ 
пришлось ограпнчнться небольшой груіі- 
пой ученнковъ. Экскурсія выѣхала изъ 
Казани 9-го іюия и пробыла въ 

Свіяжскѣ шесть дней. Пріѣхавъ вт, Свіяжскъ, экскурсанты разлгЬстились въ 
заранѣе ианятой частной квартіірѣ, къ напіему счастью очень удачной сво- 
имъ мѣстоположеиіемъ. Квартира была съ террасой, выходившей въ открытую не- 
застроенную юго-восточную часть города, откуда простирался великолѣпный видъ 
на широкія дали, луга и извилистую ленту Свіяги. Въ нервый же день наиіего нре- 
быванія въ Свіяжскѣ экскурсаиты, ознакомивиіись со стариной горсда, всѣ заня- 
лись художествснными работами. Писалнсь этюды нногда всѣми еъ одиого и того же 
памятиика, а очень часто ученнки выбиралн мотнвы для работъ по своему вкусу. 
Падо залгЬтить, что Свіяжскъ, въ виду своего холмистаго лгЬстоположенія, предста- 
вляетъ благодатный матеріалі. ио только въ графнческомъ отпоіпеиіи для зарисовки 
старины, 110 будучи очень разнообразнымъ для этюдовъ, онъ является превосход- 
ной натурой въ области нейзажпой жнпописи. Благодаря своему высокому положеиію.
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вокругъ Сііінжека открываютоя красивыо далекіо гориііоиты и эксвурсанты не рааь 
увлекались ііанора.мными мотнваАіи окружающей іірироды. Совершались также нро- 
гулки версгь ца ішть отъ города, гдѣ но трудно было найти богатую и колоритную 
натуру, но всѳ ж« любнмоЦ темой занятій ію болыней частыо была зарнсовка ста- 
рины. ІІочти все время дня экскурсанты нроводили въ занятіи искусствомъ, но уста- 
дости совершенно но чувствовалось, а наоборотъ энтузіазмъ, увлеченіе и радость 
всо вромя ихъ 110 покидали, и было очонь пріятно набліодать за тѣмъ иіітересомъ и 
той любовью, съ какой выполнялись работы. Вечера ііроводились въ разсматриваніи 
художественныхъ образцовъ, которыо были съ собой привезены (репродукціи съ 

V акварелей Тернера, съ рисункомъ Пенеля и нѣкоторыя монографіи Грабаря, Бут- 
ковской и школа русской жігеописи Ал. Бенуа), но иногда всей группой экскурсапты 
соверіпали вечернія прогулки вокругъ бывшихъ стѣнъ высокаго города; тишина, 
мерцающія суйіерки и обширная равнина, угасающая въ контурахъ далей, создавалн 
безмолвную музыку природы.

Во весь періодъ шестидневнаго пребыванія въ Свіяжскѣ каждый экскурсані^ъ 
успѣлъ сдѣлать до десяти работъ, при чемъ работы выполнялись акварелью, па- 
стелью и карандашемъ. Нельзя, конечно, сказать, что всѣ работы были вьшолнены 
вполнѣ удачно, но это и но такъ важно, потому что въ главную цѣль экскурсіи вхо- 
дило общеніо учениковъ съ п р и р о д о й  и с т а р и н о й ,  при изученіи кото- 
рыхъ легчо всего воспитать свой вкусъ и любовь къ красотѣ.

Съ матеріальной стороны каждому экскурсанту недѣльная поѣздка въ Свіяжскъ 
обошлась въ три рубля на всемъ готовомъ, но незначительность расходовъ участни- 
ковъ экскурсіи объясняется тѣмъ, что реальное училищо дало небольшую субсидію, 
нослужившую поддержкой экскурсіи.

Надо предполагать, что кратковременноо пребываніо молодыхъ людей въ Свіяж- 
скѣ надолго останется у нихъ въ памяти; экскурсантамъ пришлось пережить много 
пріятныхъ йшнутъ при осмотрѣ города и изучоніи его святьшь. Свіяжскъ, несо 
мнѣнно, красивая страница русской старины, красивый уголъ русской прнроды, іі 
недаромъ Іоаннъ Грозный, восторгаясь Свіяжскомъ, замѣтилъ; «что нѣтъ въ Рос- 
сіи другого столь счастливаго мѣстоположенія» •

П. Д у л ь с к і й.

КУЛЬТУРНЫЯ УЧРЕЖДЕНШ  ПРОВИНЦІИ.

К и ш і і н е в с к і й  З о о л о г и ч е с к і й ,  С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  и 
К у с т а р н ы й  М у з е й  Б о с с а р а б с к а г о  Г у б е р н с к а г о  З о м с т в а .

Для поднятія и развитія производителыіыхъ силъ нпшей обширпой родины 
нообходимы всестороннія и с.ѣдованія природы, быта и занятій въ различпыхъ 
областяхъ Россіи, и »ти изслѣдовапія, сведенныя воедино, дадутъ дѣйствительную,
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поучитслыіую картиііу іі громадііый міітсріалъ, ііакъ осііоваіііс тѣхъ или иііыхъ эко- 
ііомичсскихъ мѣропріятій общегосударств(‘ііііаго зііачсиія. Эта колоссалыіая ра- 
бота можстъ быіь ироиавсдсііа только тогда, когда мѣстііыя культурііыя силы зай- 
мутся такими изслѣдоваіііями, и здѣсь, коіісчііо, важііую, ссли ііс г.іавііую роль, при- 
зваііы сыграть иашн зсмскія учрсждсііія. Такого род почиііъ сдѣланъ ужс многими 
зомствами, 110 срсди ііихъ нсльзя ііс поставить па одно изъ псрвыхъ мѣстъ паши 
іожныя зомства, Хсрсонскос, Тавричсскос и Бсссарабскос, ііоскольку рсальные ре- 
зультаты іакой дѣятелыіости отразились и рсали.ювались въ созданіи интереснѣй- 
шихъ пока ателыіыхъ учреждсній—земскихъ музсевъ, коллекціи которыхъ посильно 
стрсмятся раврѣшить поставлснную вначалѣ задачу обслѣдованія родины.

Истскшимъ Рождсствомъ мнѣ пришлось ознакомиться съ Музеемъ Бсссарабсваго 
Губернскаго Зсмства и здѣсь на страницахъ журнала, посвящеіінаго экскурсіонному 
дѣлу, одной изъ главныхъ задачъ котораго слѣдуетъ считать познаніе родины, я 
позволю ссбѣ подѣлиться своими впечатлѣніями.

Кипшневскій Музей Бессарабскаго Губернскаго Земства былъ основанъ послѣ 
ссльско - хозяйственной выставки 1889 года преимуществснно съ практическими 
цѣлями ознакомить населеніе съ лучшими сѣмепами, новѣйшими машинами, со спо- 
собами разведенія и культуры тѣхъ или иныхъ растеній, съ ихъ вредителями и мѣ- 
рами борьбы съ ними; вмѣстѣ сътѣмъМ узею бьыа поставлена задача—собрать кол- 
лекцію по природѣ, быту и занятіямъ жителсй Бессарабіи, чтобы имѣть возможно 
полную картину его жизни. Первьоіи коллекціями Музея были многіе экспонаты вы- 
ставки 1889 г , но вскорѣ же онъ сталъ пополняться благодаря притоку пожертвова- 
ній деньгами и предметами. Въ началѣ на расходы для пополненія Музея Земство 
сжсгодно ассигновало до 500 руб., а съ 1891 г. это ассигнованіе было увеличено до 
1000 руб.

Въ 189 году вавѣдываніе Мувесмъ принимаетъ па себя магистръ зоологіи, 
члепъ губерпской вемской управы баронъ А. Ф. Стуартъ, внослѣдствіи предсѣдатель 
унравы, и съ тѣхъ поръ Музсй быстро пдетъ по пути дальнѣйшаго совершенствова- 
ігія. Хранителс»гь Музея и препараторомъ былъ назначенъ при пемъ Ф. Ф. Остер- 
манъ, чехъ, талантливый прспараторъ-художникъ, изучившій музейское дѣло и 
препаратское искусство въ Прагѣ. Этотъ энергичный работникъ обогатилъ Мувей 
мііогими интсресньши коллскціями: чучелами и біологичсскимп грунпами жнвотныхъ 
II т. наз. коррозіонньоіи препяратами, ііредставляющими вскрытыхъ животныхъ 
различныхъ типовъ съ инъекціей, ихъ развитіе (эмбріологическіе препараты) и от- 
дѣльные органы животііыхъ. Эти прспараты по ихъ совершснному исполнснію и науч- 
ному зпачснію прсдставляютъ собой выдаіощіяея работы этого рода. Экспонирован- 
ные въ 1901 году въ Петроградѣ на съѣздѣ русскихъ естсствопспытатслсй и врачей, 
они вызвали къ ссбѣ общес вііпманіс и громадньтіі шітсресъ и заслужилп себѣ бло- 
стящую оцѣнку со стороны спсціалистовъ, продставителей науки. Напримѣръ, про- 
фессоръ Шсвяковъ высказалъ, что эти прспараты далеко прсвосходятъ все, что 
сму случалось віідѣть въ разііыхъ музсяхъ и лабораторіях^. Европы.

Въ посѣтитсльской кіінгѣ паходятся очснь хвалсбныс отзывы такихъ, напр., 
круіпіыхъ учсныхъ, какъ акадсмикъ Л. 0 . Ковалсвскій, профсссора П. И. Митрофа- 
ііонъ, П. П. ІНсвырсвъ, Ѳ. Ксіпіснъ и нѣкоторыхъ пностранныхь, какъ проф. Мар-

90



І іи ііп і 1*н. эі;сі%Уі»сіоііііыП ііт.сггііііігь. 1915 г.

сеіьекаіо Уиіівероіпч-тв Э. Маі»іонь, дирскторь иуда-И.-штскаю М>л-іі 1 еаъ-1 оі.ііать, 
» таике и .іиць, аанц)іающиѵь высокое адчинисті.ативное по.іоікеніс, какь, наіір., 
Л. С. Крчоловъ, бывшііі чиниетръ аеіысдѣліи и іікк. др. Все ато ноказывасть, что 
мѵлсіі выіва.іъ ь-ь себѣ бо.іьні«и іііітерссъ вь раа.іичныхь круіахъ.

І ІО  чЬрЬ тоГо, какъ МузсЦ расшіірнлся и ноііоліінлса новымн обьектами, его 
ішежиее номЬщеніе стало т і і с н ы м ъ ,  особешіо, когда во «ремя объяснеиііі воллекціи 
въ ііраадиичиыс. дни въ М реѣ собиралоеь аиачііте.іьиос количсство нос-Ьтителси. 
ІІоэтому въ ііесс. губ. земствѣ возиикла мысль выстіюить снеціа;іьно нрисиосоо.унное 
Т.1Н Музеи зданіе. Эта мысль бы іа осуществлена слѣдующіімъ нутемъ: въ 1У03 году 
должна была быть устросна въ г. КіішиисвЬ ссльско-хоаяйствешіая выставка, для 
которои бы.і« неоОходимо зданіе и воть было рѣшено для этои выставкн ностроить

Впѣшііііі 
вндъ Мувея.

зіан іе , которое пос,іѣ выставки до.іжно быть отведено подъ Музеіі; Бесеарабскимъ 
земствомъ было исходатаііствоваио пособіе отъ казиы иа построику этого здаиш. 
Выстроеииое впериѣ оио было использоваио для с.-х. выставки, а въ 190о г. было
пііолиѣ закоичеио для ЗІузея. _

Въ иастоящее время Музей ио>гѣщается иа Пироговскои улицѣ (бывш. Реиіев-
ской) въ ооширно>гь и красивомь здаиіи, выстроенно>гь въ мавританскомъ стпл . 
Кго фасадъ заиимасть но фасаду 30 сажснъ длины. Зданів Музся выстроепо м ъ  камня 
и ткраінеио красивыми стильными иаіолпковыми нлитками, арва>пі и зуоцами, что 
вь связи съ его разчѣра.ми нроизводить внушитсльиос и закончсинос внсчатлѣаіе.

