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СТРАНА МИРНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРУДА.

(Очерки с о в р е м е н н о й  Б е л ь г і и . )

Славное прошлое, пережитое бельгійскимъ народомъ на протяже- 
ніп его многовѣковой и многострадальной исторіи, спова воскресло те- 
перь въ годину постигшаго его тяжкаго испытанія; снова, какъ не одинъ 
разъ и раиьше, ярко вспыхнули въ душѣ 'бельгійскаго парода неугаси- 
мая старинная доблесть и геройство, создавшія бельгійское государства 
п доведшія его до настояш,аго блестяш,аго расцвѣта, въ которозіъ за- 
стала Бельгію такъ неожиданио обрушпвшаяся на нее воііна. Этотъ 
культурный расцвѣтъ маленькой страны явился прежде всего результо* 
томъ тѣхъ творческпхъ сплъ, которыя были заложеиы отъ прпроды 
въ душѣ бельгійскаго народа съ одной сторопы, съ другой, былп какъ 
бы выковапы могучпмъ молотомъ исторіи.

По своимъ размѣрамъ*) Бельгія являеу^ся однпмъ пзъ самыхъ мел- 
кихъ государствъ Ёвропы, но по развптііо промышленпости, по трудо- 
'способпостп ея населенія, она по праву монгетъ быть поставлепа на одно 
изъ нервыхъ мѣстъ.

Природа щедро вознаградила эту страну, накоппвъ въ ея нѣдрахъ

*) Ея тсрриторія4 меііьиіо территоріи, заннмасіѵіоЦ Московскоіі губсрнісй.
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богатѣіішія заложіі камешіаго угля и желѣзпыхъ рудъ, создавъ въ Бель- 
гіц такое рѣдкое сочетаніе необходимыхъ для развитія промышленности 
условііі, которыя въ связи съ творческими и трудовыми пачалами парод- 
ноіі души создали грандіозпуіо картипу промышленпаго п культурпаго 
расцвѣта. Залежи камеіінаго угля находятся у нодпожія сѣверпыхъ 
Арденнъ и составляютъ нродоллвеніе зоны каменпо-угольпыхъ отло- 
женііі, которая тянется съ востока на занадъ, отъ Реііпскихъ сланцевыхъ 
горъ въ Германіи до Валапсьепа во Франціи. Наиболѣе богатыя за.іежи 
каменпаго угля находятся въ нровннціи Бельгіи Гепнегау, гдѣ онѣ обра- 
зуютъ два райопа: нервыіі, Борипажъ, лежитъ къ сѣверу отъ р. Самбры 
у французскоіі грапицы близъ города Мопсъ, второіі раііонъ—у самоіі 
р. Саморы, съ городами Шарлеруа, Жилли, Жюме и др. Далѣе эта зопа 
каменноугольныхъ отложенііі Бельгіи нанравляется къ Наміору и Лют- 
тиху, т.-е. въ долину р. Мааса съ его нритокомъ р. Урдоіі.

Перечисленпыя мѣстпости, запимаюіція юго-восточпую часть Бель- 
гін, суть средоточіе бельгійскоііпромыШѵіеппости иобразуютъ такъ паз. 
«Черпую Страну» Бельгіи. Здѣсь на нротяженіи огромпой площади 

нѣдра земли ненрерывно иснользуются людьми: десятки тысячъ шахте- 
ровъ, какъ легепдарные гномы, конаются въ темпыхъ и мрачныхъ под- 
земельяхъ каменноугольныхъ шахтъ, углубляясь все глубже п нііже въ 
нѣдра земли за драгоцѣннымъ нродуктомъ, который не даромъ назы- 
ваютъ «хлѣбомъ нромышленности» . Бельгійскія каменноугольныя кони 
углубились во многихъ мѣстахъ па глубину болѣе версты: шахты въ 
Левапь-де-Фленю уже углубились до 1200 метровъ, до глубины нанболь- 
шей въ Европѣ. Производительность камеппоугольныхъ бассейновъ въ 
Монсѣ, Шарлеруа и Льежѣ достигаетъ громадпой цііфры—24 милліоповъ 
тоннъ.

Сами каменпоугольныя шахты большей частью оборудованы но по- 
слѣдпему слову науки и технпки. Громадные электродвпгатели колоссаль- 
ной моіцности снабжаютъ шахты необходпмой движущей снлой; электри- 
ческіе кабели нроложены нодъ землей и но нимъ пеобходпмая энергія 
доставляется въ шахты для приведеція въ движеніе подъемныхъ машинъ 
(для подъема и спуска людеіі п для подъема выработаппаго угля); по 
этимъ же нроводамъ электрическая эпергія прііводптъ въ двпженіе венти- 
ляторы, пасосыдля выкачііванія воды, воздухопагпетателн для вращепія 
буравовъ, сверлящихч, каменпоугольпые слоп, для пневматическпхъ 
молотовъ, дробящихъ куски матеріала п вообще для мііогихъ машпнъ,
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дѣпствующихъ сѵкатымъ воздухомъ. Вео здѣеь устроепо такъ, «ітобы 
облегчііть тязкелуіо подземпуіо работу, которая безъ всѣхъ этихъ новѣй- 
шихъ усовершествованііі всегда считалась самоіі тяжкоіі изъ всѣхч» вп- 
довъ работъ. Жизнь и процвѣтаніе Бельгіи такъ тѣсно связаны съ до- 
бываніемъ каменпаго угля, что дал«е совремепное бельгійское искусство 
отразило па себѣ эту особеппость государственноіі жизпи: поразителыіыя 
110 силѣ экспрессіи скульптуры Менье, одного изъ талаптливѣйшихі, 
скульпторовъ не только Бельгіи, но и Бвроиы, посвященпыя яшзпи п 
труду бельгійскихъ рудокоповъ, даіотъ блестящее этому доказательство. 
Эти мощныя мускулистыя фигуры, какія мы видимъ, напр., па барельефѣ: 
«Возвращепіе рудокоповъ» , дышатъ правдой жизни и являіотся вмѣстѣ 
съ другими подобпыми же его произведеніями гимномъ тяжелой трудовоіі 
жизнп этихъ подземпыхъ работпиковъ, на плечахъ которыхъ, какъ на 
плечахъ Атланта, покоится мощь бельгійской промышленности.

Нѣдра камепноугольной области изрыты и изрѣзапы сѣтыо много- 
численныхъ шахтъ, но и иоверхность земли въ этой области предста- 
вляетъ весьма своеобразпую картину. Многочисленные промышленные 
городкн и мѣсте^ки съ фабриками н заводами, извергающими клубы 
чернаго. дыма, кажется, грозятъ окончательно законтить небо, грохотъ 
машинъ, лязгъ желѣза, сверкающіе но вечерамъ безчислепные электрп- 
ческіе огни фабричныхъ и заводскихъ зданій, красповатое зарево домен- 
ныхъ печей, выплавляющихъ желѣзо, и бессемеровскихъ,—все это со- 
здаетъ полнуіо трудового оживленія картину кииучей нромышленпоіі 
жизпп.

Крупные. центры, каковы Льежъ, Наміоръ, Вервье, Мопсъ, Шарле- 
руа и др., образуютъ цѣлые промышленпые округа, которые предпочти- 
тельно вырабатываютъ тѣ или другія издѣлія.

Такъ, папр., Шарлеруа является центромъ стеколыіоіі промышлеи- 
ности. Въ немъ самомъ и его округѣ насчитывается 37 стекольпыхъ и 
зеркальпыхъ заводовъ *), изготовляющихъ ея«едпевно около 4000метровъ 
зеркальнаго стекла, свыше 80000 метровъ окопнаго стекла, до 20 тысячъ 
бутылей и множество хозяйственныхъ предметовъ. Вервье служптъ 
цептромъ шерстяноіі промышленпости.

*) Ц нф ры , І11ИІП0ДИМЫЯ въ стятьѣ, яаимстпованы наъ кіінгн ннженера Ііза р а : 
«Современная Бельгія» н изъ нѣкоторы хъ другнх7. ицданій, посвяіііепііы хъ отдѣль- 

нымъ отраслямъ бельгійскоіі ііромыніленпостн.
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Льежъ 11 ІІамюігь—цеитры желѣзодѣлательноп промышлеііііостіі 
(выдѣлка машіпіъ п огпестрѣльпйго оружія) п добычп камеппаго угля. 
Гаеположеппыіі «ъ жпноппепоіі долппѣ ЗІааеа (*ъ масеоіі краепвыхъ зда-

«Іьеигь. Лііи> меиитый моетт. череві. рѣву Миис"ь, иынѣ риару- оіеииый иѣмцаии.

пііі, остроконсчпыхъ церквеіі, средп зеленп садовъ п парковъ. Льежъ 
перваго взгляда пропзводптъ впечатлѣніе города, далекаго отъ тоіі кіі- 
пучеіі промышленпоіі жпзнп, котороіі онъ выдается средп другнхъ горо- 
довъ Бельгіи; по еслн въ Льеисѣ взоіітп на вершппу горы Беренъ, то сч. 
нея удпвленному взору открывается едпнственная въ своемъ родѣ кар- 
тпна: цѣлыіі лѣсъ трубъ, громадные пушечпые, ружеііные п машпно- 
стронтельные заводы, многочпсленныя заводскія зданія н службы, дома 
съ черенпчатымн крышамп сгрудплпсь у нодножія горы, образуя нро- 
мышленпыіі муравеііппкъ, называемыіі нредмѣстьем^. С.-Леонарда, далѣе 
впднѣіотся заводы ѴКюпнль, ІИене, Лнглера н др. Гамъ Льежъ полоні. 
псторпческпхъ восномппанііі: въ немъ наіідены нрп расконкахъ во время 
работч. на нлоіцадп С.-Ламберъ остаткп рпмскпхъ сооруженііі; это было, 
очевпдно, одно пзч, тѣхч. укрѣпленііі, которыя былн ностроены во время 
поііігь съ галламп іі которыя служплп важнымп стратегпческпмп пуиктамн: 
псторія Льсіка связана съ псторіеіі фраіікскпхъ королеіі; Льежъ былъ 
спіідѣтелемъ того, какъ отнравлялся іп. крестовыіі походъ Готфридъ
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Бульоискііі; сму иришдось иеролшть ужасы ііародііаго возстаіііл 1312 годл, 
когда такъ  нааываомые «большіе» быліі иобѣлідеііы «малыми» и были 
заперты въ  башиѣ церкви св. Мартииа и тамъ были соя;жены.