Ніяпінап желѣзная изгородь отгоражпвастъ сго оть улицы, и за изгородыо 
ра:)піітъ циѣтиикъ.

ІІо Іішрокоіі лѣстііицѣ посѣтители нодиимаются къ главиому ходу, украпіен- 
иому легкимъ балкоиомъ, иокоящимся внутрн заостренноіі мавританской арки на
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.іегкихъ колоішахъ и входятъ въ цситра.іьный, обширньій залъ (10X8 саж.) съ боко- 
вымъ чсрелъ окна и верхнимъ свѣтомъ, щ ѣ размѣщены коллекціи естеетвенно> 
историческаго Музея. Здѣсь въ 58 шкафахъ и витринахъ расноложены системати- 
ческіа коллекціи и біологическія груипы, характеризующія природу Бессарабіи, 
а такисе и нѣкоторыя коллекціи фауны другихъ мѣстъ Госсіи. Первыя коллекціи 
почти исчернывающе охватываютъ все богатство животныхъ, обитающихъ въ Бес- 
сарабіи, за весьма малыми исключеніями. Шкафы, въ которыхъ размѣщены коллек- 
ціи, застеклены сверху до низу, а помѣщающіеся по срединѣ зала и со всѣхъ сторонъ, 
имѣютъ очень изящный и солидный видъ и хорошо пригнанныя дверцы, защшцающія 
коллекціи отъ пыли. Надписи сдѣланы па латинскомъ и русскомъ языкѣ, вездѣ на* 
клеены четкіе помера, что весьма облегчаетъ обзоръ коллекцій и съ помощью ката- 
лога, прекрасно составленііаго, даютъ возможность обходиться безъ помощи руководи- 
теля. Коллекціи содержатся въ образцовомъ порядкѣ и чистотѣ.

Среди зоологическихъ коллекцій наиболѣе замѣчательны и искусно сдѣланы— 
это біологическія группы и затѣмъ упомшіавшіеся выше коррозіонные препараты. 
Біологическія коллекціи имѣютъ цѣлью въ миніатюрѣ дать паглядное представленіе 
для лпцъ, не шіѣющихъ по тѣмъ или иньшъ причинамъ наблюдать животныхъ въ 
ихъ природной обстановкѣ, объ нхъ образѣ жизни н ихъ біологическихъ особенно- 
стяхъ. Эта задача выполнена очень талаптшіво, живо и интересно, хотя, конечно, 
въ силу ватрудиеній времени и мѣста, здѣсь встрѣчаются пѣкоторыя натяжкп и 
условности, но прекрасное и наглядпое вьшолненіе заставляетъ извинить ихъ.

Вотъ, папримѣръ, группа 18 (Жизпь пруда)^ это большая группа, изобра- 
жающая обитателей пруда въ ихъ естественной обстановкѣ. Здѣсь между камышей 
пріютилась самка черная крачка со свошіъ гнѣздомъ и тремя птенцами, другія 
черпыя крачки (НудгосЬеІійоп п і^ а  Ь) на лету. Эти птицы въ апрѣлѣ прилетаютъ 
въ Бессарабію и остаются до августа. Гнѣзда свои они строятъ изъ сухихъ корешковъ 
и стеблей камыша, выстилая лотокъ мокрой грязью. На берегу пруда отдыхаетъ широ- 
копоска (Апав сіуреаіа), изъ густой чощи камыша выходитъ Выііь (Воіаиги; 8іеіІагІ8). 
На развѣсистой ивѣ помѣщается большое гнѣздо ка»іышеваго луня, довольно неб- 
режпо построеііное изъ прутьевъ, травы, стеблей стараго камыша, выложенное внутри 
шерстью и листьяяіи камыша; въ пемъ самецъ и самка, приносящая добычу (ящерицу) 
своимъ птенцамъ. На пруду видимъ плаваюіщю гагару (СоІутЪив агсііси^ч), залетную 
птицу въ Бессарабіи. Населеніе пруда дополняютъ др)тія птицы—обитатели пруда 
въ остественныхъ позахъ, часто съ гнѣздами, и наконецъ два звѣря-хищннка 
Нырецъ (Мивіеіа Іиігеоіа) и Выдра (Ьиіга Ѵиі^а із) на охотѣ за водяной добычей. 
Эта группа дополняется прекрасно другой группоіі № 32, близкой по содержапію—  
Весііа на прудѣ,—которая состоитъ преимущественно изъ выводковъ различньпгь 
водяііыхъ и болотныхъ птицъ: птенцы съ родителями расположены на водѣ или въ 
гнѣздахъ, а подъ водой видпы ужіі, черепахи, раки, рыбы п другія водныя жнвотныя. 
Всего здѣсь 18 видовъ птицъ. ДругІя грушц.і птицъ; полезныя и вредпыя птицы 
(а таклсе и звѣрн), водяньш и болотныя птицы (32 вида), семья фнлиііа, семьп птицъ 
въ гнѣздахъ, гнѣзда птицъ съ яйцами и молодьши птенцами (шкафъ № 23 и много 
иалыхъ витринокъ), групііы млекоіііітающихъ: семья лиспцъ, косули, жнлище крота, 
животііыя, зИіМующія въ Бессарабіи п др.—всо это развертываеті» передъ діосѣтите-
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ріідъ іінтсреснѣіішнхъ іі содоржателыіыхъ киртііігь іі;»ъ жшііііі лшііотііыхъ, 
обитителсй Бессаріібііі.

Ііесьма любоііытиы два шкафа № 30 іі 81: красота троііическоіі фауны (81 вид"ь) 
и красота Кессарабскоіі фауиы (84 вида), дающія во.іможііость устаповить иутемь 
<*равііеііія, что и въ Бессарабіи иаходится ие мало видовъ іітицъ, мало устуиающихъ, 
а ииогда и ие устуиающихъ по своеіі красотѣ и яркости оиереиія троиическимъ 
итицамъ; огромиыіі ііаучиыіі интересъ ііредставляетъ шкафъ 12 — собраиіе 
альбііиосовъ съ ирекрасііо ііодобраииоіі коллекціеіі итицъ, окраска которыхъ 
уклоияется отъ иормалыіоіі съ замѣиоіі ея бѣлоіі въ цѣломъ или въ частяхъ: тутъ 
мы видимъ альбииосовъ во- 
робья« галку, кукугаку, ис- 
репела н иѣк. др., всего 
0 ви;^овъ, живущихъ въ 
Бессарабіи, и 8 вида фауиы 
др. областеіі. Въ этомъ же 
шкафу содержимое пти- 
чьихъ желудковъ.

Богато представлены 
рептиліи, амфибіи п рыбы, 
а также безпозвопочиыя 
Бессарабіп.

Хорошо нсполпены кол- 
лекцін скелетовъ, полуске- 
летовъ-получучелъ, зубы и 
части скелетовъ живот- 
иыхъ, заииімающіе два шка- 
фа въ Болнчествѣ всего 176 
экземпляровъ.

Въ витринкѣ № 44 обращаетъ на себя вниманіе великолѣпно исполненная нерв- 
иая система человѣческоіі головы. Но гордость Музея—это, конетао, коррозіонные 
ирепараты работы Ф. Ф. Остермана въ количествѣ 90 экземпляровъ, самаго разно- 
образнаго содержанія н превосходнаго нсполненія. Они даютъ наглядный матеріалъ 
снстемы органовъ (напр. кровеносная снстема) илн отдѣльныхъ органовъ (почки, 
легкія, сѣменники н др .); превосходны также 60 препаратовъ эмбріональнаго развитія 
разныхъ животныхъ.

Паправо отъ средняго вала находнтся залъ нѣсколько меньшій, въ которомъ 
выставлеііы коллекцін по шелководству, керамнкѣ н кустарнымъ промысламъ ві» 
Бессарабін н отчастн въ смежныхъ губерніяхъ, а также іі коллекцін этиографнчс- 
скаго характера. Здѣсь прежде всего обращаютъ па себя в н и м а н іе  молдавскіѳ ковры 
превосходной работы и великолѣпные по красотѣ рисунковъ и узоровт., вышивки, 
тканн. Много собрапо здѣсь н орудій кустарнаго прошводства отъ старшіпыхъ при- 
мнтивныхъ до совершенныхъ приборовъ повѣіішаго производства; таковы, напр., 
ткацкіе стапки, простые деревенскіѳ н шведскій станокъ, нзготовленпый въ Тара- 
клійскомъ ремеслениомъ классѣ Бендерскаго уѣзда. Весьма нитерссна коллекція на-

ііесва на 
ирудѣ.
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ціоііалыіыхъ иародііыхъ костіомовъ, стариниььхъ и совіюменііыхъ: тутъ мы видіімъ 
фигуры и молдаваиъ и болгаръ съ іірелсстиыми металлическими украшеиіями и др. 
Ііѣсколько шкафовъ цаііяты кустариыми издѣліями и;іъ дерева (иапр. коллекція 
обработки Бессарабскаго бука и др.); илстеиыя иддѣлія и большая коллекція гоіічариаго 
кустариаго ііроішводства доііолияіотъ общую картииу кустарііоіі ііромышлеииости 
въ Бессарабіи. Поясиеиііо особеииостеіі бьыи иосвящеиы іірекрасііыя модели; ста- 
риііиоіі молдаваискоіі усадьбы, старииіюіі болгарской усадьбы, усадьбы иѣмца коло- 
ііиста, модели рыбацкихъ избъ (иосада Валковъ) и иѣк. др. Бъ общемъ этотъ залъ 
содержитъ еще ііеполііыя коллекціи, и его имѣіотъ въ виду еще болѣе расширять, 
иріобрѣтая все повые образцы.

Иіітересиоіо особеиностыо этого ала является то, что миогія модели, издѣлія 
и орудія производства изготовлепы въ ремеслепиыхъ классахъ или профессіоиаль- 
иыхъ отдѣлепіяхъ, устроепиыя при пизшихъ школахъ съ цѣлью поднятія общаго 
уровня кустарнаго производства. Эта плодотворная мысль, реализованная во многихъ 
уѣздахъ Бессарабской губерніи, дала уже свои благіе результаты, с)Т̂ я по тѣмъ издѣ- 
ліамъ и объектамъ, которые посѣтитель можетъ наблюдать въ кустарномъ отдѣлѣ 
Музея. Отдѣлъ этотъ любопытенъ еще и тѣмъ, что онъ ярко и наглядно опровергаетъ 
еще педавно широко распрострапенное мнѣніе, что кустарные промыслы въ Бесса- 
рабской губерніи гоіѣютъ малое распространеніе и размѣры и потому не нмѣютъ ника- 
кого значепія въ экономической жизпи края. Тщателыіое обслѣдованіе положенія 
кустарныхъ промысловъ, подкрѣпленное образцами многочисленныхъ работъ—издѣ- 
лій кустарей показьшаетъ обратное, и нотому земство учрржденіемъ кустарнаго от- 
дѣла Музея сослужило важную услугу этой отрасли народнаго тр т̂ а̂, поставішъ во 
главу дѣла учебно-показательную задачу музея,

Влѣво отъ главнаго зала находится сельскохозяйственпый отдѣлъ, занимающій 
два зала. Здѣсь находятся коллекціи по шелководству, плодоводству, виноградарству, 
виподѣлію, земледѣлію (въ тѣсномъ смыслѣ слова) и скотоводству. Коллекціи отдѣла 
разнообразны, интересны и поучительны, но все же этотъ отдѣлъ, какъ признаетъ 
и администрація Музея, еще не полопъ и находится въ періодѣ созиданія. Его цѣль— 
ташке служить ноднятію уровня сельскаго хозяйства, путемъ ознакомленія съ улуч- 
шепньгѵш пріемаші культуры растеній и жішотныхъ вообще со веѣми нововведені- 
ями въ области ссльскаго хозяйства, мог^тцгоіи принести пользу земледѣлію въ 
Бессарабіи.