Льежъ играетъ также важііую роль въ дѣлѣ раснростраііенія столі. 
иеобходимаго для Бельгіи, какъ промышленнаго государства, техниче- 
скаго образованія. Его университетъ, основанныіі въ 1817 году на ряд> 
съ факультетами: медицинскимъ, іоридическимъ, словеснымъ и фило- 
софскимъ, имѣетъ еш,е техническііі и математическііі, на которыхъ учится 
болѣе 2/з его студентовъ, п эти два послѣдніе факультета, тѣсно связан- 
ные между собоіі, отлпчаются блестящеіі постаповкоіі преподаваемыхъ 
на нпхъ предметовъ; слава технпческаго факультета Льежа такъ велика, 
что на него стекаіотся слушателп не только пзъ Бельгіп, по п много ино- 
странцевъ, число которыхъ превышаетъ половппу всего количества 
студентовъ этого факультета. К акъ горноааводекій центръ Льеагъ имѣлъ 
нолнуіо возможиость оргашізовать великолѣниые муэеи н знакомить 
своихъ слушателеіі всесторонне съ практикой дѣла. Техническііі факуль- 
тетъ  университета донолняется еще электротехническимъ инстнтутомъ, 
оборудованиымъ по послѣднему слову такъ , что ему н ѣ тъ  равнаго иа 
контіінентѣ. Уснѣхи иреподаванія, кромѣ нрекраснаго оборудоваиія 
зиждутся еще на блестящнхъ качествахъ пренодавательскаго иерсонала, 
которыіі ііабнрается нзъ  инжеиеровъ-спеціалистовъ, работающихъ нли 
работавшихъ на фабрикахъ н заводахъ и въ  совершенствѣ изучившихъ 
Б Ъ  теоріи I I  иа нрактпкѣ своп сиеціальностн. Но техничеекііі нрогрессъ 
зависитъ пе только отъ хорошо иодготовлеиныхъ инженеровъ, важно 
также имѣть п хорошо обученныхъ низшнхъ техшіковъ н рабочихъ; и 
эта сторона была здѣсь нрпията во виимаиіе: цѣлый рядъ учебныхъ за- 
веденій, механичесшіхъ ш колъ, ирофессіональныхъ классовъ устроены 
здѣсь для того, чтобы удовлетворііть эту иасущиуіо потребность.Особешіо 
ііптересиа механическая школа, основанная мѣстиыміі промышлеіши- 
ками п субеидируемая государетвомъ и городомъ. Въ пеіі до 350 мальчіі- 
ковъ съ дѣтскаго возраста получаіотъ тсхническую и ирофессіопальнуш 
подготовку; здѣсь имъ даются основиыя элементарііыя теоретііческт 
иозпанія, ио главиыіі цеитръ тяжести обучеиія переиосится въ  техни- 
ческія мастерскія іі чсртежныя, гдѣ оші нріобрѣтаіотъ практііческіе 
иавыки, иривычку къ спеціальиымъ работямъ, гдѣ іімъ всячески пну- 
иіастся любовь къ труду и иоііимапіе цѣііпостн образовашя для успѣ- 
ховъ ирофессіопалыіой работы.
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Чтобы ііаглядцо предстішить себѣ колоссалыіыіі ростъ бельгійскоіі 
иромьішлеішости, чтобы воочііо убѣдиться, какпхъ результатовъ въ 
сзіыслѣ совершепства техники опа достигла, для этого слѣдуетъ позпа- 
комиться съ одпимъ изъ круппѣіішихъ предпріятііі въ  округѣ Льежа. 
Въ городкѣ Сэрэпѣ вблизи Льеяѵа паходятся заводы Джопа Кокериля, 
представляіош,іе громадпыіі иптересъ п размѣрами производства, и разпо- 
образіемъ вырабатываемыхъ продуктовъ. Заводы были осповапы въ 
1817 году ирлапдцемъ Джопомъ Кокерилемъ, которому по приказу короля 
Нидерлапдскаго Вильгельма I были для этой цѣли пожаловапы помѣстья 
съ замкомъ кпязеіі-епископовъ па берегу Мааса съ тѣм ъ , чтобы опъ 
устроилъ здѣсь машипостроительпый заводъ. Джопъ Кокериль устроилъ 
здѣсь такоіі заводъ, примѣпивъ здѣсьвсѣповѣйшіяусовершепствовапія, 
которыя были достигпуты въ Великобритапіи въ этой отраслп.

Заводы Кокериля запимаіотъ территорію въ 140 гектаровъ, па ко- 
торыхъ располагаіотся всѣ три отрасли ихъ производства: угольпопро- 
мышлеппая, чугупоплавильпая и сталелитейпая. Чугупъ выплавляется 
здѣсь въ 6 громадпыхъ плавильпяхъ, дпевпая производительпость ко- 
торыхъ равпяется 200 топпамъ чугупа, при чемъ для выплавки его тра- 
тится ежедпевпо свыше 450 топпъ руды и кокса. Когда расплавлеппый 
чугупъ изъ особаго отверстія плавильпой печи выпускается въ отливочпыя 
капавы, то словпо огпеппая рѣка медлеппо течетъ передъ вами, во всѣ 
сторопылетятъискры,какъяркія звѣздочки, ав ъ  это времярабочіе, ловкіе 
и смѣлые, быстро преграждаіотъ путь огпеппому потоку, закладывая па 
его пути комья глипы, которые опи песутъ па длішпыхъ шестахъ. Этотъ 
момептъ одипъ изъ паиболѣе иптереспыхъ и производитъ сильпое впе- 
чатлѣпіе па зрителя.

Не мепѣе сильпое впечатлѣпіе пропзводитъ отдѣлепіе сталелитеііное; 
громадпыя глыбы стали, предварительпо раскаленпыя, при помощи 
цѣлаго ряда мехапическихъ приспособленій подводятся нодъ гпгантскіе 
валы, распліощпваются, прппимаютъ опредѣленную форму п въ вндѣ 
полосъ, рельсъ, разрѣзанныя громаднымп рѣзаками, автоматическн 
укладываются въ ряды па вагопетки-площадкп, которыя пхъ п отвозятъ 
отсюда. Для этого рода работъ яшвую силу даетъ громадная паровая 
машипа въ 10000 лошадппыхъ силъ.

Ковка металла вч. пастояіцее время всюду пропзводптся нрн по- 
мощи гидравлпческихъ прессовъ—молотовъ. Гпдравлнческііі прессъ 
на заводѣ Кокерпля плющитч, ст«аль съ силоіі давленія въ 3000 тоннъ;
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этотъ проссъ движетси и діівитъ моталлъ силоіі давлсиія воды, которая 
иагнѳтаотся пѣсколькими помпами. На заводахъ Кокериля изготовляются 
корабельны}! бропи, части маш ипъ, пароходпые випты гигаптскихъ раз- 
мѣровъ, громадпыя пушкп и мпожество другихъ разпообразпыхъ пред- 
метовъ. Уголь п руда для всего этого производства доставляется изі» 
копеіі п рудппковъ, оборудованпыхъ немепѣе совершеппо, чѣмъ и сами 
заводы.

ІІосѣщепіе фабрикъ и заводовъ другихъ промышлеппыхъ раііоповъ, 
донолняетъ картину общаго необычаіінаго расцвѣта бельгіііской про- 
мышленностп п даетъ яркое представлепіе о тои массѣ труда, знанія и 
богатства капптала, затрачиваемыхъ Ъельгіеіі въ  ея промышлеппостп.

к
Если зіы покинемъ іояшуіо Бельгію п переѣдемъ въ  сѣверную, то кар- 

тины прпроды и быта совершенно измѣняіотся: широкіе холмы, разрѣ- 
занные пзвилистымп рѣками, многочисленные фабрично-заводскіе го- 
родки съ ихъ вѣчно дымящимися трубами и напряженноіі трудовоіі 
суетоіі ностененпо устунаіотъ мѣсто широкимъ, нлоскимъ равнпнамъ, 
цвѣтущ ю іъ зеленѣющимъ нолямъ съ разбросаннымп среди нихъ без- 
численными деревнями, фермамп, нрорѣзаннымъ капалами; вся эта рав- 
нина, состоящая изъ нлодородныхъ маршеіі, уходитъ къ сѣверу, окан- 
чиваясь у морского берега песчаными валами дюпъ съ густыми хвоіі- 
нымн лѣсамп, на которыхъ размѣстились кунальныя мѣстечки и го- 
родки; Остенде, Блянкепберге, Маріакерке, Вестенде и другіе. Равпины 
этп образуютъ слѣдующія нровипціи Бельгіи: Брабантъ, Западная и
Восточная Флапдрія и Антверпенъ.

Многочпсленныя желѣзныя дороги покрылп п сѣверную и южную 
Бельгію густоіі сѣтыо; по развитію желѣзподорожпоіі сѣтп Бельгія 
первое государство пе только въ Европѣ, но и на всемч* земномч>' 
ш арѣ: достаточно указать, что въ  Бельгіи пѣтъ  такоіі деревни и 
мѣстечка, которыя бы паходились отъ желѣзпоіі дорогп далѣе
10 15 верстъ. Поэтому пеудивителыіо, что въ Бельгіи годовое коли-
чество поѣздокъ п нассажировъ громадпы, достигая впушительноіі цпфры 
200 милліоповъ въ  годъ. Бельгіііскія желѣзпыя дороги отличаются ско- 
ростью движепія п дешевизноіі тарпфа. Подобпо Півеііцаріи здѣсъ дѣіі- 
ствуетч, система абопементпыхъ поѣздокъ, еіце болѣе удешевляюп^ая
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Ііородііііжоніо по бельгійскішъ Иѵелѣинымъ дорогамъ: лаппцмѣіп

» І « л а с с ѣ -
іш ѣетъ ппііи!' “ ^“ ^ іѣ н и ч т о ж н у ю ііл а т у , пассажіфъ-абонентъ
иѳ іб .ш о ! ' ‘^ ѣ зд и т ь  4660 километровъ, і.ъ иівейцаріи же такой 
л.е абонемептъ I I  класса стоитъ 66 фраііковъ и I I I  класса-45  ф,,.
ѴГГП1ІГЙ туристы II мѣстные исителп шпроко пользуіотся итими
.>Дошевлеііпыми поѣздками, вотъ почему такъ велико годовое количе- 
ство желѣзнодорожпых^, ноѣздокъ.

Подобно фабрп.шо.заводскоИ промышлешіостп п земледѣліе ведетсн 
ельгіп образцово; два условія благопріятствуютъ такому ведепіш

другои, обиліе п дешевизна сельекохозяйственныхъ орудій н машппъ 
получаемыхъ съ собствепныхъ заводовъ, прп п с к л ю ч и г ін о м Г —  
. біи населенш,— сдѣлали сѣверную ппзменную Бельгію страноп образ-

земледѣльческаго хозяйства. Богатые урожаи ншепицы.
полёй Л енГГ''^“ ’ получаіотъ бельгійцы съ своихъ
л л Г ™  свекловицу продаютъ на фабрпки п заводы, пшеница пдетъ

7 ” '" травы даютъ воз-
ложность разводпть скотъ, преимуществепно лошадеіі--гяжеловозовъ
Г ѣ ю Т “^ " "  большой сплой п выпосливостью. Ы с к і я  діевнп 
имѣютъ весьма привлекательньгіі п прпвѣтлпвый впдъ. Краспвые іі 
уютныо домикп, построепные нзъ камня-дшсаря плп нзъ к п р п і!Г п одъ

небольшішп огородамн п садшсами съ пестрѣк.- 
цимп въ нихъ разпообразпьшп цвѣтамп (пбо бельгійцы— большіе любіі- 

телп цвѣтовъ), свидѣтельствуютъ о зажпточности населенія п о его стре- 
млепіп создать себѣ удобпую н пріятпую жпзпь. Чаето стѣны домовъ 
н етроонш бьшаютъ завиты днкимъ вппоградомъ п это прпдаетъ нмъ 
еще болыпе уюта. Съ ранняго утра п до поздпяго вечера, все населеніе 
деревнп за работой; смотря по сезопу, мужчипы работаютъ безъ усталіі
п п ™ "  ’ ®'Ь лѣсу, въ каменоломпяхъ; жепщнпы
.іапяты пли работои но дому илп полевьши работами, дѣти ѵчатся въ 
школѣ, а въ свободное время помогаіотъ родіітелямъ. Во.,ьшія ^тѵп.
>ъ качествѣ домашппхъ і к . і в о т н ы х ъ  оказываютъ крѵпныя еобакіі ко- 

торыхъ крестьяпе запрягаіотъ въ пебольшія телѣжкн; „ а г р у Г ъ  Г п
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телѣжкк я;естяііыми соеудамп съ молокомъ, илп корзииамп съ оіющами 
пли фруктами, пли циѣтамп, опи поручаіотъ ихъ подросткамъ-дѣтямъ 
п отправляютъ въ близкаіішіе городки п мѣстечки па базаръ. Нужпо за- 
мѣтить, что этп умиые псы даіотъ существеішуіо помощь пе только ві> 
сельскомъ хозяііствѣ, по и оказываютъ огромпыя услуги въ арміп для 
перевозкп пулеметовъ п зарядныхъ ящиковъ; опи исііолпяютъ не только 
мирную работу повседпевнаго крестьяпскаго труда, по п несутъ и добро- 
совѣстно отправляютъ воепную службу. Опытъ настоящеіі воііны по- 
казалъ, насколько цѣнпыя п пезамѣиимыя услуги оказываютъ въ вой- 
скахъ эти умныя животныя.

Въ привычкахъ, характерѣ п образѣ жизни деревенскпхъ ;кителеіі 
Ьельгіп слѣдуетъ отмѣтить большое трудолюбіе, добродушіе, прпвѣтли- 
вость, любовь къ дѣтямъ п стремленіе къ норядку и чистотѣ. Стенень 
зажиточностп можетъ быть разная, но опрятность жилищъ п одежды 
одинаковы II у богатыхъ н у бѣдныхъ.

Въ деревняхъ въ  огромномъ большинствѣ случаевъ есть церковь, 
священнпкъ котороіі является ночитаемымъ лицомъ, ночта, аптека, 
докторъ, иногда гостііница и даже тинографія. Въ свободное время бель- 
гіискііі крестьянинъ любитъ посидѣть въ кафе, гдѣ за стаканомъ вина 
пли ппва опъ паходптъ отдыхъ отъ ежедневной тяжелой работы, можетъ 
почптать газету, которая всегда доставляется аккуратно въ деревню 
благодаря прекрасному порядку, царствующему въ ночтовыхъ учре- 
жденіяхъ. Чтеніе газетъ, бесѣда съ сосѣдями илп нріѣзжими держитч» 
бельгіискаго крестьянпна всегда въ курсѣ текущпхъ событій. Въ празднич- 
ные днп кафе носѣщаются цѣлыми семьями, иногда, если появятся му- 
зыканты, то устраиваются и танцы, которымъ съ большой охотой нре- 
даются и старъ и младъ.

За иослѣдпее время въ бельгійскую деревню начинаетъ нроникать 
стремленіе къ  образованію коонеративовъ, что сдѣлаетъ жизнь еще бо- 
лѣе удобноіі п дешевой. Непрестанный мирный трудъ, взаимопомощь, 
пользовапіе машинамп п другими успѣхами, достигпутыми въ  области 
сельскаго хозяйства—вотч. что дѣлаетч* и создаетъ благополучіе и благо- 
денствіе бельгійской деревни.

Во Фландріи II Врабаптѣ цѣлыіі рядъ городовчэ хранитъ въ себѣ 
слѣды пышной и богатоіі старины; эти города главнымъ образомъ, Бріогге,
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Мохелыіъ (Міиішіъ), Лувеіі7,5 Ніфъ и нѣкоторыс другіе, ііа ряду съ кшіу- 
чимп, полными торговаго ожиішепія, Бріосселем7>, Антііерпепомъ, Геіі- 
томъ, тихіе, замершіе, ікивущіе воспомипаіііями о славпомъ прошломъ, 
города-музеп,предстіівляіощіѳгромадпыііиптересъ для всякаго любозна- 
тельнаго человѣка. Стіірыіі Крюгге, городъ былого велпчія, въ средпіе

Ьрюггс.

вѣка былъ крупнымъ торговымъ центромъ, который сопершічалъ съ гор- 
дой Венеціей, Генуей и Гамбургомъ. Его нортъ былъ тогда переполненъ 
торговымп судамп, привозпвшнми и увозпвшпмп множество разпообраз- 
ныхъ товаровъ. Купцы двадцатп націй нмѣли здѣсь своихъ представп- 
телей; здѣсь впервые возниклп страховыя общества н бираги. Неслы- 
хаипыя ингдѣ въ Европѣ богатство и роскошь царплп здѣсь. Богатые 
иаряды, драгоцѣнпые кампи украшали блпставщііхъ фламаидской красой 
ікенъ и дочерей пмеиитыхъ граждапъ Бріогге, возбуждая зависть не 
только сограждаиъ сосѣдппхъ городовъ, но п сосѣднихъ госдарствъ. 
Но этотъ блескъ и пышиый расцвѣтъ города сталъ мсркпуть,'по мѣрѣ 
того, какъ его торговые обороты сталп уменьшаться, сокращаться вслѣд- 
ствіе обмелѣнія канала, соеднішвщаго городъ съ моремъ. Стихійиая 
сила нрпроды—медленное іі пеуклоішое засьшаніе нескомъ капала Звнна 
иостеиенио уиичтожило его громадпуіо торговліо: биржи п конторы т іо -  
странныхъ кунцовъ были нереведены въ удобныіі для морской торговлп 
лежащій у устья ІІІельды (Эско) .\лтвериенъ. Тнхо и нусто стало въ Брюгге: 
бѣдность стіиа заглядывать и въ богатые пѣкогда дома: число жителоіі
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стало уменьшлтьаі; такнмъ доилілъ до нашого времени Брюгге, когда
оі.іла бельгіііскнмн ннлѵенерамн сдѣлана блеетшцан нонытка ожнішть
мертвыіі городъ раечнсткоіі канала н созданіемт, морского порта—Зее-
орюгге. Кт» 1905 году работы былн въ  главныхъ чертахъ закончены,
н городъ сталъ вновь нробулсдаться, но ясестокая воііна, разразнвшаяся
генерь въ Евронѣ, снова іі надолго отодвішула возрожденіе мертваго 
Врюгге.