Посрсдствомъ внутренней винтовой лѣстницы сельскохозяйственный отдѣлъ 
сообщается съ обширнымъ помѣщеніелгь внизу, гдѣ помѣщаютея отдѣлы дорожно- 
строителыіый и почвеііпый. Коллекціи этихъ отдѣловъ немногочисленны, но то, 
что уже имѣется, говоритъ о серьезной поі^таповкѣ нхъ; такъ, напримѣръ, разрѣзы 
почвъ Бессарабіи въ различныхъ ея частяхъ выполнены безукоризненно и со етороны 
паучной и со стороны показателыіой. Въ зачаточно>гь состояпіи находится также 
размѣщенііый здѣсь отдѣлт, строительныхъ матеріаловъ. Здѣсь между іірочиіѵгь 
іііітересііы образцы маіоликовыхъ плитокъ, которьоіи отдѣланъ фасадъ Музея.

ІСромѣ указаііпыхт. ііомѣщеній, имѣіощих'1 , характеръ показательный и откры- 
тыхъ для публики, Музеіі раснолагаетъ цѣльг\гь рядолгь всномогательныхі, помѣще- 
иій и лабораторій, библіотекой, содержащей доволыіо значительное количество книгъ
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(ігь 1912 г.— 710 ііи^іваиій) н іімѣоі'^. киііртиру д.ія храпитсмя му;и‘«. Муяой ііаходіітся 
в'ь тѣоііом'!. обіцеііін іі сотрудііичсствѣ съ мѣстпымъ обіцествомъ нсііытатслсй ііри- 
роды, которому отводсно нѣсколько комнат^. въ Му;ісѣ.

Кромѣ оіінсаііныхъ отдѣлов ь, Муаой нодготавлнваотъ ностонснііо коллокцііі 
ііо отнографіи края, нродставляющой большой ннторосъ благодаря ра;піонлемонному 
ого составу іі но народііому обра;шваіГіо; въ послѣдномъ отдѣлѣ нродпололсоно устрой- 
ство нока;іатольиаго школіліаго и нодагогичоскаго Музоя, масторской учобныхъ пособій 
сноціалыіой библіотокн.

Развнвая своо дѣло въ шнрь іі глубь, музой несотіѣнно нріобрѣтстъ ощо болг.- 
шоо вліяніо на жнзнь края іі сослужитъ важнуіо культурно-просвѣтителыіую роль.

В , У льянинскій .

Ниига 1-п. ЭИ СКУтО ІП ІЫ  П иЪСТПІіиЪ. 1915 г.

КЪ 35-Л ВТІЮ АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ Д ВЯТЕЛЬНОСТИ
А. А. ФЛЕРОВА.

29 марта токущаго года исполнится 35-лѣтіе административно-педагогической 
дѣятолыіости окружнаго инспектора Московскаго учобнаго округа А н а т о л і я  
А л е к с а д р о в и ч а  Ф л е р о в а .

По окопчанін Петроградскаго униворситота уважаемый юбиляръ началъ слуясбу 
нреподавателомъ математики Рязанской гимназіи. Въ 1893 г. А. А. былъ назначенъ 
инснекторомъ народн. училпщъ Рязанской губ. Пробывши въ этой должности всего 
три года А. А. уснѣлъ провести въ жизнь цѣлый рядъ мѣръ для улучшонія школь- 
наго дѣла и условій работы народнаго учитоля, за что земское собраніе выразило 
ему искреннюю душевнуіо признатольпость (Жур. Ряз. Уѣзднаго 3 . собранія 1895). 
Такую же признательность за заботы о городскихъ училищахъ выразило ему и Каси- 
зіовское городское унравлопіе. Въ 1896 г. онъ былъ избранъ на должность директора 
Рязанской учительской семинаріи, гдѣ гуйіанностью, доброжелательнымъ отноше- 
ніемъ завоевалъ силшатіи учащихся, у которьгхъ пользовался огропшымъ авторите- 
то>гь. Съ 1899 г. А. А. состоитъ окружнымъ инснекторомъ, вѣдающимъ дѣло народ- 
наго образованія въ окрутѣ. Ему пршіадлежала иниціатива и органнзація Съѣзда 
по вонросамъ народнаго образованія въ 1901 г., объединігвшаго какъ чиновъ минп- 
стерства, такъ и нредставителей земствъ, городскихъ управленій п духовенства. 
Труды съѣзда, редактированные имъ вмѣстѣ съ А. Д. Самарнныіѵгь, нослужпли мате- 
ріаломъ для работъ законодатолыіыхъ к о а ш с с ій .  И м ъ  же въ 1907—09 гг. организованы 
были при округѣ совѣщанія директоровъ іі. уч. и директоровъ и нроподавателей учн- 
тольских^ь соминарій. Кромѣ того А. А. состонтъ Предсѣдатолемъ Испьггательнаго 
кошітета нри округѣ и родакторомъ-издатоломъ «Педагогическаго Вѣстника» . Пожо- 
лаогь поэтому глубокоуважаомому Анатолію Алоксаіідровичу еще многих7. лѣтъ здо- 
ровья и силъ для продолженія его плодотворной дѣятельности, въ которой имъ про- 
являотся такая эиергія, работоснособность, тактъ и пшрокая иніщіатива при прн- 
сущой ему отзывчивостн, снраводливости и доброжолатолыіости къ людямъ.

С. Г.
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ОБЗОРЪ Ж УРНАЛОВЪ.

ІК у р II а л ъ «Г е р м е с ъ» п о д ъ  р е д. А. I. М а л е іі н а іі С. 0 . Ц ы б у л ь-
с к а г о  в ъ  1 9 1 4  г о д у .

Единственный въ Россіи журналъ, посвященный спеціально античному міру, 
часто удѣляетъ на своихъ страницахъ мѣсто статья^гь, имѣющиягь интересъ для руво- 
водителей экскурсій или представляющиіѵіъ описаніе иоѣздокъ въ разныя мѣотности 
аптичнаго міра.

Въ іірошлолгь 1914 г. въ журналѣ были помѣщепы слѣдующія описанія лгІ»стъ, 
ііосѣщеніе которыхъ могло бы дать благодатный матеріалъ для экскурсій. Вполнѣ 
естоственио, что, сообразпо программѣ журнала, всѣ онѣ касались мѣстностей, такъ 
нли иначе связанныхъ съ классическимъ міромъ. Изъ русскихъ мѣстностой, инте- 
ресныхі. въ археологическомъ отнопіепіи, Э. Диль (Л« 1—2) далъ очеркъ исторІн 
древней Ольвіи и раскопокъ на ея территоріи, которыя уже болѣе деслти лѣтъ на- 
стойчиво ведетъ членъ Импер. Лрхеол. Комиссіи Б. В. Фармаковскій. Иодробнѣе 
друпіхі, иіиожены ііовѣйіиія раскопки 1913 г., иллюстрировапныя тремя сннмками: 
одішмъ—представляющимі. обіцій видъ раскопокъ, другилгь—изображаюпщмъ видъ 
раскопокъ 1913 г., и третьпмъ—ігзображающнмъ болыпой кургаігь (т. наз. клігані. 
С'. Л. Половцевоіі), въ которомь былъ ыайдеігь каменпый склепъ, къ сожалѣнію. 
4»граблепный уже въ древпости. Лѣтомъ 1912 н 1913 г. эти раскопки посѣтилй двѣ 
экскзфсіи учеііиковъ: варіііавскихі. гимпазій іі херсонской 1-й гимназіи. Другая 
статіл, посвящеііная раскоіікшгь па югіі Россіи, припадлежіт. С. Л. Иоловцевой іі 
описываетп. раскоііку кургана Солохи, близъ с. Г>. Знаменкп ЗІелитопольскаго >-ѣзда. 
Таврической губерніи (Л» 0, 7—8). Въ ѳтомі, курганѣ, какъ извѣстно, проф. 
II. И. Вес^ловсмпп, лѣтомъ 1913 года было найдепо нетронутое погребеніе скиоскаго 
царя, доставіівпіее мпого драгоцѣііныхі. вещей» изъ которыхі» въ статьѣ изобра- 
жеііы: па.іобііикь п ііаіцечіпіки изъ лоіпаднпаго погребенія. золотая грива, бра-
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ѵ.юты, О.ІЯІ1ІК1І, оГипіка иожоігь, »ііамоіінтый цо.іотоіі гробсчіь съ імображеніемъ 
окиоскнхъ исядннкоііъ н иѣкоторые другіѳ нредметы *),

Другін статыі, носііиіценныя оннсаніямъ расконокъ нлн посномнііаніямъ о носѣ- 
щенныхъ мѣстностяхъ, нереносят^ь насъ уже на класснческую ночну. Грецін носвя- 
щеиы двѣ статьн К . і). Грнневнча (.Л*« 4 іі 9); въ нервоіі авторъ оннсываеі^^ь свои вне- 
чатлѣнія от̂ ь ногЬщенія «семнвратыхъ Ѳнвъ» , а вторая носвящена оннсанію Динн- 
.іоновскаго кладбнща въ Аопнахі». Обѣ статыі иллюстрированы снимками соотвѣт- 
ствующиуь мѣстностеіі — Мѣстностямъ древнеіі Греціи носвящена и статья 
Л. С. Башкирова, «Археологическая ноѣздка но юлсному берегу Мраморнаго моря 
Русскаго Археологическаго Института въ Константинонолѣ въ февралѣ 1914 г.» 
(Л® 11—12 и 18—14). Экскурсія нодъ руководстгволгь Б. А. Панченко носѣтила Триглію, 
Елеглпі-Куршумлу и Паладарііі; цѣлью ея было изслѣдованіе въ археологическомъ 
отношеніи лѣваго берега Гемликскаго залива, нри чемъ главное вниманіе было обра- 
щено на намятники христіанскоіі древности. К ъ статьѣ также приложены снимки 
посѣщенныхъ лгЬстностеіі. — Статья М. П. Мелекъ-Шахъ-Назаровой и Е. Т. Фефе- 
ловой (№№ 15—16 ,17—18, 20) даеть описаніе новѣйшихъ расконокъ въ Остіи, гдѣ 
въ теченіе послѣдтіхъ сеі»т лѣтъ (1907—1914) нроф. Ѵа^ііегі сдѣлалъ попьггки ко- 
нать въ глубь почвы и подъ Остіеіі ияшераторской искать Остію республиканскую. 
Авторы статыі, изложивъ исторію раскопокъ, дѣлают^. обзоръ всего найденнаго 
проф. Ѵа^ііегі, а найдено илгь не мало: некроноль, главная улица (десишаниз), термы 
съ остатками мозапкп, казарма пожарныхъ, театръ, зсЪоІа корпорацій, храіѵгь Цереры, 
храмъ Вулкана, торговый кварталъ, въ которомъ находились Ьоггеа и друтіе 
склады, доки, такъ назьшаемое раіагго ішрегіаіе и цѣлый рядъ частныхъ домовъ. 
Тенерь раскопки остаповилпсь за смертью проф. Ѵа^ііегі, и трудно сказать, скоро 
ли опѣ возобповятся. Статья иллюстрирована 16 снимкалш съ мѣстъ раскопокъ.

Мы остановились только па тѣхъ статьяхъ, которыя по своему содержанію 
соотвѣтствуютъ содержанію Экскурсіоннаго Бѣстника, оставивъ въ сторопѣ статьи, 
п>іѣющія болѣе спеціальное отношеніе къ античноліу міру и представляющія также 
не малый иптересъ. Журналъ, руководитсли котораго вотъ уже семь лѣтъ трудятся 
надъ популярнзаціей средп широкой публики истипнаго представленія объ античноигь 
.мірѣ, заслужтіаетъ самоіі горячей рекомендаціи и впимапія.

А . Захаровъ.

Р у с с к і й э к с к у р с а н т ъ . № 2, № 8—4, № 5—6,— 1 9 1 4  г. (8 кпижки).