Брюгге город7> мостовъ; нхъ насчнтьшается 320, перекннутыхъ 
черезъ многочнслеішые каналы. Тнхо спятъ снокоііпыя, поросшія кув- 
шнпкамн II другшін водяньоіц растеніямн, воды капаловъ, угрюмо смо- 
тр ятъ , то*шо пахмуренные старые темпые дома, подъ высокнмн чере- 
ннчатьоін крыщамн, н бѣлые лебедп плавпо скользятъ по пхъ лопу. 
Высокая вѣчевая бащня падъ здапіямп рыпка сторожнтъ покоіі этого 
^рЬдк.іго 110 красотѣ города. Встаютъ, какъ лшвые, образы славпаго прощ- 
лаго, прн прогулкахъ по городу, прн посѣш;епін чудеспаго построеппаго 

ХУІ вв ., готнческаго собора, и его музеевъ, храпяшихъ кар- 
типы Яна-вапъ-Эйка, Мемлтіга и другихъ мастеровъ—представителеіі 
до-Р}бепсовоіі эры.

Короткііі переѣздъ по желѣзпоіі дорогѣ и мы въ Гептѣ, цептрѣ пря- 
днльнаго II ткацкаго дѣла, а также и садоводства. Обработка льпа въ 
Гентѣ ведется съ самыхъ отдаленпыхъ временъ. Равппны Фландріи, 
окружающія Гептъ, засѣяппыя льпомъ, даютъ въ изобиліи пужный 
матеріалъ, которын перерабатывается на крупныхъ Гептскпхъ льно- 
пряднльняхч,, пасчптьгоаюпщхъ иногда десятки тысячъ веретенъ, а 
также н па домашнихъ стапкахъ въ окрестныхъ деревпяхъ. Свыше 30 
мнлл. кнлограммовч> лыіяпоіі бельгіііскоіі питки вывозптся теперь еже- 
годно I I .іъ Гепта. Такоіі громадпыіі ростъ этого рода промышлеппостн 
вызвалъ къ жизни вт> Гентѣ еще и изготовленіе ткацкихъ м аш и т. и 
электродвигателен къ  ннмъ, и въ этой отрасли бельгійцы достигли за- 
мѣчательпаго соверщепства. ЗІогучііі толчокъ процвѣтапію города дало 
созданіе поваго порта, которыіі путемч» капаловъ, щлюзовъ и другихъ 
сооруженііі соедігаил7> его съ идуіцимч* кч> морю болыпимъ Терпезенскішъ 
капаломъ.

Интереспую черту въ жпзпп Гепта составляютъ его коонеративныя 
учреждеііія, оспованныя рабочими обіцествами: «Волыіые Пекаря»
коонератпвъ для нзготовленія н продажи по удешевлопноіі цѣнѣ хлѣба, 
а впослѣдствіи развнвшій свои обороты въ другнхт» вндахъ снабжопія
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необходимыми товіірами, и такъ называемый «Иащъ Домъ» , громад- 
ное здаиіе, вмѣш,аіощее «ъ себѣ кафе (но безъ ениртныхъ нанитковъ), 
библіотеку, концертныіі залі. и цѣлыіі рндъ кружкові*: хоровоіі, драма- 
тическііі, гимнастическііі и другіе, слуясаш,ііі для отдыха и разумньгхъ 
развлеченііі основавшимъ коонерацію рабочимъ,— наиболѣе крунныя 
организаціи этого рода.

Въ окрестностяхъ Гента разбросаны многочисленныя садоводства 
съ оранжереями, въ которыхъ культивируются разнообразныя растенія, 
въ особенностн орхидеи, даюнця роскощные и но формѣ и но окраскѣ 
цвѣты .

Мехельнъ (Малинъ)—тихій и мирный городокъ, но нѣкогда онъ 
нгралъ важную роль въ политической жизни страны, такъ какъ былъ 
столицей нравительницы Нидерландовъ. Въ настоящее время слава и 
гордость Мехельна—это его соборъ Сэнъ-Ромбо съ громадной баншеіі, 
высота которой равна 98 метрамъ; но эта башня не была своевременно 
достроена; но нервоначальному нроекту она доляша была пмѣть высоту 
свыще 160 метровъ. Это замѣчательпое сооружепіе, іштересное само 
по себѣ, зпамепито своими колоссальпыми курантами, мелодичпый нере- 
звопъ которыхъ раздается каждую четверть часа падъ тихимъ городомъ, 
возвѣщая 0 пикогда пе остапавливающемся п пеустацпомъ течепіп вре- 
мени.

Эти часы-куранты едва ли не величайшіе въ мірѣ. Каждьгіі цифер- 
блатъ (ихъ всего четыре) въ окружпости имѣетъ 96 метровъ, часовая 
стрѣлка—болѣе Зу^ метровъ въ длипу. Ихъ построилъ въ первой поло- 
винѣ XVI вѣка зпаменитый въ то время часовой мастеръ Фрапкъ Вотэ. 
Полпый колокольпыіі звопъ состоитъ изъ 66 колоколовъ; опп гармонн- 
чески построепы па пѣсколько октавъ, благодаря чему является возмож- 
пость разпообразить мелодіи различпыхъ спеціальпо уетаповленныхі» 
для тѣхъ или ипыхъ случаевъ звоповъ. Такъ, папр., былн установлепы 
снеціальпый звопъ для начала и окопчапія работъ, для свадебъ, похоронъ, 
для четвертей часа, для ежечаснаго звона, для полудепнаго звона (къ 
слову сказать паиболѣе иптереснаго, ибо этотъ звопъ представляетъ цѣ- 
лую музыкальпую пьесу), для спгнала тущить огнп въ домахъ п т. д. 
Словомъ вся ежедпевная жизнь города регулировалась этими звонами; 
нотому мы и видимъ такое обиліе колоколовъ. Обіцій вѣсъ колоколовъ 
около 1500 нудовъ,а самый больщой колоколъ, даюнцй тонъ 8і-ЪетоК 
вѣситъ около 500 пуд. Интереспо озпакомитьсл съ внутрепнимъ устрой-
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стиомъ этого едітетиешіаго нъ сиоемъ родѣ муаыкалыіаго инструмента.
этого ііадо ііодіінтьсл на колоколыііо, одолѣвъ 554 стуііенн; здѣсь 

нанерху ііомѣщаіотся огромныс клавпкорды, клавншн когорыхъ расно- 
ложсны въ нѣсколько рядонъ; цѣлая снстема рычаговъ н цѣііен соеднняегі. 
нх'ь съ колоколамн, н нужны н снеціалыіая ныучка, н огромныіі музы- 
калыіыіі вкусъ, чтобы нзвлекать тѣ  днвные, чарующіе н молнтвенно 
настранваіощіе звукн, которые разносятся въ тншннѣ маленькаго, ме- 
ланхолнческаго городка, ушедшаго всецѣло въ  далекія восномннанія. 
і)тотъ знаменнтыіі «малнновыіі звонъ» сдѣлался затѣзіъ нарнцательнымі> 
нменемъ.

Мехельнъ кромѣ того служнтъ одннмъ нзъ главныхъ онлотовъ кру- 
жевноіі нромышленностп, снабжаіощеіі Европу тончапщнмп «бріоссель- 
скнмн» кружевамн. На одноіі пзъ уеднненпыхъ улнцъ находится такъ 
называемыіі «бегнпажъ» , любонытнып осколокъ средневѣковья. Это 
иѣчто среднее между монастыремъ п убѣжпщемъ для женщпнъ, же- 
лающпхъ носвятнть себя дѣламъ благочестія, благотворительности и 
трудовоіі жнзни. Сестры-бегинки не связаны на всю жизнь монастыр- 
скнмъ обѣтомъ, онѣ обязаны лпшь отправлять обязанности но дѣламъ 
мнлосердія н благотворительностп п являться 3 раза въ день на церков- 
ныя службы. Прн бегпнажѣ находнтся школа кружевного дѣла, въ кото- 
рыхъ онытныя бегппкн обучаютъ дѣвочекъ въ теченіе 10—12 лѣтъ нскус- 
ству плестн кружева, чтенііо, ппсьму, правпламъ вѣры п благочестія, 
а также п разнымъ хозяііственнымъ работамъ. Въ Бельгіп такихъ щколъ 
160, школа въ  Мехельнѣ одна пзъ напболѣе крупныхъ. Кружевное пскус- 
ство въ Бельгіп въ пастоящее врезія ностененно надаетъ и только бе- 
гннажп, гдѣ это нскусство передается отъ одного поколѣнія опытныхъ 
бегннокъ къ  другому, являются его хранителямн.

Когда IIзъ Брюгге или Мехельна попадаеніь въ Брюссель, то сразу 
нереноспшься отъ образовъ средневѣковья къ  кппучей современности. 
Брюссель не даромъ называютъ «маленькпмъ Парпжемъ» ; это много- 
людньгіі, шумныіі,торговыіі,веселыіі ножнвлеиныіі городъ.Когда подъѣз- 
жаешь къ Бріосселю плн смотрпніь на него съ какого-лпбо возвышеннаго 
нункта, то впдпшь массу разнообразныхъ зданііі, построекъ, надч> кото- 
рымн гордо царитъ велнчественная громада собора св. Гудулы съ ея гро- 
мадными четырехуголыіымн башнями, напоминаюні,ими башни Геіім- 
скаго собора илн Собора Парнжскоіі Богоматери. Покинувъ вагонъ 
желѣзноіі дороги на сѣверномъ вокзалѣ (іірпбывая изъ Мехельна), ту-
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Бімосі-ель.— 
СоСіорь 

ев. Гудулы.

іиістъ ііоііадаетъ на іілоіцадь Пацііі (Ріаее <1е8 \аІіоп8). Отеюда налѣво 
110 бульвару Ботаіпічеекаго еада, куда моиаю іі елѣд^етъ заглянуть для 
бѣглаго его обозрѣііія, ііо узенькнмъ улицам7>, іідущимъ вкерхі*, мы 
иоііадемъ въ верхиііі городъ иа илоіцадь ев. Г>дулы. Здѣеь,иа тііеиоіі 
площади, ереди обетуиившихъ его домовъ выеится громадиыіі, еуро- 
выіі готичеекііі еоборъ, иоетроеииыіі^въ X I I I —XVI вѣкахъ, одииъ изъ

иаиболѣе характериыхъ иа- 
мятников7> брабаптекаго го- 
тичеекаго зодчеетва. ПЬі- 
рокій, маееивиыіі, богато н 
обильио украшеииыіі ио фа- 
еаду статуями н другими 
екульпт^тіиымц )ъ*рашеиіями 
еъ громадпымн четырех- 
угольпымн башпямн, еоборъ 
пронзводнтъ впечатлѣпіе пе- 
отразнмое н подавляющее. 
Его е^фовое велнчіе, его гро- 
мадные размѣры долиніы 
папомпнать человѣку о его 
ппчтожеетвѣ въ еравпепіи съ 
величіемъ п пеобъятпостью 
Божества, о его грѣховпостн 
п впушать треиетъ, покор- 
пость п смпреиіе. Мрачныя 
релпгіозпыя средпевѣковыя 
вѣровапія были воплощепы 
здѣсь въ этоіі камениоіі 
громадѣ великнми мастераміі 

своего времепи. Биутрп соборъ ироизводнтъ не меиыиее виечатлѣніе. 
Дивиыя свѣтоииспыя окпа, живоиись, скульптура—всеэто заставляетъ ио- 
сѣтителя восторгаться п восхиш,аться па калчдомъ шагу; въ числѣ досто- 
ііримѣчателыіостеіі собора одиа изъ наиболѣе интересныхь п восхити- 
тельиыхъ—это его деревяииал каоедра, вырѣзаппая изъ темиаго дуба, 
иа котороіі сиаружп ііаходится рѣзиая груииа, пзображающал изгііаніе 
иервыхъ людеіі изъ рая послѣ грѣхоиадепія: смятешіыя, исиугаиііыя, 
иолііыя созиаиія совериіепиаго грѣха фигуры Лдама п Евы и летящая
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иъ воадухѣ ііадъ ни.міі фіігуріі гнѣвііаго Архаіігела съ мечомъ—иолиы 
иотряеаюіцаго драматизма п движеиія. Въ часы богослужеиія мощ- 
ііые 'лвуки оргаиа волиами ходятъ по собору, сотрясая воздухъ, павѣвая 
молитвеппое паетроепіе п устремляя мысль п чувства къ Богу.

ІІо крпвой II узкой Кііе (Іе Ъі^пе мы отъ собора выходимъ иа пло- 
іцадку-скверъ, па которой высптся Колоппа Копгресса, памятипкъ, 
ііоетавлеппт.ій въ честь важпаго собьггія, опредѣлпвшаго судьбы Бельгіи: 
въ 1831 году Націопальпый Копгрессъ провозгласплъ отдѣлепіе Бельгіи 
отъ Нпдерлапдскаго королевства п ея государствеппуіо пезависимость; 
съ этого года пачалась для Бельгіп эра самостоятельпаго существовапія, 
давшаго еіі то ироцвѣтапіе, въ  которомъп застала ее настоящая война. 
і)тотъ скверъ находится въ  пачалѣ Королевскоіі улпцы, которая ведетъ 
къ парку н королевскому дворцу. Тѣнпстый паркъ, содержпмый: въ  боль- 
шомъ порядкѣ, ^тсрашепъ цвѣтникамп, фонтанамп и статуями, среди 
котсфьгхъ мы впдпмъ бюстъ Петра Великаго; его тѣнистыя аллеи нри- 
влекаютъ для отдыха въ  вечерніе часы, когда здѣсь играетъ музыка, 
массу гуляюіцеіі публпкп, которая паполняетъ его весельемъ и шумнымъ 
ожпвлепіемъ. Королевскій дворецъ находится по другуіо сторону парка 
па площадп, посредпиѣ котороіі иоставлена величественная конная ста- 
туя Готфрпда Бульопскаго. Прямымъ иродолженіемъ Королевской улицы 
служптъ улпца Регентства, которая начііпается у королевскаго дворца 
п ведетъ къ подножію холма, увѣпчаннаго громаднымъ Дворцомъ Право- 
с>7\ія . По дорогѣ къ холму нельзя пройтп безъ внимаиія находящійся 
на этоіс улицѣ скверъ Р еііі 8аЪ1оп, гдѣ среди зелеии стоитъ на камен- 
помъ ньедесталѣ бропзовая групиа, изображающая двухъ славныхъ 
п благородныхъ сыновъ Бельгіи, иогибшихъ мучеиической смертыо за 
свободу дорогой родпны, героевъ, святочтимыхъ въ  народной иамяти, 
казнепныхъ свпрѣпымъ герцогомъ Альбой, графа Эгмонта и Горна.

Конецъ улицы Регептства уппрается въ  громадпуіо лѣстниц>, по 
ступепямъ которой пдетъ подъемъ къ Дворцу Правосудія. Это грапдіоз- 
пое сооруженіе, по размѣрамъ свопмъ и по впѣшпости папомипающее 
постройки Сиріи и Египта, занпмаетъ огромную площадь въ 24.600 кв. м ., 
па 3.400 кв. м. больше площади собора св. Петра въ Римѣ. Высота его 
цептральнаго купола 122 метра. Это колоссалыіое здапіе закліочаегь 
въ себѣ 27 больпіихъ зал7,, 245 малыхъ залъ и 8 дворовъ; опо богато 
отдѣлапо спаружп п впутри. Опо такъ ;ке, какъ и соборъ св. Гудульт, го- 
сподствуетъ падъ городомь п съ его террасъ открывается обшпрпый

17



Кппги і - я . ЭКСИУГС1011І1ЫП иъстпиігь. 1*Л4 г .

индъ на городъ и его окрестности. 11а улицѣ Регеитства вблизи Королеіі- 
скоіі улицы иаходится Музей 1ізіші,имхъ Пскусствъ; это—красивоезда- 
ніе, украшеииое ио фасаду четырьмя граиитиыми колоииами съ бюстами 
Рубеиса, Ж . де-Г>улоиь и Ваиъ-Ріоисбрёка, а также аллегорическими 
<()игурами, олицетворяіощими музыку, скульитуру, ишвоиись и архи- 
токтуру. Музеіі содераситъ богаюе собраиіе картииъ старыхъ мастеровъ:

Брмѵгель. 
1'лавпая пло- 

щвдь.

Баиъ-Эйка, Кв.Мэтсиса^и мастеровъфламаидскойшколы: Рубепса, Ваиъ- 
Деііі:а, Тенирса, Хальса, Стена и др. Очеиь богатъ и его скульнт^фныі! 
отдѣлъ: мощные, нолные силы статуи и рельефы Менье, изображающіе 
трудовую, рабочую Бельгію въ ея нредставителяхъ; изящныя мрамор- 
иыя статуи и грунны, ио чистотѣ линій и красотѣ мало усіунающія нро- 
изведеиіямъ античной скульптл)ы, ианолняютъ этотъ отдѣлъ музея іі 
характернзуютъ илмъ тѣ  усиѣхи въ искусствѣ ваянія, которыхъ достиг- 
ли талаптливые бсльгіііскіе скульнторы.

Отъ нлоиіади Королевскаго Дворца ио оживленпой, з;істроонноіі 
красивыми домами съ мноячествомъ роскошнихъ магазпновъ, улицѣ 
Мопіа^ио йе 1а Сонг, главной артеріи Брюсселя, турпсть ионадаетъ г.ъ 
Нпжиііі городъ. Центромъ Нпжняго города служптъ не менѣе ожпвлсшіыя, 
горговыя улицы Маделеиы, Магсііб аііх НегЬсн п бульваръ Лпспахъ.

18



Кпигп і -л . эігскураоіпіып оъстііікъ. 19И  г.

ІѴдѣоь сосродоточоны лучпііо магазииы, пассажи, биряип, бапки, театры, 
рссторапы п кафѳ. ПІумпая толпа иаполпястъ тротуары; трамвап, эки- 
пажп густымъ потокомъ песутся по улицамъ —все это папомппаетъ 
ожпвлеиіе парпжскпхъ улпцъ п оправдываетъ ириведепііое выіпе сравпепіс 
Брюсселя съ Парпжемъ. Но стоптъ памъ углубиться отъ этихъ главиьіхъ 
артерііі города въ  одпу изъ боковыхъ узеиьких7> уличекъ, п мы попа- 
даемъ въ  объятія старипы, красивоіі, колоритпоіі, оригииальпой и под- 
часъ ііескромио-курьезпоіі. Мы выходимъ па Болыпуіо плоіцадь, па ко- 
тороіі рядом7> паходятся два удивительпыхъ по красотѣ здапія: Ратуша 
п королевскііі домч^ (коммупальпыіі музеіі и хлѣбныіі рыиокъ) и дома 
корпорацііі. Дивпыя здапія съ фа- 
ч^адамп, раззолоченными и точно 
сдѣланнымп пзъ кружева, съ ко- 
лоннами, окрулгающимп галлереи, 
съ строііиыми бапіепкаміі по угламъ 
и главноіі баіішеіі посредішѣ,—
Гатуніа и королевскііі домъ чаруютъ 
евоеіі красотоіі, гардіоніеіі линііі іі 
узорамп прихотлішаго рисупка.Ти- 
хо здѣсь въ  иредвечерпіе часы на 
этоіі плопі,адп, гулко раздаштся по 
каменнымъ плитамъ мостовой ша- 
гп, пріівѣтливо и важно смотрятъ 
ііа васъ поличавыя зданія, воскре- 
шая образы нрошлаго; а это нрош- 
лос богато восиоминапіями: на этой 
нлош;ади устраивались пышиыя и 
торжествеппыя процессіи, устраи- 
вались празднества и состязаиія 
иѣвцовъ* поэтовъ, музыкаитовъ, 
стрѣлковъ изъ арбалетовъ, сте- 
кавшихся сюда изъ фламандскихъ 
городовъ, здѣсь народъ нриносилъ
ирисягу въ  вѣрностп королямъ; этп здапія были свидѣтелями кровавыхъ 
событій мрачпой эпохп иравлепія герцога Альбі.і; съ балкопа Ратуши опъ 
<*мотрѣлъ, когда вели па казиь борцовъ за свободу Нидорлапдовъ Эгмопта , 
Горна и другихъ вѣрныхъ сыповъ страдавшей подъ тялгкимъ псиапскимъ