Выпусколгь б—6 кнпжки заканчивается первый годъ пзданія журпала Р. Э. 
По незавнсящнлгт, отт. редакціи обстоятельствамъ въ выходѣ очередныхъ померов7> 
журнала образовался нерерьшъ. Встуная съ января 1916 г. во 2-ой годъ изданія. 
редакція удовлетворитъ подписчиковъ, не дополучивпіихъ нолнаго колшлекта, пер- 
выми помера^іи текущаго года.—Такимъ анонсоіѵгь сонровождается послѣдняя (двой-

♦) Краткое оннсаніе этихъ раскопокъ п изобразкеніе нѣкоторыхъ пзъ наііден- 
ныхъ тамъ вещей см. также въ статьѣ И. Н. Борозднна, «Памятнпкн антнчной куль- 
туры на югЬ Россін» («Экск. Вѣстн.» 1914 г., кіі. 2).
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Ііиига 1>я. энскурсіоины п иъстпикъ. 1915 г.

ііая) иііііжиа ііедапііо возііикшаго журііала; разборъ 1-ой книжкіі его ііомѣщенъ въ 
№ 3 Экскурсіоннаго вѣстника. Очень жаль, что новый экскурсіонный журналъ начи* 
наетъ хирѣть въ то время, когда ііри огромномъ ростѣ ѳкскурсіоннаго дѣла въ Россііі 
ііеобходимо созданіе на мѣстахъ экскурсіонныхъ біоро и журналовъ, облегчающихъ 
устройство экскурсііі и когда съ окончаніемъ войны откроется много новыхъ областей, 
ночти не затронутыхъ въ литерату|гЬ. Тогда и двухъ экскурсіонныхъ журналовъ 
будетъ мало для носильнаго освѣщенія вонросовъ, связанныхъ съ изученіемъ вновь 
нріобрѣтенныхъ странъ.

Въ вышедішіхъ книжкахъ имѣемъ тѣ же отдѣлы, что и въ нервой. Изъ статей 
общаго характера отмѣтимъ статьи Д. Золотарева— «ІСъ вонросу объ организаціи 
учебно-образовательныхъ экскурсій—родиновѣдѣніе и народный учитель» . Н. П—нъ. 
«Возможное будущее образовательныхъ экскурсій» .— Вотъ и все ііо этой части; 

главное мѣсто занимаетъ оііисаніе различныхъ экскурсій.
Здѣсь мы имѣсмъ нродолженіе «Въ красной іюлянѣ» г-жи Кирничниковой. 

Результатомъ этой веселой экскурсіи, создавшей атмосферу взаимныхъ симнатій 
было «странствованіе маленькой груішы по Швейцаріи» въ нрошломъ году. Не мѣшала 
симнатіязгь и дурііая погода^ вызвавшая единоборство между «Дармштадтомъ» и 
однимъ нервнымъ субъектомъ, въ результатѣ котораго «нѣмецкій розіанъ Фрейтага 
жестоко пострадалъ, а носки Д. три дня спустя поденщицы подобрали на огородѣ» . 
(№ 3, стр. 11), и «слухи, что Д. прячетъ подъ подушку грязное бѣлье, что такой-то 
ходитъ по чужой постели или кладетъ ноги на ночную рубашку сосѣда (стр. 9)» . 
Изъ этого видно, пасколько подробпо описана эта совлгѣстная экскурсія учениковъ 
и ученицъ 7 класса. Далѣе «Экскурсія въ Крымъ» няжегородскихъ гиіѵшазистовъ, 
«по Кавказу» Турчанинова, <шо Уралу» , и «На учебномъ суднѣ» г. Критскаго. 

Г-жа Королева вспоАШнаетъ экскурсію «по Волхову» съ чувстволгь удовольствія, 
восторга и даже благоговѣнія (?)» въ іюнѣ 1914 года по окончаніи ею Новгородской 
ж. учительской сеіѵшнаріи. Въ описапіи фабрики дворца Аракчеева изъ 5 страницъ 
слѣдовало бы выпустить кое-что, напр., разсказы солдата объ Анастасіи Зіинкиной,— 
въ журналѣ, въ которомъ помѣщаютъ статьи и ученики 4-го класса.

«Страна потухшихъ вулкановъ» даетъ зіассу подробностей и исторігческихъ 
свѣдѣній, поэтому отличается сухостью. Статья «На истокахъ великой рѣки» — 
весьма содержательна и интереспа. <Крупинокъ опыта» неіѵшого—нолезно указаніо: 
«Часы-коіѵшасъ» съ 2 рис. (г. Лещенко) и «Что пеобходимо взять съ собою въ пѣше- 

ходную экскурсію» — спеціалиста по такимъ экскурсіялгь г. Студитскаго, такъ какъ 
«плохо приспособленныя вещи—во 1-хъ, назойливо надоѣдаютъ, а во 2-хъ, способ-* 

ствуюгь скорѣйшему у с т а т к у » . С.  Гинтовтъ.

В.  В у з е с к у л ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  Х а р ь к о в с к а г о  У п і і в е р с и т е -  
т а.—Лекціи по исторіи Греціи. Т. I. Введеніе въ исторію Греціи. Обзоръ источниковъ 
и очеркъ разработки. Изд. третье, ііереработанное. Петроградъ 1915 г.; Н. И. Н о- 
в 0 с а д с к і й—Греческая эііиграфика. Часть I. Пзданіе второе. Москва, 1915 годъ.

Хорошо извѣстное и пользующееся вполпѣ заслуженноіі нопулярностью «Введе- 
ніе» проф. Бузескула вышло третыімъ переработаннымъ изданіе^гь. составляя ііер-
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иіліі томъ «Локціц по нсторіи Гроцііі» . Настояп^ое нздапіо отлпчаетсл отт. двухі. 
продыдущихі. значнтольпызін доіюлноіііями н ппутроппеіі пореработкоіі. Всо ноное 
і«ъ обдасти илучопія Гроціи прнпято аііторомъ ііо впніѵіапіо. Исчорпыпающал полііота 
труда проф. Ііузоскула прямо поражаетъ; псіоду чувстііуотся громадная и ііеустаппая 
работа. Вось трудъ дѣлнтся ііа двѣ части. Въ порвоіі части дается очепь тщательныіі 
и нровосходпо составлопныіі обаорь источпиковъ. Особоппо ипторесна адѣсь глава, 
посвящоппая историкамъ; блостяща характористика Оукидита и чрезвычаііііо об- 
стоятольпо представлопы Аристотоль и Полнбііі. Во второіі части даотся очеркъ раз- 
работки гречоскоіі исторіи въ XIX в. и пачалѣ XX в. Этотъ отдѣлъ составленъ С7. 
болыіінзіъ мастерствомъ, хотя здѣсь автору и грозилн подводные кампи въ видѣ 
сухихъ перечнслепііі грудъ фоліантовъ, изслѣдованііі, безчислеппыхъ пѣмецкихч. 
диссортацііі, обзоровъ, отчетовъ и т. д. Проф. Бузескулъ счастливо избѣзкалъ опас- 
пости каталогизаціи, и его очоркъ, безупречныіі съ точки зрѣнія библіографическоіі 
полноты, читается отъ пачала до конца съ неослабѣвающимъ интересомъ. Авторъ 
ведетъ своѳ изложепіе все вромя па историческомъ фонѣ и, трактуя о томъ или дру- 
гомъ лроизводеніи или авторѣ, даетъ блестящія характеристики господствующихъ 
нсторическихъ теченій и нанравленііі. Особенно ярки и красочпы страпицы «Введенія», 
новѣствующія 0 грандіозныхъ завоеваніяхъ археологіи, возстанавливающей изъ 
глубокігхъ нѣдръ земныхъ велнчавые образы сѣдой старипы. Съ большимъ подъемомъ 
говоритъ проф. Бузескулъ о замѣчательныхъ открытіяхъ въ области Критско-Эгейской 
II Зіикенской культуры; вполнѣ соотвѣтствующее мѣсто удѣлено имъ и археологн- 
ческимъ открытіямъ на югѣ Россіи. Но на ряду съ этнми «антикварнымп» интере- 
сами авторъ чутко слѣдитъ за всѣми проявлоніями современнаго научнаго двнженія 
въ области гроческой исторіи. Особаго вниманія заслуживаютъ авторитетныя продо- 
стереженія В. П. Бузескула отъ излшннихъ уклопеній въ область модернизаціи антич- 
ности. Издана книга хорошо. Единственно лпніь можно отмѣтить нѣкоторую непол- 
поту «Указателя». Привѣтствуя 1-й томъ «Лекцій», высказываемъ горячое пожо- 
лаше скорѣйшаго выхода дальнѣйшихъ.

Если книга проф. Бузескула является общнмъ вводеніемъ въ исторію Гроціи, 
то съ спеціальной отраслью греческаго источниковѣдѣпія знакомитъ «Гречоская 
эниграфика» московскаго профессора Н. И. Новосадскаго. Кннга въ сравннтельно 
короткій срокъ вьЕходитъ уже вторымъ изданіезіъ, что наглядно свидѣтельствуетъ 
объ ея успѣуЬ. И, дѣйствительно, трудъ проф. Новосадскаго отличается большоіі 
обстоятельностью и нолнотой. Книга заключаетъ въ себѣ исторію эпиграфическихъ 
открытій съ древнѣіішихъ временъ и до нашнхъ дной. Авторъ все время ведетъ изло- 
женіе на общемъ фонѣ археологическихъ открытій, и тѣмъ ярче и конкретнѣо картнпы 
блистатольныхъ завоеваній эниграфики. Особенно цѣппой частью кпиги Н. И. Ново- 
садскаго является вторая часть, озаглавленная «Эпнграфичеокія открытія въ Россіи, 
разработка и изданіе найденпыхъ въ ея предѣлахъ надписей». Эта глава продставляот^ь 
попытку обобщить результаты обслѣдованія классическоіі старнпы наніого Черпо- 
морья; II здѣсь весьма цѣнпой является манора автора пе выдѣлять эпнграфическія 
открытія изъ общой суммы археологнчоскихъ изслѣдовапііі. Такимъ образомъ, очеркъ 
зпачительно ніпре своого заглавія.

Оба разобрапные труда русскпхч. ученыхч. блостящо свндѣтольствуютч. о толіъ,

105



ІСппга 1'П. ЭНСКУРСІОІІПЫП НЪСТІШКЪ. 1»І5 г.

что наши иуководства ііе только могугь раііііяться, но даже іі зііачитслыю ііррвое- 
ходят-ь М1І0ГІС иавѣстные ііѣмедкіс «ЬсЬгЬисЬ’и>, и «НапаЬисЬ’и,,. Надо лиіпь ио- 
жслать, чтобы и въ другихь иаучиыхъ областяхъ ііоявлялись такш же цѣиныя и
каііитальиьш, оригииальиыя р у с с к і я руководетва. . Бороадинъ

И с т о р і я  р у с с к а г о т е а т р а и о д ъ  р е д а к ц і е й  В.  В.  К а л л а -  
ш а  и Н . Е . Э ф р о с а  п р и  б л и ж а й ш е м ъ  у ч а с т і и  А. А.  Б а х р у ш и -  
и а  и Н.  А.  Н о п о в а .  Х у . д о ж е с т в в п и о й  ч а с т ь ю  з а в ѣ д у е т ъ  
К.  А.  К о р о в и н ъ  Т о м ъ  I. М о с к в а  1 9 1 4  г.  К и и г о и з д а т е л ь -  
с т в о  « О б ъ е д и н е н і е .

Литература по исторіи русскаго театра очеиь бѣдна. Ночти за Ш  лѣтъ 
сго существованія можно найти о немъ нѣсколько болѣе или менѣе раз- 
работанныя. очерковъ, монографій, восиош.наній, рецензій. И только. П р и т о ^  
,.се это разбросано въ многочисленннхъ журналахъ и газетахъ, изъ Еоторы^ многіе 
ѵже тснерь являются библіографичссвой рѣдкостью. И читатсль, пожелавшій иозиа- 
коішться съ исторіей русскаго тсатра систсматичсски, связно, очутился бы въ затр№  
шітельно.гь положеніи. Такой исторіи нѣтъ. Правда, существуетъ Драматичес^  
альбомъ П. Н. Аранова и Августа Райиольта изд. 1850 г ., теперь п о ^  уже не встрѣ- 
аающійся на внижиомъ рыикѣ. Но эта исторія, довсденная до 1850 г ., богато иллю- 
отрированная портретами иредставлястъ собою почти одииъ перечень ш е ^ ^  
иьесъ и автеровъ, въ нихъ участвовавшихъ, съкраткой харавтеристикои. Въ 1903 г. 
Н -Н Вожсряновъ по плаиу вьппеуиомяиутаго альбома предпринялъ р о ск о т о е  из- 
даиіе и л л ю стр и р о ван н о й  исторіи руссваго тсатра XIX ст. Доведеинос до I»»* 
иа 4 вьшусвѣ оно пр?кратило свое сущсствованіе. И тольво появившаяея въ 1 ^ 8  
1910 гг. исторія русскаго тсатра въ 2 томахъ профессора Вариске, неемотря иа иѣко- 
топые педоетатки, какъ-то: умолчанье о провиндіальныхъ и частныхъ театрахъ, могла 
удовлетворить трсбованія читающей публики. Существеншлй исдостатокъ ея, э т о -  
иеобыкновеииая сжатость ея. Поэтому иельзя пройти молчапіетгь 
первыи томъ иеторіи русскаго тсатра подъ редавдіей В. В. Каллаша п Н. Е. Эфроса.

Этоть объсшістый, иочти въ 400 етраиидъ, волюмъ обильно украшеігаый ире- 
красиылш сшімками съ рѣдішгь иортретовъ, фавсишіле со стары ^ афишъ и в и д<^  
театровъ, составлястъ одиііъ только первый то»гь и обнимаетъ собою цѣлый рядъ 
моиографій, иачииаи съ с а т іх ъ  первыхъ шаговъ театра и коичая Фоивизииымъ. 
Уже одио сотрудничество въ этомъ издаиіи такихі. знатоковъ русскаго '"«тра, вакъ 
академивъ А. Н. Веселовскій, профсссора П. 0 . Морозовъ, Б. В. Вариеке, А. С. 
геіьсвій, С. К . Шамбииаго и Н. А. Сиротиниііъ, можетъ служить ручательство,^ 
успѣшиости издаиія, воторое, пссмотря па серьезнооть тоиа по>гііЩепиыхі. етатсгі, 
іімѣя въ виду пгарокій вругъ читателей. сдѣлало форму изложеиія достуипой для 
больигаиета. Изъ иомѣщсинызп. статей въ I томѣ елѣдусгъ 7 ; " “
авадемика А. Н. Веселовскаго о ФонвизиігЬ и профеесора Вариеке; «Театръ при Ека- 
терипѣ ІІ».В ъ  послѣднсй авторъ касастся чпсто внѣіппсй сторопы тсатра, до ссго
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вромени ма.іо оовѣіщчіноіі. Здѣоь читатоль знакошггся съ тоатралыіоіі оргапизаціеіі, 
оъ отиоіпоиіомъ дирокціи къ актораліъ, драматургамі», съ цонзуроіі того времопи, 
которая распространялась даэке до тоатралыіыхъ костіомовъ. Внутрсниеіі стороны 
тоатра касается профессоръ Архангольскііі въ свооіі статьѣ: «Драматургія Ккатери- 
пинскоіі эпохи». Авторъ даотъ свѣдѣнія и разборъ пьесъ до сего времони мало 
извѣстиыхъ, ио несолшѣнно даровитыхъ, драматурговъ: Веревкииа, Ельчанинова, 
ииколаева и Судовщикова. Не бозъ интереса читается и статья профессора П. 0 . Мо-
розова о народноіі драмѣ.

Вообще иорвыіі томъ этоіі исторіи русскаго театра представляетъ собою цѣиныіі 
вкладъ въ нашу бѣдную литературу по театру. Остается пожелать скорѣіішаго вы-
хода въ свѣтъ и остальныхъ томовъ.

К ъ нодостатку изданія слѣдуетъ отнести отсутствіе указателя источниковъ, 
которыіѵш пользовались авторы при составленіи статей, и помѣщеніе портретовъ, 
.іица которыхъ не совсѣмъ точно опредѣлены.

В . М .

К а т а л о г ъ  р у с с к а г о  о т д ѣ л а .  М е ж д у и а р о д н а я  вы-  
с т а в к а  п е ч а т н а г о  д ѣ л а  и г р а ф и к и  в ъ  Л е й п ц и г ѣ  1 9 1 4  г* 
Ц. 1 р. 50 к.

Каталогъ состоитъ изъ продисловія, вводныхъ въ каждый отдѣлъ статей и
перечня экспонатовъ.

Предисловіе—^излагаетъ исторію вопроса объ участіи Россіи въ Лейпцигской 
Междуиародной выставкѣ, разсказьшаетъ о быстрой организаціи отдѣла и не менѣо 
быстрой постройкѣ Русскаго павильона, начатаго 14 апрѣля и уже готоваго къ
14 мая ко дпю открьггія выставки. Далѣе даются указанія относительно плана
распредѣленія о-щѣловъ и выясняется руководящій принцшіъ, положенный въ оспову 
распредѣленія экспонатовъ по отдѣльнымъ залалгь.

Каталогъ выгодно отличается отгъ обычныхъ выставочныхъ ііеречией жела- 
ніелгь виести живое ознакомленіе съ экспонатами и освѣтить ихъ значеніе ретроспек- 
тивньпгь обзоромъ. Такое освѣщѳніе даютъ вводныя къ каждому отдѣлу статьи, 
написанныя спеціалистаіѵш. Статьи представляютъ краткіе очорки начала книгопе- 
чатанія иа Руси и дѣятельности московской Синодальиой типографіи, развитія гра- 
жданской книги и книгоиздательства въ Россіи. Въ пих^. даны затѣлгь обзоры гра- 
вюры и литографіи въ прошлолгь и прафики въ настоящемъ, свѣдѣнія о ростѣ не- 
чатнаго дѣла. въ Россіи, о русскихъ школахъ графики и печатпаго дѣла. Не за- 
быты и общества взаимопомощи тружешіковъ печатнаго дѣла и санаторій для нихъ.

Очерки кратки и написаны живо. Маторіалъ въ шіхі. свѣжій, отношеніе къ
предмету—любовное.

По всему характеру работы комитота выставки и по подбору выставленнаго
матеріала видно, что въ основѣ всего лежала высокая культурная задача; заботливо 
составленная и изданная книга свидѣтельствустъ о полной искрепности заявленія, 
что русское книгоиздательство и русскап книжная торговля, которыя менѣе друпіхч»
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™  ““ роа.іь..ыя выгоды « о ^  выстаі.к„», 6ы.і„ дв„-
. ІЫ идеіінош цѣль.о «..|.„иять участіе ..ъ об.цем-ь іч.ржествѣ культѵры чеювѣче-

ш ъ  м„р..аго развнтія „ іа«им,.аго ува-

К„„гу можно рскомеидовать, какъ краткій ком„е„діумъ по выі„е„азван„ымъ
.онросамъ съ „„терссиымъ б..бл1ограф„,еск„мъ «..„арГт^мъ, во Г о г о Г  содТі." 

ствующ.„ КЪ «„ознаиію Россіи». іногозгь содѣи-

сотѵ ** наглядно доказывающимъ вы-соту соиременііаго русскаго печатнаго дѣла.

Н . Г . Тарасосъ,

П о р т р е т ъ  ц а р я  І о о „ „ а  В а с и л ь е в и ч а  Г р о з в а г о  И г,а„іе  
Ьазанскаго ІІсдагог„.,сскаго Музея. Пс„ол„е..ъ с.особомъ меццоти.„ю въ с ',^ Г
„ечатнѣ т-ва А. А. Леве„со„ъ въ Москвѣ. Размѣръ 5« 7 1  еа„т Г ц ѣ .,^  б е ^ ъ ^ ь е -  
сылки 75 коп., съ пересылкоіо 1 руб, ^

м ѵ , .  ■■Р"“'Ьтствовать благой поч„„ъ Каза„скаго Педагог„ческаго
•'“Р” *"“■■■■“ І'' Грозиаго, „мя котораго оеобенно гЬс„о евя- 

Каза„ью. Покшмо своего важнаго иоторическаго значеиія, этоть „ортреп. 
„редставляеть „е малыіі гатересъ, какъ вамѣ,атель„ый памятішкъ русской

восироігзвсдепъ по «Титулярвику» (И „аче «Вольшая госѵдарствениая 
„ета или кореиь росс.йскигь Государей») ,—знамепитой лицевой руко..„с„ изго- 

товле„иой въ Москвѣ въ 1672 году. Художестве„„ая сторо„а «Тт^ѵлярника» 
„звѣст„о, ,.р„„адлежить мастерамъ - „ко„о„иецамъ Оружейнаго Пр.шаза і̂ ^ Г пГ я'

икоиопиепость, за»гЬти^ въ о ^ ^ Г Г о Г
. и и Г ’ “«■■Д''» Дабь. ис оскорб.п-ь «велиііялица» , писать падо было ихъ пе ипаче, какъ «истово» .

...«  Грозиаго, „аз„ачеилый для гимиазій, школъ и т. д .. должеи .
ёвоеТе ■■»?“ лучшимъ уважеиіемъ относиться къ

стари,.ѣ и глубжс, „о досто„„ству цѣ„.ггь и любить памятники родного иокѵс- 
«•п.а „  „адо падѣяться, что ,.осте„е,шо, „о пеуклонно, дешевенькія, с . « ы я  Г
1.огГ .Г “ " „амятяиковъ своего иекѵсетва
могущими служить од„и>гь „зъ средствъ разв.ггія „ст....„о-«дажестве„„аго вкѵса 
..е Т0Л ..К 0 „одраста.ощаго „ОКОЛѢ..ІЯ. ‘ ітвеш.аго вкуса

Н . Щербаковь.

М. С а в с л о в V.
С б 0 р ., „ К ъ с т а т е іі, ,. о с в я ..̂  с .. ., ы х ъ .1.

М. 1016. Оі. „ортретоиъ и иллюстр. і{29 стр. б. формата.

 ̂ Этимъ сбор„„к<пп. Московекоо Псторико-Годослоп„ос общество достойиымт 
оо|.азомъ о;..,«ме..овало ис..ол..„в...ееся 8 я„паря 1П15 годя двадцати„ятилѣтіе „аучи»!

104



Ііиига 1>іі. э н с н у г с ю и і іы и  и п ст і і і ін ъ . 11)15 г.

.імторАтуриоп дѣятелыіоетіі евоего учродитіл (»ч. 1004 г.) іі ііредсуЬдателя, историка- 
геиеАлога Леоііііда Мііхаіі.іоиича Саиелоіш. Иъ сборііикѣ ііриияли участіе статьями 
24 ч.іена общестиа, редактироиали его члеиы соііѣта, гг. Бороздииъ, Мятлепъ и Чул- 
коиъ. Г-5ка Хомеико иа цѣлыхъ 18 страііицахъ дала сііисокъ іісчатиыхъ трудоиъ 
иібиляра, ііоражаюіцііі какъ количествомъ ііомероиъ (226), такъ и многотомііостыо 
нѣкоторыхъ. Размѣры резензіи ііозполяіот^ь намъ уііомянуть лишь о самыхъ цѣнныхъ 
и круіінызгь, какоиы: Оііытъ библіографическаго указателя но исторіи ц генеалогіп 
россійскаго диорянстиа, Матеріалы для исторіи рода диорянъ Саиелоиыхъ, Доискіе 
дворннекіе роды Указатель ііо исторіи, геральдикѣ и родослопію тульскаго диор., 
Оныть родослоинаго слоиаря р. дреиняго диоряистиа, Зіоскоискоо диорянстио иъ 
1812 г.—огрошіый томъ въ 614 стр. съ илл. и др.