ш ш ш

Ратуша въ 
Ьрюееелѣ.
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іігомъ родпиы. Оь этого жс балкоііа ііѣсколько лѣтъ еііустя Внльгельмъ 
Ораііскій ііровозгласііль свободу и ііезавіісимость Нидерландовъ. Всѣ 
эти тяласія времена, времена кровавыхъ событііі, борьбы и безиощаднаго 
истребленія ііережили эти зданія въ  теченіе долгнхъ вѣковъ многостра- 
д^ьной  исторіи, уцѣлѣвъ для того, чтобы вновь на ііорогѣ XX столѣтія 
З^идѣть вновь и лыощуіося нотоками кровь сыновъ своеіі родины н разру- 
шеніе, творимое ііолчищами новаго Атиллы—Вильгельма I I . Ненодалеку 
отъ Большоіі нлощади на углу улнщ.і (1’Е1иѵе находится курьезная досто- 
иримѣчателыіость Бріосселя—фонтаііъ Маннэкенъ-нпссъ, изображающііі 
маленькаго кунидона, вынускающаго воду натуральнымъ сиособомъ. Этотъ 
не совсѣмъ скромныіі памятникъ ііоставленъ герцогами брабантскими 
въ честь маленькаго сыпа герцога Готфрида Брабаитскаго, сопровождав- 
шаго своего отца въ сраженіи, присутствіе котораго воодушевило солдатъ 
и дало побѣду благодаря обычпоіі дѣтскоіі бѣдѣ, случивпіеііся съ пимъ 
во время боя. Этотъ мальчикъ сдѣлался любпмцемъ, его посѣщалъ, 
напр., во время своего проѣзда Петръ Великій, ему Людовпкъ XV по- 
жалова.іъ орденъ и шляпу, поэты воспѣвали его въ своихъ пропзведеніяхі>.

К ъ числу курьезовъ нижняго города также слѣдуеті» отпестп музей 
Виртца, находящійся въ повомъ кварталѣ близъ парка еіеопольда. Его 
собраніе картппъ, принадлежащихъ кистп эксцептричпаго художппка 
Виртца, отличается большимъ.своеобразіемъ: тутъ мпого аллегорическихъ 
|и символическихъ картішъ, часто весьма страпнаго содержапія, по всегда 
блещущихъ искрамп пеподдѣльнаго талапта.
I Здѣсь же рядомъ паходится музей естествешіой исторіи, содержащій 
многочислеііпыя и иптересныя коллекціп, а средп парка расположены 
три недавно основанныя паучныя и образовательпыя учрежденія: Фн- 
зіологическій Ипститутъ, одинъ пзъ лучшихъ въ Евронѣ, соціологпче- 
скій Институтъ, иѣчто въ родѣ }тіиверсптетскаго факультета, имѣющій 
цѣлыо нодготавлпвать образованпыхъ дѣловыхъ людей, п коммерческое- 
училище. Всѣ эти три учрежденія основаны Эрпестомъ Сольвэ, замѣча- 
тельпымъ ученымъ хпмпком7>, пзобрѣтателемъ поваго способа фабрпкацііі 
соды.

Брюссель для Бельгіи является не только админнстратпвпымъ, 
культурпымъ, 110 п торговымъ цептромъ; совсѣмъ педавно былъ закон- 
ченъ оборудованіемъ портъ, который болыппмъ каналомъ соедииепъ 
съ Рупелемъ, одіпімъ изъ рукавовъ нпжпяго теченія ІИельды. Портъ 
построенъ на ніирокую ногу п стоилъ свыше 60.000.000 фрк. Въ первый
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годъ ого существоиаііія въ него заходнло 200 ііароходовъ и болѣе 11.000 
баржеіі. Пзъ этихъ цпфръ моиліо віідѣть, какуіо важііуіо роль должеиъ 
былъ сыграть этотъ портъ въ  торговлѣ Ііельгіп.

На востокъ отъ Брюсселя на небольшомъ разстояиіи ио желѣзноіі 
дорогѣ находится городъ Лувеііъ, нодобно своимъ собратьямъ—Бріогге 
и Зіехелыіу, игравшііі виднуіо роль въ средніе вѣка. Въ началѣ XIV в. 
онъ былъ круннымъ нромышленнымъ и умственнымъ центромъ Бра- 
банта. Въ немъ находилось до 4.000 суконныхъ мастерскихъ, ноставляв- 
ш ихь сукна не только на собственные, но и международные рьшки. Тогда 
Лувенъ былъ бЪгатыіі и многолюдныіі городъ, гордившійся своими 
богатствами. Построенная зодчимъ Матвѣемъ Ляйенсемъ знаменитая 
Лувенская ратуша, нынѣ разруніенная нѣмцами, должна была олицетво- 
рять богатство н славу Лувена.
Строиная, украшеішая круяхевомъ 
каменныхъ украшеній, колоішъ іі 
другихъ скульнтурныхъ деталей съ 
высокоіі, гордо вознесшейся вверхъ, 
легкоіі и ажуриоіі башней, она 
нронзводитъ внечатлѣніе необыкно- 
веннаго изящества. По мыслп ея 
строителя оиа должпа была изобра- 
жать ларецъ для храиенія драго- 
цѣнностей. Такнмъ неоцѣненнызіъ 
сокровищемъ н драгоцѣнностыо 
она стала сама, какъ одпііъ изъ 
замѣчательнѣйшпхъ архптектур - 
ныхъ памятнпковъ. Другой досто- 
прпмѣчательпостыо Лувена являет- 
ся его старпппый упнверсптетъ, 
осповапный В7> 1424 г .,—въ свое 
время онъ былъ главнымъ разсад- 
пикомъ науки. Особенно высоко 
бьіло поставлено преподавапіе ме-
днципы, п лучшіе медики своего временн былп пптомцамп Лувенскаго 
упиверснтета. Въ пемъ хранплась громадпѣйшая п цѣннѣйніая библіо- 
тека. Само здапіе уппверсптета носитъ строгій и нѣсколько угрюмый 
характеръ въ соотвѣтствін съ духомъ того времени. Большія залы со

Ратуша въ 
Лувенѣ,
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еводамн, массіівныя колонны, узкія окна, даіощія скуной свѣтъ—все 
это оставляетъ внечатлѣніе холодной, научной суровостн. Уннверси- 
тетъ 11 его бнбліотеку ностнгла та же участь, что н Лувенскую ратупіу, 
да и весь городъ, новнднмому, нревращенъ туной злобой германскнхъ

Уііиверсіітет'ь 
иь Лувеігіі.

военачальнпковъ въ груду кампей. Грустно созпавать, что іиГпорогѣ 
XX вѣка возможпо учнчтоженіе такого рѣдчайшаго памятппка, какпмъ 
былъ Лувенъ съ его достопрпмѣчательностямп.

Отъ Бріосселя до Антвернена всего полчаса ѣзды по желѣзноіі до- 
рогѣ. Поѣздъ съ шумомъ нодкатываетъ въ крытыя галлереп громадпаго 
антверпепскаго центральнаго вокзала, турпстъ быстро выходптъ или 
вагона и вмѣстѣ съ толпой пассажпровъ спускается по лѣстпнцѣ кь  
выходу.

Обозрѣніе Антвернена слѣдуетъ начппать съ порта, пбо ппчто такъ 
пе характеризуетъ болѣе полпо жизпь этого замѣчательпаго города, какі* 
жизнь его норта. Портъ Антвернена—это его сердце, подобно тому, какь 
самъ Аптверпенъ—сердце Бельгін. Первыя впечатлѣпія, ііолучеппьмі 
дажепри новерхностномъ знакомствѣ съ портомъ, даютъ сразу наглядное 
п яркое представленіе о торговомъ могуществѣ Аптверпена п о его важпом ь 
значенін въ міровомъ товарообмѣнѣ. Бнѣшпііі вндъ порта очепь внуіііп- 
теленъ п производитъ глубокое н неотразпмое впечатлѣпіе: могучан 
судоходная ПІельда, достигаюіцая здѣсь піпрппы 400 сажепей, медлепио

*>.>



К иига 1 -я . эі:снуі*сіиііііып  и і і с т і і і і і п ». 1914 г .