Г. Лукомскому въ сборшікѣ прннадлежитъ статья о гербѣ дворяігь Савеловыхъ, 
профессору Любавскому—Къ толковаііію 73 ст. Русской правды, И. Бороздипу— 
Кизаки въ Бельгіи въ 1814, г-жѣ Бороздиной—Лукъ и стрѣла египетскаго царевича 
Амени; друтія статьи, преиліущественно генеалогическаго содержаиія. Изданъ сбор-
никъ великолѣпно. ^ „С. Гинтовтъ.

Д р е в п і й  м і р ъ .  И з б о р н и к ъ  и с т о ч п и к о в ъ  п о  к у л ь т у р -  
н о й  и с т о р і и  В о с т о к а ,  Г р е ц і и  и Р и м а .  Подъ редакціей проф. 
Б. А. Тураева и И. Н. Бороздпна. Часть I. Востокъ, Москва. 1915.—72 стр. 
Цѣна въ папкѣ 1 р., на мѣловой бумагѣ 1 р. 60 к.

Иредлагаемая хрестоматія должна дать въ руки читателю матеріалъ изъ дошед- 
піихъ до насъ памятниковъ исторической жизші человѣчества, но въ противополож- 
пость другизгь хрестоматіялгь составители имѣли въ виду использовать преи»іуще- 
ствеішо документальпый матеріалъ.

Вышедшая I часть обнимаетъ слѣдующіе бтдѣлы: Египетъ, Вавилонію и Ассирію, 
Финикію п Сирію, Персію и Карѳагенъ. Въ каждоАгь отдѣлѣ часть приведепныхъ 
отрывковъ иллюстрируетъ религію, а часть—государствснныіі и общественный строіі 
перечисленныхъ государствъ. Почти всѣ егішетскіе и восточные тексты переведены 
спеціально для этого изданія проф. Б. А. Тураевымъ и его ученикаі»га, тогда какъ 
составители другихъ хрестоматій въ большинствѣ случаевъ пользовались и т  изъ 
вторыхъ рукъ.—Кро>г]& текстовъ составители считали иеобходимымъ дать рядъ 
сііимковъ съ паиболѣе характерныхъ всщсствепныхъ памятниковъ, такъ чтобы 
хрестоматія была въ то же иремя и маленькимъ культурно-историческимъ атласолгь. 
Эта сторона дѣла разрѣшена ими очень успѣшно; помимо многочисленныхъ, отчет- 
ливо исполненныхъ рисункоиъ иъ текстѣ (ііа 72 стр. находител 41 рпсунокъ), къ кніігѣ 
приложены диѣ цпѣтиыя таблицы (рисунки изъ Кииги Мертиыхъ и образецъ египет- 
ской ст^Ьпной жииописн).—Мысль аиторонъ собрать пъ одной небольшой кппгѣ мате- 
ріал7>, разбросаппый по трудио доступньпгь или дорого стоящимт. изданіяі^гь, по 
пажный для конкретнаго ознакомленія съ исторіей дреиняго міра, можно только 
принѣтствовать и пожелать скорѣйшаго выхода въ свѣть двухъ другихт. частей 
иіборника, посвящепныхъ Греціи и Риму. ^  Заха овъ

109



Ііпвга 1-я. экскурсіоііиы а въстіш ігь. 1915 г.

Ц а р ь г р а д ъ . Подъ редакціей Ив. ЛаааревсЕаго. Изданіе Д. Я. Маков- 
скаго. Москва. 1915. Съ 24 страпицами иллюстрацій и 14 картинами, наклейками на 
отдѣльныхъ листахъ (въ краскахъ). Ц. 4 р. 4®. ІѴ +  78 стр.

Въ этомъ, роскошно изданномъ онисаніи Царьграда нриняли участіе нроф.: 
А. Б. Крымскій, 11. 11. Гнѣдичъ, нроф. А. Л . Погодинъ, членъ Акад. Художествъ 
Ѳ. Г. Беренштамъ, Н. В. Васильевъ, К . 0 . Медвѣдевъ и др. Сборникъ отличается 
какъ богатствомъ, такъ и разнообразіемъ матеріала. Изложеніе живое и увлекатель- 
ное. Здѣсь мы имѣемъ исторію Турціи.—Послѣдніе годы Турціи. древнія сказанія 
о Царьградѣ, Саркофаги музея, Искусство Византіи, Русскіе на Босфорѣ и, наконецъ‘, 
Царьградъ въ русской ноэзіи. Снимки съ картинъ Аіівазовскаго, Кернера, цвѣтныя 
фототиніи, СНИМК1І съ рѣдкихъ, старинныхъ политипажей, оригинальныя заставки 
А. Ложкина такъ хорошо подобраны и исполнены, что цѣна изданія не кажется со- 
всѣмъ высокой, н книга можетъ служить красивымъ и полезнымъ подаркомъ для 
папіего юношества и весьма своевременнымъ при текущихъ событіяхъ, когда—

ЛСива еще въ Россіи 
0  христіапской Византіи 
Великодушная мечта,—

и когда, по предсказанію А. С. Хомякова,

«Сбираются,—грозный, гремящій соборъ,- 
На Черное море, на синій Босфоръ» . С. Г .

«Г а л п ч н н а, Б у к о в н п а, У г о р с к а я Р у с ь» . «Составлено сотруд- 
никами журнала «Украинская жнзнь» . Изд. «Задруга» . Москва 1915 г. Ц. 1 р. 40 к. 
280 стр.. Въ текстѣ приложены рнсупкіі и карта, исполненная въ краокахъ.—Проф. 
Н. В. Ястребовъ.. «Галіщія» накапунѣ Великой Войны 1914 года. Петроградъ «Учеб- 
ное Дѣло» 1915 г. Ц. 1 р. 25 к. 146 стр. Приложена карта Галиціи н Буковины съ 
Угорской Русыо.

Въ русскомъ обществѣ растетъ ннтересъ къ Галиціи. Между тѣмъ литература 
объ этомъ краѣ очепь бѣдна. До сихъ поръ не было сколько-пибудь подробной я серьез- 
ной кннги, которая давала бы представленіс о жпзни страпы и ея природныхъ п куль- 
турныхъ цѣнностяхъ. Поэтому падо привѣтствовать указапныя кпиги, написанпыя 
научно-популярпымъ языкомъ и обладающія довольно значительпымъ фактическимъ 
матеріаломъ.

Первая кннга состоитъ изъ отдѣльныхъ очерковъ, прпнадлежащихі» перу раз- 
личныхъ авторовъ. Это сборникъ статсй на отдѣльныя темы. Сами авторы признаюп. 
отсутствіе въ их^, кпигѣ безупречпой снстематйчности и исчерпывающаго содержанія. 
Однако кпига даеіч, представленіе о Галиціи, хотя въ пѣсколько односторонпемъ 
освѣщеііін. Не всѣ очерки одпнаковы и рапноцѣпны. Спокойпо-объективпое оиисаніе 
встрѣчается въ удачныхъ географпческомъ и ѳтногрпфическомі. очеркап». То же надо
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скаанть о коііціі кіінги, гдіі ца;іагаютс‘я хозайствеииыя отношеііія, церковная н К}’.іь- 
турная жнаиь. 11о исторнческій очеркъ и особеиио очеркъ о литературііомъ н паціо- 
на.іьиомъ движеиін въ XIX сто.тЬтІн среди га.іичанъ оставляетъ желать многаго. 
Лвторы с.іншкомъ ярко ііроявляю^гь свон аитнііатіи къ «москвофиламъ» , которыісъ 
они нааываютъ «бичалш народа» н обвиияютъ въ практическомъ содѣйствіи поло- 
ннзацін. Кромѣ того, въ этихъ очеркаэт. ма.іо статистнческаго матеріала и нѣтъ нн 
слова о культурной работЬ «москвофиловъ» • Тснденціозность портить общеѳ вііе- 
чат.іѣніе. — Полное отсутствіе тенденціозпоспі можно встр^Ьтнть въ кшігѣ профессора 
Ястребова. Она отлнчается паучно-объективнымъ языко>іъ. К ъ сожадѣнію, слнш- 
ком̂ » много цифръ и мало живыхъ описаній страпы. Ея жнзпь остается въ тѣші; 
еухая схема не даетъ яркой картнпы. Кппга можстъ служнть справочникомъ, Впро- 
чемъ статнстнческій матеріалъ пѳ первой свѣжестн; онъ отпосится къ 1910—1911 го- 
дамъ. Въ концѣ прнложепа библіографія на русско>гь, украинскогь и польскомъ
языкахъ. Яковенко.

Э к с к у р с і я  в ъ  К р ы м ъ  у ч е п и ц ъ  К а л у ж с к о й  ж.  г и м н а -  
з і и  в ъ  1 9 1 3  г о д у .  К а л у г а  1 9 1 4 .  6 5  с т р .

Очепь жнво и иптересно опнсаппая въ видѣ дпевпика экскурсія 84 ученицъ 
VIII  класса Калужской ги>шазіи подъ редакцісй г-жи Кашталевой, съ 11 по 26 іюня, 
прочтется каждыіѵгъ съ удовольствіемъ. ІІросто, лшло и жнво описаны впечатлѣпія 
молодежн отъ вндѣннаго н ихъ персживанія, папр., прн посѣщепіи Пироговской 
комнаты—воспронзведеніѳ картнны проіізводившнхся въ то время операцій. «Страпшо 
подумать, какъ грубо и просто пронзводились тогда сазіыя сложныя п трудпыя операцііі. 
Иикакихъ удобныхь инструмептовъ, все дѣлалось какизш-то тупьош, грубызш пожа>ш, 
перевязывалось кое-какъ, не доставало рукъ, нѳ было средствъ облегчить страданія...

II все-таки Пироговъ и при такихъ условіяхъ умѣлъ спасать сотпи жнзнсн... 
Утомленные вышлн мы изъ музея, тяжело было на душѣ, н кружн.іась голова отъ 
множества новыхъ, тяжелыхъ впечатлѣній... и захоіѣлось стряхнуть тяже.іыя. 
мрачныя думы. Ми побѣжа.ін искать гдѣ-нибудь молочную, гдѣ бы зіы моглн освѣ-
житься мороженьпгь...»

Па стр. 37—интересно простоѳ ошісаніѳ гндроплапа. Опнсапіе экскурсіи завап-
чнвается стихамн г-жи Георгіевской къ морю—

Моря нельзя не любнть! По.іно ласкн,
Полно таипственныхъ думъ,
Шепчеть оно свои свѣтлыя сказки,
Шепчетъ сквозь ропоть и шумъ... 0 . Г .

К р ы м ъ . Путеводнте.іь. Крым. об-во естествоиспытателей н любителей при- 
роды. Симферополь. ІѴ+686 стр. 16 каргь, 9 плановъ, около 200 иллюстрадій. Цѣпа 2 р.

Путеводитель можстъ оказать бо.іьшую услугу экскурсантамъ, згдовлетворяя 
самыс разнообразные запросы, что особенно важпо при постоянно возрастающемъ
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количостиѣ кры.мекііігь экскурсій. Число участииковъ одыоіч> алтинскаго отдѣленія 
Крызіско-Кивказскаго горыаго к.іуба доіодитъ до 20000 въ сезонъ.