катитъ къ морю евоіі мутныи ішды. ІГокерхііоеть ея бороздлтъ бо;іыііія и 
малыя суда, бѣгущіи взадъ іі ішередъ; тутъ н пароходы, н катера, н М4>- 
торныя лодкн, II нарусііые боты. У входа въ нортъ вдалн виднѣіотся гро- 
мадные трехмачтовнкн, большіе наруеные торговые корабли, дѣлающіе 
реііеы черезъ океанъ. Веіоду, куда нн взгляненіь: лѣеъ мачтъ н нароход- 
ныхъ трубъ, торговые флагн веѣхъ етранъ міра, баеовые гудкн н нронзн- 
тельныіі евнетъ енренъ, лязгъ якорныхъ цѣнеіі, ш р іъ  работающнх^ь 
лебедокъ, крнкн команды—вее это еоздаетъ оеобую, нолную евоеобразноіі 
прелеетн н бодраго рабочаго оиаівленія, картнну. Шнрокія набережныя 
норта, заетроенныя громаднымн екладамн нароходныхъ общеетвъ: Сѣ- 
верно-нѣмецкаго ллоііда, лнніп воеточная Африка, общеетва Краеноіі 
Звѣзды п другнхъ, протянулнеь па 6000 метровъ. Лнтверпепекііі портъ 
былъ уетроенъ въ  1624 г. Его поетроііка пропзведена по плапамъ Рубенеа, 
знаменнтые екульпторы подъ руководетвомъ Квеллпна трудилпеь надъ 

‘ его отдѣлкой п еоздалн дѣііетвптельпо эффектпую пабережпую. Шнрокіе 
промепады уетроепы вдоль набережноіі на нзвѣетпоп выестѣ; туда ве- 
дутъ шнрокія лѣетппцы, по которымъ можно поднятьея паверхъ п ео- 
вершпть безпрепятетвепно прогулку вдоль порта, любуяеь п паблюдая его 
кппучую п шумпую жизпь. Антверпепекііі портъ второй па матернкѣ 
ноелѣ Гамбурга. Его ввозъ п вывозъ превышаетъ 13,5 мплл. тонпъ. 
Гамые разнообразные товары: кофе, каучукъ, елоповая коеть, хлопокъ, 
рнсъ, сахарпый тростнпкъ, шерсть, алмазы п, пакопецъ, троппчеекія птп- 
цы ввозятея въ  Европу черезъ Аптверпепъ; ввозъ троппчеекпхъ птпцъ 
еоставляетъ исключптельпую оеобеппость Аптверпепа. Соотвѣтетвеппо 
еъ громаднымъ колпчествомъ ввозпмыхъ п вывозпмыхъ товаровъ, порп» 
для работъ располагаетъ цѣлой арміей рабочпхъ-грузчпковъ, чпсло ко- 
торыхъ достнгаетъ 25.000 человѣкъ. Раоочіе-грузчпкп объедпнепы въ 
корпорацію, которая составляетъ дожпвпіій до пашего времепн оть 
ередннхъ вѣковъ пережнтокъ, н по средневѣковому эта корпорація па- 
зываетея «націей» . Эта пація пмѣетъ евоіі особый уетавъ н ередп ея 
членовъ поддержнваетея вееьма еуровая днсцпплпна.

Портъ Ліітперпена состоіітъ пзъ іііітуралыіаго порта вдоль рѣки. 
кудасвободно пходятъ океапскія, глубоко сіідящія суда, п нэъ вііутрсн- 
няго искусствсппаго порта, раздѣлеппаго на нѣсколько басееііповъ. Оба 
отдѣла оборудоваііы всѣмъ необходпмымъ по поелѣдііему слову ііауки 
II техііикп: опи располагаютъ громадныміі складамн, рельсовыми и^тямп 
н подъемиыми аннпратамн— гидравлііческііміі лебедкамн, обладаюіциміі
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огромион подъемиой силоіі до 120 топиъ. Иитересио иаб.іюдать, когда 
такой подъемиикъ иодиимаетъ, точио гигаитская рука, громадиые грузы 
безъ в<мікаго труда иа бо.іьшуіо высоту. Но эиергичиые бе.іьгійцы, не до- 
нольствуясь обшириыми размѣрами порта, спроектироиали еще нѣсколько 
«ііутреинихъ бассеііиовъ и иристуиили къ ихъ сооружеиію.

Большую красоту иридаетъ пабережпой порта мрачная сѣрая громада 
аамка 81ееіі’а съ его башиями, узкими окиами-бойиицами н тяже.іыми 
воротами; онъ находится въ самомъ концѣ глаиной части набережной. 
Построенныіі еще въ  X I I I  в ., оііъ испыта.іъ много нревратностей 
судьбы: замокъ былъ дворцомъ нравптелей Антверпепа, мрачной тюрь- 
моіі, храпящей тяжкія воспомипаиія объ ужасахъ ипквизицін, нока, 
наконецъ, не былъ превращепъ въ музей, гдѣ собраны коллекціи оружій 
древппхъ и среднихъ вѣковъ, старинной мебели, утвари и другихъ нред- 
метовъ, характеризующихъ суровыя времена средневѣковья.

Ближайшія къ порту части города самыя старыя, сохраиившЬі 
110 впѣшпостп почти въ пеприкосновеппой чистотѣ среднсвѣковый ха- 
рактеръ. Они составляютъ какъ бы естествеиное продолжепіе порта, 
живутъ общей съ нимъ жизпыо, связапы съ пимъ общими интересами. 
У зкія, кривыя и мрачпыя улпцы, громадпые тезіпо-сѣрые дома съ кра- 
С1ШЫМИ средпевѣковымп фасадамп, лавочкп, кафе, таверпы и грязныя 
гостипицы, ііаполпенпыя разпоплемеппой, разноязычной н разноцвѣт- 
ііой толпой матросовъ съ судовъ п портовыхъ рабочихъ, опи всегда по.іиы 
оживленія, но особеннаго подъема это оживлепіе достигаетъ по вечерамъ 
и почыо, когда пзъ раскрытыхъ дверей кабачковъ, кафе н нодобныхъ 
пмъ увеселительпыхъ заведепій песется пестроііныи шумъ голосовъ, 
пѣпія, музыки, криковъ, а ппогда и драки разгулявшихся носѣтителей.

Эта своеобразпая жизпь выработала свои особые закопы и обычап 
и свой оригипальпый язы къ, смѣсь фрапщ зскаго, апглійскаго, иѣмецкаго 
съ большизіъ дополпспіемъ экзотическихъ словъ; эта отчаяпиая пераз- 
бериха, совершепно пепопятиая для пепрпвычпаго человѣка, вполнѣ 
оказывается доступиоіі для пестроіі, разпоплемепной толны матросовъ, 
такъ какъ вошла въ ихъ повседпсвпый обиходъ; въ кпижиыхъ лавочкахъ 
вблизи порта пмѣютсіі даже въ продаа^ѣ кпижки, брошюры, иѣсениики 
иа этомъ страпномъ портовомъ ікаргонѣ. Шітсресную достопримѣча- 
тельпость этоіі части Лптверпспа состав.іястъ паходящаяся вблизи норта 
церковь св. Иавла, построенная въ 1533 году; темная и мрачная и снаружи 
II внутри, выдержаниая въ строго-готическомъ стилѣ оиа ііроизводитъ
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нііушителыіое тіочатлѣіііе. Б ъ  ііеболыііомъ садикѣ ея , окруженномъ 
ііысокоіі камеииоіі стѣпоіі иаходится такъ иазыиаемая Кальиарія: здѣсь 
иасыиаиы и сложеиы изъ иеска и камиеіі искусствеииые холмы, а иа 
иихъ разставлеиы высѣчеииыя изъ камия фигуры аиостоловъ и Сиаси- 
теля, изображая различиые момеиты іиествія иа Голгооу. Грубыя, камеи- 
иыя изобралсеиія иоралсаіотъ, одиако, своеіі эксирессіеіі и такъ хорошо 
гармоиируютъ съ обіцимъ характеромъ этоіі своеобразиоіі церкви, характе- 
ризуя иамъ суровыя вѣроваиія сіюдііевѣковья.

Иибсреяшая 
11 портъ ІГЬ 
ЛіітверпенЪ.

Отсіода, мииуя узкіе и кривые ііереулки и улицы, туристъ выходитъ 
па Зелеиуіо плош,адь, па котороіі стоитъ красивыіі иамятпикъ Рубеиса, 
съ имеиемъ котораго такъ тѣсио связаиа слава Антвериеиа. Площадь 
засажеиа деревьями, которыя даіотъ тѣиь и прохладу, и служитъ въ 
утреииіе часы цвѣточпымъ рыпкомъ. Груды душистыхъ цвѣтовъ, ие- 
стрѣіоиціх ь яркоіі окраскоіі, пагромождеиы тогда па лоткахъ, а ііріівѣтли- 
выя цвѣточппцы, средп которыхъ пе мало краспвыхъ лпцъ чистаго ^міа- 
маіідскаго тппа, предлагаіотъ вамъ купііть краспво составлеииые букеты. 
Цвѣты прпвозятся сюда пзъ окрестпостеіі Аитверпепа иа ручиыхъ ио- 
возкахъ; такъ же, какъ и въ окрестиостяхъ Геита, здѣсь имѣются мпо- 
гочислеипыя садоводства и орапжереи, которыя и поставляютъ этотч. 
товаръ, быстро раскуиаемыіі любяпі,ими цвѣты бельгіііцами. Б ъ  глубииѣ 
Зелепоіі плоіцади видпѣется задиііі фасадъ Каоедральпаго Собора ІЧоІге
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І)ате (1’Лпѵегн. Воличествеііііоо здаіііо еобора строіі.іось въ теченіе двухъ 
нѣковъ подь руководствомъ лучшихъ зодчихъ, какъ, иапр., Ж апъ Такъ, 
Лппельмаиъ и Вагемакеръ. Впѣпіпііі видъ собора и его впутренпео убрап- 
ство очепь впупіительпы. Соборъ выстроепъ въ готичеі^^комъ стилѣ іі 
имѣетъ высокуіо и строііпую одипочпуіо башпіо—колокольпю высотой 
въ 123 м ., па котороіі паходятся великолѣппыо старыо курапты, паигры- 
ваюіціо па колоколахъ короткую мелодію каждые четверть часа, а въ 
полдепь пебольшую пьесу-молитву. Впутри соборъ богато украш ет. 
скульптурноіі отдѣлкоіі, статуями и картипами .^учшихъ фламапдскихь 
мастеровъ, среди которыхъ первое мѣсто заппмаютъ произведепія Ру- 
бенса и Вапъ-Деііка. Особеппо норажаетъ «Спятіе съ Креста» Рубепса, 
громадпое полотно, нотрясающео какъ свонмъ трагнческнмъ сюжетомі», 
такъ н вдохновеннымъ, нолнымъ ужаса н горя, нсполпеніемъ. Мягкііі, 
полусвѣтъ разлитъ въ соборѣ: солнечныіі свѣтъ льется черезъ раскра- 
шенныя стекла высокихъ стрѣльчатыхъ окопъ разноцвѣтпымп лучаміі 
п пѣжныо цвѣтпые блики ложатся на стѣны, нолъ н священныя пзобра- 
женія. Лнтворненскііі Соборъ такъ же, какъ и картіінная галлерея Лнтвер- 
нена, Ье ЗІпйёе йев Веаих Лгів, состав.іяютъ двѣ сокровищннцы искусства, 
которымн ііо снраведлнвостн гордится этотъ богатыіі своеіі разносто- 
ропнеіі жнзныо бельгіііскій городъ.