Хотя этотъ путеводитель и иродук'гь коллективнаго труда, но блаіч>дара ти^а- 
тельной редакціи является довольно цѣльнымъ произведеыіемъ, богатымъ но содер- 
жаыію. Здѣсь имѣемъ:—1) ііаучыый отдѣлъ, (300 стр.), изслѣдованія Крыма въ раз- 
личыыхъ отноыіеыіяхъ,—2) Отдѣлъ для экскурсантовъ—нодъ названіемъ экскуроіи 
(общія указанія о сыособахъ нередвиженія, о мѣстыыгъ экскурсіонныхъ организа- 
ціяжъ, марыіруты и масса мелкихъ ырактичыых^ь совѣтовъ и указаыій),—3) Описатель- 
ную часть—отъ города къ городу—начиная со свѣдѣній о гостиницахъ, ресторанахъ 
и кончая весьма подробыыми оыисаыіялш болѣе важыыхь пунктовъ. Эта часть ока- 
жетъ особую пользу ѣдущимъ въ Крымъ на болѣе продолжительное время, но не 
безполезеыъ и для экскурсаытовъ.

Издаыіе на хорошей бумагѣ, довольно изящнаго вида, съ хорошини рисунками.— 
Цѣыа не высока.

Г. А. Д ю п п с р о ы ъ .  Б и б л і о г р а ф і я  с п о р т а  и ф и з и ч е с к а г о  
р а з в и т і я .  С и с т е м а т и ч е с к а я  р о с п и с ь  в с ѣ х ъ  к н и г ъ ,  б р о -  
ш ю р ъ ,  ж у р н а л о в ъ ,  в ы ш е д ш и х ъ  в ъ  Р о с с і и  п о  1 9 1 3  г о д ъ  
в к л ю ч и т е л ь п о .

Издано по распоряжепію Главпонаблюдающаго за физически.мъ развитіемъ 
народонаселенія Россійской Имперіи Свиты Е. И. Величеетва ген.-маіора В. Н. Воей- 
кова. Петроградъ. 1916. цѣна 2 р.

, Иочтеппый авторъ выполнплъ свой большой трудъ по собранію и классифнци- 
рованію пашей небольшой спортивной литературы съ больши.мъ умѣніемъ и тща- 
тельпостью, исключая, впрочемъ, журнальныхъ статей, изъ которыхъ имъ указаны 
только немногія. ІІрочіе же отдѣлы представлепы очень полно. Это изданіе долхно 
служить пастольпой кпигой ліщъ, интересующихся спортомъ.
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЕВАНГЕЛІЕ 1092 года, р , . „ .
цевскимъ музеемъ, воспроизведенное буква въ букву съ соблюденіемъ всѣхъ 
особенностей пергамента, письменъ и переплета. Ц. 100 р. Для учебн. заведен., 
согласно циркуляра Министра Народн. Просвѣщенія, ц. 50 р. Допускается

разсрочка платежа по 25 р. въ годъ.

ЛІЪТОПИСНЫЙ и ЛИЦЕВОЙ ИЗБОРНИНЪ „ДОМА
РОМАНОВЫХЪ- историко - художественное изданіе въ ознаменованіе 
300-лѣтія царствованія, Подъ редакціей кн. ІѴІ. С. П УТ Я Т И Н А . Изданіе С. С. 
ЕРМ О Л АЕВА . Изданіе состоитъ изъ точныхъ воспроизведеній памятниковъ 
старины и оригинальныхъ произведеній какъ литературныхъ, такъ и художе- 
ственныхъ. Все изданіе предположено подраздѣлить на 12выпусковъ, выходящихъ

по 3 выпуска въ годъ.

По разсмотртьпш Ученымъ Комитетомь Министерстеа Народнаго Просвѣ- 
щенія Р Е К О М Е Н Д О В А Н О  особымь цирігуляромь Н Л  П Р Е Д М Е Т Ъ  П Р ІО Б Р Ѣ -  
Т Е Н ІЯ  ѳъ фундаменталъныя библіотеки среднихь учебныхь заведеній, а также 
найдено ааслужиеающимь вниманія при пополненіи безплатныхь народныхь 
читалень и библіотекь. (Отношеніе Департамента Народнаго Просвѣщенія. 

Разрядь общихь дѣль, оть 18 января 1914 г., М  2401).

Ж урналомь Учебнаго Комитета, состоящаго при Собственной Е . I I . В .канцеляріи  
по учреж деніямь Императрицы М аріи , Р Е К О М Е Н Д О В А Н Ъ  для фундамен- 
тальныхь библіотекь средн. учебн. заведеній Вѣдомства учреэісденій Импе- 

ратрицы М аріи  (отн. 10 мая 1914 г. М  14353).

Ц иркуляромь У^іебнаго Отдѣла Министерства Торговли и Промышленности 
отъ 25 ноября 1913 г., за М  1540, Р Е К О М Е Н Д О В А Н Ъ  для пріобрѣтенія вь 

унебныя заведенія Министерства Торговли и Промышленности.

ВЫШЛИ ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ ВЫПУСКИ.

Второй выпускъ содержитъ портреты: Ея Императорскаго Величества Госуда- 
рыни Императрицы А Л Е К С А Н Д РЫ  ѲЕОДОРОВНЫ въ русскомъ одѣяніи и 
Государыни ЕВД О КІИ  Л У К Ь Я Н О В Н Ы  и статьи: А. Б А РСУКО ВА , БАР. М. А. 
Т А У Б Е , В. К. ТРУТО ВСКАГО , прот. I. К У ЗН Е Ц О В А , КН . М. С. П У Т Я Т И Н А , 
В. К. Л УКО М СКАГО , Н. В. ПОКРОВСКАГО. Иллюстраціи: акад. Н. К. Р Е РИ Х А ,
А. Ѳ. М АКСИМ ОВА, С. И. Я ГУ Ж И Н С К А ГО , КН . М. С. П УТ Я Т И Н А  и

Б. В. ЗВО РЫ КИ Н А .

Учебныя заведенія платятъ стоимость выпуска, т.-е. 8 руб., лишь каждый 
разъ по полученіи такового, и кромѣ того получаютъ безплатно къ каждому 
выпуску по два портрета Царствующихъ особъ изъ Дома Романовыхъ и одно 

Изображеніе Св. Иконы или историческаго мѣста.

Съ трібованіями обращаться въ Т-во А. А , Л ЕВЕН С О Н Ъ , ІѴІосква, Трехпрудный п,, д, 9«



ДРЕВНІИ МІРЪ . Изборникъисточниковъпо культурной исторіи Востона, 
Греціи, Рима. Подъ редакц. проф. Б. А. Т У Р А Е В А  и И. Н. БОРОЗД ИНА. 
Часть I. ВОСТОКЪ. Съ двумя цвѣтными таблицами и 41 рисунк. въ текстѣ. 

Цѣна въ папкѣ на мѣловой бум.— I р. 50 к., на простой— I р.
Нашъ изборникъ, имѣющій въ виду широніе круги читающѳй публики, иитересующейся исторіей 
Востока и Греко-римскаго міра, можетъ быть примѣненъ въ качествѣ пособія при лрохожденіи 

соотвѣтствующихъ курсовъ древней исторіи въ средней шиолѣ.

ЗАК ОНЫ  В А В И Л О Н С К А ГО  ЦАРЯ Х А М М Э Р А Б И .
Культурно-историч. памятники древняго востока.Подъ общей ред. проф. Б. А. Т У -  
РА Е В А . Вып. І-й. И. ІѴ1. ВОЛКОВЪ . Съ 8-ю рисунками и картой. Цѣна 70 к.

АРАМЕЙСКІЕ Д0К9МЕНТЫ І9ДЕЙСК0Й КОЛОНІИ НА
ЭЛЕФАНТИНГЬ V ВГЬКЭ  ДО Р. X. Культурно-историческіе памят- 
ники древняго Востока. Подъ общей редакціей проф. Б. А . Т У Р А Е В А . Вып. 2-й. 

И. ІѴІ. ВОЛКОВЪ . Съ 10 рисунками. Цѣна 70 к.

A. с. П9ШКИНЪ. „ПГЬСНЬ 0 ВПіІДЕМЪ 0ЛЕГП>“ .
Рис. В. ІѴІ. Васнецова. Отпеч. въ краскахъ въ видѣ складывающейся картины- 
книжки. Цѣна I р. 50 к., увелич. разм. 2 р. Папки къзтому изданію: матерчатыя—

2 р., бумажныя— 75 коп.
Опред. Отдтьла Учебнаго Комитета М инистер. Народн. Просв. Д О П У Щ Е Н О  
въ ученич. библіот. низшихъ учебн. заѳед. и П Р И ЗН А Н О  заслуоіс. вниманія при  

пополненіи учен. библіотекъ средн. учебн. заведеній.

Р9ССКІЯ П О С Л О В И Ц Ы  и П О ГО В О Р К И  въ рисункахъ
ВИКТОРА М И ХАЙ Л О ВИ Ч А  ВАСНЕЦОВА (2-е изданіе). Иллюстраціи исполнены
B. М. ВАСН ЕЦ О ВЫ М Ъ  въ 1866, 67 и 68 гг., съ научно-пояснительнымъ тек- 
стомъ I. К. Л И Н Д ЕМ А Н А . Худож.альбомъ въ разм. 5x8 верш., въ оригинальн.

переплетѣ. Цѣна въ перепл. 8 руб.
Опредѣлен. Учебн. Комит. М ин. Н ар. Просв. призн. ЗА С Л У Ж П В А Ю Щ П М Ъ  
Р Е К О М Е Н Д О В А П IН  особымъ циркуляро.чъ для фундошенш. и ученич. биб.і.

средн. учебн. зав., а такэісе д.ш выдачи въ награду учащимся.
Главнымъ Управленіе.мъ Военно-Учебныхъ Заведеній Р Е К О М Е Н Д О В А Н О  вь 

, фундаментальныя библіотски военно-учебныхъ заведеній и для подарковъ.

А. С. ПУШНИНЪ. „ПІЬСНЬ 0 ВІЫЦЕМЪ ОЛЕГІЬ '.
НОПІЯ РУНОПИСИ ПОЭТА. Р а . і . ,1, ба.лады и объяснительныя
къ ней примѣчанія, съ текстомъ къ картинамъ В. М. Васнецова, написалъ 
инспекторъ московской XI гимназіи I. Н. Л И Н Д Е М А Н Ъ . Для старшихъ классовъ 
средне-учебныхъ заведеній. Съ 21 рисунконъ въ текстѣ. Цѣна въ папкѣ 2 руб.

Съ требованіями обращаться въ Т-во А. А .  Л ЕВЕН СО Н Ъ , Москва, Трехпрудный п „  д. 9.



НОВЫИ ПОЛНЫИ СЛОВАРЬИНОСТРАННЫХЪ словъ,
вошедшихъ въ русскій языкъ, съ указаніемъ происхожденія ихъ, удареній, отрас- 
лей знанія и съ расширенной энциклопедическою частью. Составилъ по русскимъ 
и иностраннымъ источникамъ Е. Ефремовъ, подъ редакціей профессора И. А. БО- 
Д У Э Н А -Д Е -К У Р Т Е Н Э . 602 стр. мелкой убористой печати на лучшей бумагѣ.Второе 
изданіе. Цѣна въ англійскомъ дерматиновомъ переплетѣ безъ пересылки I р. 50 к., 
съ пересылкой I р. 90 к.

'Въ ряду другихъ подобпыхъ словарей оиъ аапимаетъ особое и, скажсмъ, почетлое 
полож еніе. Это— въ своемъ родѣ ѳнциклопедія. Объяснепія словъ отличаются 

простотой, ясностъю и точностью ,,У т ро Россіи'*.

НОВЫЙ ПОЛНЫЙ ФРАНи,УЗСН0-РУССКІЙ СЛОВАРЬ,
подъ редакц. профессора Э. Д Ю Ш ЕН Я . Цѣна въ англійскомъ дерматиновомъ 
переплетѣ безъ пересылки I р. 50 к., съ пересылкой I р. 90 к.

Опред. М ин. Нар. Просв. допугценъ въ качествѣ учебнаго пособія въ сред.учсбн.завед.

РИСУНКИ СТОЛЯРНОЙ МЕБЕЛИ , составленные умеными ри-
совалыциками: А. В. П РУССО ВЫ М Ъ  и ІѴІ. А. КОРАБЛЕВЫІѴІЪ, подъ ред.

Н. Д. БАРТРАІѴІЪ.
Изданіе предназначается для лицъ, занимающихся столярно-мебельнымъ дѣломъ: 
для кустарей,ремесленниковъ,учебныхъ мастерскихъ; простѣйшіерисунки,помѣ- 
щенные въ первомъ отдѣлѣ, весьма пригодны при занятіяхъ ручнымъ трудомъ 
вообще. Листы съ шаблонами могутъ быть также наглядными таблицами по 
столярн. дѣлу для школы и т. д. Все изданіе распадается на три отдѣла, распо- 

ложенныхъ въ порядкѣ работъ постепенной сложности.

П Е Р В Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Папки: № I. Передняя— I р., № 2. Столозая— 80 к., № 3. Спальня— I р., № 4. 
Кухня— 80 к., № 5. Дѣтская— I р., № 6. Кабинетъ— 60 к., № 7. Дачная мебель— 
80 к. ВЕСЬ П Е Р В Ы Й  О ТД ЪЛЪ  СОСТОИТЪ И ЗЪ  7 О Т Д Ъ Л Ь Н Ы ХЪ  ПА- 

П О К Ъ , В К Л Ю Ч А Ю Щ И ХЪ  30 Ш АБЛОНОВЪ. Ц Ъ Н А  І-ГО ОТДЪЛА 6 р.

В Т О Р О Й  о т д ъ л ъ .
Папки: № 8. Передняя— I р .50к .,№  9. Столовая— I р .50к .,№  ІО.Спальня— I р. 
50 к., № II. Кабинетъ— I р. 25 к., № 12. Библіотека— 75 к. ВЕСЬ ВТОРОЙ 
О ТД Ъ Л Ъ  СОСТОИТЪ И ЗЪ  5 О Т Д Ъ Л Ь Н Ы ХЪ  П АП О КЪ , ВКЛ Ю Ч А Ю Щ И ХЪ  

25 Ш АБЛОНОВЪ. Ц Ъ Н А  2-ГО ОТДЪЛА 6 р. 50 к.

Т Р Е Т І Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Папки: 13. Передняя— I р. 50к.,№  14. Столовая— I р. 80 к., № І5.Спальня—
2р. ІОк., № 16. Кабинетъ— I р. 50 к., № 17. Библіотека— 60 к. ВЕСЬ ТРЕТІЙ  
О ТД Ъ Л Ъ  СОСТОИТЪ И ЗЪ  5 О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ "П А П О К Ъ , В КЛ Ю Ч А Ю Щ И ХЪ  
25 Ш АБЛОНОВЪ. Ц Ъ Н А  3-ГО ОТДЪЛА 7 р. 50 к. Ц Ъ Н А  ВСЕГО И З Д А Н ІЯ ,

СОСТ. И ЗЪ  80 Ш А Б Л О Н О В Ъ -2 0  р.

Съ требованіями обращаться въ Т-во А .  А . Л ЕВЕН С О Н Ъ , Москва, Трехпрудный п., д. 9.



БИБЛІОТЕКА «ЕВРОПЕЙСКІЕ Ш С С И Н И  )). Изд. «Окто»,
подъ ред. А. Е. Грузинскаго.

Учебн. Ком. М ин . ІІар . ТІросвіыц. ѳключено въ списокъ книгъ, ааслужив. іним ан. 
при пополн. библіоиіекъ старишго возр. средн. уч. аав.—Віъд. И мпер. М аріи  
ДО П У Щ Е ІІО  въ фундамент. библіотек. уч. зав. Вѣдомст^а.— Главн.У прав. Унебн. 
Зав. Д О П У Щ ЕІІО  въ ротныя библіотеки военно-учебн. зав. и 6-го и 7-го кл. ка-

детск. корпус.
СОЧ. ГЕТЕ въ 3-хъ том. Цѣна 7 р. 50 к. СОЧ. БАЙРО НА въ 2-хъ том. Ц. 5 р. 
СОЧ. Ш ЕКСПИ РА  въ 3-хъ том. Ц. 7 р. 50 к. СОЧ. Ш И Л Л ЕРА  въ2 -хъ  том. Ц. 5 р. 
СОЧ. М ОЛЬЕРА въ I том. Ц. 2 р. 50 к. СОЧ. ГОМЕРА въ I том. Ц. 3 р. 50 к. 
Цѣна кажд. тома въ красив. тиснен. коленкор. перепл. съ иллюстр. въ текстѣ 
и на отдѣльн. листахъ 2 р. 50 к. (соч. Гомера 3 р. 50 к.). Приним. подписка на всю 
библіот. Еъ 12 том. на льготн. услов. и съ разсрочк. платежа. Цѣна за всюбибліо- 

теку съ пересылкой 31 руб. Кромѣ того выпущены отдѣльныя книжки: 
БАЙ РО Н Ъ — Д О Н Ъ -Ж У А Н Ъ , въ пер. П. Козлова, съ иллюстраціями, въ папкѣ.

Цѣна і руб.
Его же— Ч А Й Л Ь Д Ъ -ГА РО Л Ь Д Ъ , въ пер. В. Фишера, съ иллюстраціями, въ

папкѣ. Цѣна 50 коп.
ГЕТЕ— Ф АУСТЪ , въпер. Н. Холодковскаго, съ иллюстрац., въпапкѣ. Цѣна I руб. 
Его же— ГЕРМ А Н Ъ  и ДОРОТЕЯ, въ пер. Н. Гиляровской, съ иллюстрац., въ

папкѣ. Цѣна 40 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г.
(V г. пзданія). 2  рубля.

ВЪСТНИКЪ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ
Ежемѣсячный информаціонный, справочный и библіографическій журналъ. 

Издается при ближайшемъ участіи В. И. Ч А Р Н О Л У С К А Г О .
Общіе вопросы образованія и воспитанія.—  Семейн. воспитаніе.—  Дошк. 
воспитаніе.—  Начальная и высшая нач. общеобразоват. школы.— Низш. 
професс. школа.— Образованіе ненорм. дѣтей.— Образованіе учащаго пер- 

сонала.— Внѣшк. образованіе.— Самообразованіе.— Дѣтск. чтеніе.
О Т Д Ъ Л Ы  Ж У Р Н А Л А :— Законы, циркуляры, сенатск. разъясненія.— Библіо- 

графія нов. книгъ по народн. образованію, учебниковъ и учебн. пособій.—  
Рефераты и сводъ рецензій о нов. книгахъ и журналахъ по нар. образованію.—  
Своды отзывовъ: о научно-попул. книгахъ и общ. журналахъ; о дѣтск. кни- 

•гахъ и журналахъ.— Списки: произведеній, допущ. въ учебн. заведенія; изъятыхъ 
произведеній.— Хроника.— Изъ литературы и жизни.— Изъ практики для прак- 
тики.—  Вопросы и отвѣты.—  Сообщенія и заявленія.—  Объявленія.—  ОСОБЫ Я 
П Р И Л О Ж Е Н ІЯ .  Сост. В. Ч а р н о л у с к и м ъ .

УСЛ О ВІЯ  П О Д П ИСКИ :— 1. На , ,В Ъ С Т Н И К Ъ  Н А Р .  О Б РА ЗО В А Н ІЯ ^ — 2  р.: 
отд. № 2 5  к.; любит. изданіе съ печатью на одной сторонѣ— 3 р.— 11. Н А  ОСО- 
Б Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н ІЯ :— I) Е Ж Е Г О Д Н И К Ъ  НАРОДН. О БРАЗО ВАН ІЯ . Годъ 11 
(4 вып.) — 3 р.;— 2) Н АСТО Л ЬН АЯ  К Н И Г А  ПО НАРОДН . ОБРАЗОВАНІЮ . 
Изд. 2, перер. Годовой подписной взносъ на очередн. выпуски —  3  р.:—
3) С П У Т Н И К Ъ  НАРОДН . У Ч И Т Е Л Я  и Д Ъ Я Т Е Л Я  НАРОДН . О БРАЗО ВАН ІЯ . 
Изд. 2, перер.—  7 3  н.;— ,,Вѣстникъ  Нар. Образованія*^ со всѣми особыми 
приложеніями —  8  р. 7 5  к.;— Полн. комплектъ , ,Вѣстника “  за 191 і —  1914 гг. 
(39 №№) —  5  р.;— ОТДЪЛЬНО— отъ , ,Вѣстника“  подписка на особ. приложенія 
не принимается.— Р А ЗС РО Ч КА  допускается только при подпискѣ черезъ контору 
журналаи подписной суммѣ свыше 3 р.; при подп.— 3 р., къ I апр.— 3 р., ост.—  
къ I іюля. Желающіе получить квитанцію, оплачиваютъ герб. сборъ (5 к. и 
почт. перѳсылку).—  Кн. магазины удерживаютъ 5 о̂*

П о д р о б н ы е  п р о с п е к т ы  б е з п л а т н о .
А Д РЕС Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ  и КОНТОРЫ: Петроградъ, Невскій, д. 92, кв. 17.

Редакторъ-Издатель Е. Ф. П Р О С К У Р Я К О В А .



И мапія Цептральнон Зкскурсіопной Комиссіи при Москов.
Учобпомъ ОкругЬ (Волхопка, 18).

СПЯТНЙКИ ЭКШРСАНТА
(съ рисункамн, картами, планами и маршрутами).

Лс 1. БОРОДИНО, подъ общей редакціей В. И. Комар-
ницкаго (45 к.).

№  2. СМОЛЕНСКЪ, подъ ред. С. И. Гинтовта (35 к.).
№  3. МОСКВА, подъ ред. В. И. Комарницкаго (35 к.).
№  4. ФИЛИ (разош. изд.), подъ ред. его же (20 к.).

5. КОСТРОМА — ЯРОСЛАВЛЬ — РОСТОВЪ ВЕЛИКІЙ,
подъ ред. С. И. Гинтовта (50 к.).

№  6. Св. ТРОИЦЕ-СЕРГІЕВА ЛАВРА,
подъ ред. А. А. Тихомирова (40 к.) 

ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ:

1) ТРИ ДНЯ ВЪ СМОЛЕНСКѢ, подъ ред. С. И. Гинтовта
(ц. 30 к.).

2) ТРУДЫ КОМИССІИ ПО ОРГАНИЗАЦІИ И ОСУ- 
ІЦЕСТВЛЕНІЮ УЧЕБНО-ВОСНИТАТЕЛЬНЫХЪ ЭКСКУРСІЙ, 
подъ ред. В. Н. Комарницкэго (ц. 3 р.); остатокъ изданія.

і Дбль  С п у т н и к о в ъ :  дать какъ организаторамъ экскурсій, 
такъ и самимъ экскурсантамъ рядъ указаній, необходимыхъ при 
осуществленіи экскурсій, и описанія состоявшихся экскурсій 
для нагляднаго ознакомленія со всЪмп условіями выполненія 
экскурсіи.

Съ требованіями обращаться въ Канцелярію Округа, къ пред- 
сЪдателю Комиссіи, Окружному Инспектору д. с. с. Гинтовту, 
или въ редакцію ,,Экскурсіонный ВЪстникъ“: Москва, Трех-

прудный пер., д. 9.

А. ТИХОМИРОВЪ. Основы практическаго шелководства. 
Изд. 3-е (дополненное) Комитета шелковод. М. 0 . С. X. М. 1914. 
Х У И + 4 7 0  стр., 151 рис. и цвЪтная таблица образцовыхъ 
коконовъ. ЦЪна 3 р. •

Е. Ф. ТУРАЕВА-ЦЕРЕТЕЛИ и Е. И. де-ВИ ТТЕ —  
Галицкая Русь въ ея ігрошломъ и настоящемъ. Съ рисункаму 
и картой. М. 1915 г. ЦЪна 50 коп.



ХОЖДЕНІЕ  ПО РУСИ И ЗА Р1

на 191!

НУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІИ Ж УІ 
ДЛЯ СЕМЬИ и ШНОЛЫ

„ЭКСКУРС10ННЫ Й ВЪСТЕ
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