Музей нзящныхъ пскусствъ находптся въ новой частп города въ 
красивомъ, внушительныхъ размѣровъ, дворцѣ; его велнколѣпнын фа- 
^адъ, украшенный рядомъ стройныхъ колопнъ п двумя группамп на 
выстунахъ фронтопа, поддерживаемаго четырьмя статуямн наноминаетъ 
античныи храмъ, и это ноистинѣ, храмъ фламандскаго нскусства. Лпт- 
верпенъ—городъ Рубенса, здѣсь нротекала болыная часть дѣятельпости 
этого замѣчатольнаго худояшика, нронзведенія котораго нредставляютъ 
снлошной гимнъ красотѣ и снлѣ внѣпіней іі внутренней, свѣту, солпиу 
II любви къ жизнн. Рубенсъ создалъ фламандскую школу, которая смѣ- 
ііила старуіо школу художпиковъ, подчипявшнхся итальяпскому вліяпіи>: 
отброспвъ ея мапорпость, онь прндалъ жнвопііси нндивидуальный ха- 
рактеръ, создалъ цѣльгіі рядъ новыхъ пріемов7>, положивт, въ основу 
благородныіі реализмъ іі необычаііную снлу колорита. Рубенсъ былч* 
плодовнтыіі II разнообразный художпнкъ; онъ нисалъ картнны ііа міі- 
оологпческіо и религіозііыо сюжеты, нсторическіе, жапровые, пеизажи, 
ііортреты и аллогоріи п всюду впосіілъ необыкиовенное поэтическое увле- 
чеіііо и силу. Его послѣдователіі І^апъ-Дейкъ, Жордаіісъ, Теиіірсъ и др.
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уиаелѣдовали его прісмы н продолжали дѣло Рубеііса, обогативі. чело- 
нѣчество миогими вдохиовеііиыми произведеиіями. Кто желаетъ озиа- 
комиться иодробио съ самыми сильиыми и тииичиыми произведепіями 
этой П1К0ЛЫ, тотъдолжеиъ изучить ее здѣсь, въ  Аптверпеискоіі галлереѣ, 
ибо здѣсь собраио все лучшее, что было создаио мастерами фламапдскоіі 
іиколы. Аитвериепъ—пе только жизиеппыіі торговыіі цептръ Бельгіи, 
ото крупиыіі художествеппыіі цептръ, способпыіі соперпичать съ другими 
круппыми художествениыми цептрами Ёвропы. II городъ цѣпилъ своихъ

Ратуша »'ь 
Ліітперііеиѣ и 

фоитаи-ь 
Г»І>аОи.

славиыхъ художниковъ: онъ увѣковѣчилъ ихъ память цѣлымъ рядомъ 
иамятниковъ, поставлеппыхъ Рубепсу, Вапъ-Деііку, Мэтсису, Леіісу, 
ѴКордасу, или иазвавъ пхъ имепами лучиіія площади и улпцы.

Недалеко отъ площади собора паходится Большая Площадь, которая 
какъ и в ь другихъ городахъ Бельгіи была и есть центромъ города; здѣсь 
высится красивое здаиіе ратупіи, выстроеппое въ стилѣ фламапдскаго 
Ренессанса; это величественпое здапіе съ башнеіі въ  центрѣ должно оліі- 
цетворять силу и величіе этого богатаго города.

Передъ ратушеіі воздвигнутъ фонтанъ съ фантастическими фпгу- 
рами, воскрешающими легенду объ основаніи Антверпепа: въ далекіи 
времена ІПельда, какъ и теиерь, служила важпым7> торговымъ путемч.; 
у устья ПІельды, гдѣ теперь стоптъ городъ, жилъ свирѣпыіі п могуіцс- 
ственпыіі великапъ Дрюоііъ Аптигопусъ, которыіі бралъ тяжелуи» іі
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ііоііоеилыіую дань с*о всѣхъ, проѣзжаіішихъ мнмо него, а того, кто не 
желалъ ііодчипиться его волѣ, подвергалъ казни, отрубая правую 
руку и бросая ее въ Шельду, Долго терпѣли гпетъ ужаенаго велпкана, 
когда, паконецъ, молодой Брабо, сильнып п емѣлыи легендарный герой, 
напалъ па Лнтіігонуса, побѣдплъ его, отрубнлъ у него правую руку п бро- 
<*илъ ее въ Шельду, а затѣмъ обезглавплъ его. Съ тѣхъ поръ устье Шельды 
стало свободно для прохода судовъ, а вскорѣ здѣсь построился и раз- 
вился богатый п цвѣтущій городъ, который въ своемъ пазваніп сохранплъ 
благодарпую память о подвигѣ отважнаго Брабо (названіе Антверпена, 
по-фламапдскп Апі^ѵегр пропсходитъ отъ словъ: Напй—рука, >ѴегІеп— 
бросать), а всю страпу по Шельдѣ назвалъ Брабантомъ. Такъ разсказы- 
ваетъ легенда, давпіая тему для скульптора, воздвпгшаго памятникъ. 
€татуя Брабо увѣпчііваетъ фонтанъ, пзображая его въ тотъ моментъ, 
когда онъ бросаетъ отрублепную руку свпрѣпаго велпкана. Б ъ  дневные 
часы обіільпыя струп воды выбрасываются пзъ пастей бронзовыхъ тю- 
лепей, лежащпхъ у подножія мопумеііта, паполняя воздухъ свѣжестью 
п прохладой.

Поліобовавшись вдоволь строііпой ратушей п фонтаномъ, турнстъ 
пересѣкаетъ пѣсколько короткпхъ улпчекъ, п выходптъ на площадь 
МагсЬб йи Ѵепйгейі, пбо здѣсь по пятппцамъ бываетъ большой базаръ. 
Густая толпа заполпяетъ въ дпевпые часы площадь, такъ какъ и въ 
другіе діііі опа является рыпкомъ, па которомъ торгуютъ рыбой, зеленью, 
овощамп п фруктамп. Вооружеппыя корзпнкамп хозяйкп п прнслуги хо- 
дятъ между лоткамп п телѣжкамп, пагружеіінымп провпзіей; около те- 
лѣжекъ располагаются торговкіі п торговцы п въ тѣпп телѣжекъ мирпо 
дремлютъ собакп, пріівезшія пзъ деревень этп товары. Бъ толпѣ царптъ 
большое оллівлеіііе: шумъ, говоръ, смѣхъ п шуткіі сыплются со всѣхъ 
сторонъ—сказывается прпрождеппая бельгИіцамъ веселость, добродушіе 
и общительпость. Б ъ  одпомъ углу іілощадп происходитъ аукціонъ: раз- 
личпыя старыя вещи, платье, мебель, посуда, п другая рухлядь ородается 
съ аукціона, оцѣпщпкъ громкпмъ голосозіъ возглашаетъ цѣну, поку- 
ііателп торгуются меліду собоіі, пабавляя цѣпу, п паконецъ, даппая вещь 
переходитъ въ руки послѣдпяго, предложившаго наиболѣе высокую цѣну. 
Такіе аукціоны составляютъ псобходимую прппадлежность базаровъ во 
мііогііхь бельгійскііхъ городахъ. Бъ глубппѣ площади стоитъ старый 
домъ, сохраіііівшій средііевѣковую впѣшііость. Это Музей-Типографія 
Илантеііа и ЗІоретюса, едііііствеііпыіі музеіі этого рода пе только въ Европѣ
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но п нъ цѣломъ овѣтѣ. Въ сродіііе нѣка это о ы л іі круіінан тіінографія 
н кііиготорговлн 5 владѣльцамн котороіі была богатаи п пмоннтая фамилія 
антверпенекоіі нлутократіп—фамплія ІГлантеповт.-Моретюеовъ. Оено- 
вателемъ тпнографін п кнпготорговлн былі. Хрпстофоръ ІІлантенъ, ро- 
дившіііея въ  1520 г. въ  г. Турѣ. Въ молодыхъ годахъ онъ переселплся 
въ  Аптверпепъ п здѣсь открылъ сначала пеболыпуіо тппографію, ко- 
торая быстро разрослась въ крупное преднріятіе. ІІлантепъ былъ пред- 
пріимчпвьгіі п энергпчньгіі п вч. то же время весьма просвѣщенныіі для 
своего временп купецъ, ноставпвіпііі девпзомъ своеіі ишзпп упорныіі 
трудъ и съ того времепп «Трудолюбіе п Упорство» (ІаЪоге еі Соіі8- 
іапііа) сдѣлалось фампльнымъ девпзомъ, завѣщаннымъ всѣмъ поко- 
лѣиіямъ п пачертапнымъ на фампльномъ гербѣ Плантеповъ-ЗІоретюсовъ. 
Его паслѣдппкп, въ особенностп младшііі сынъ Балтазаръ ЗІоретюсъ, 
укрѣпнлн еще болѣе п расшпрплп это дѣло. ЗІоретюсъ (Первьгіі, какъ 
даио было ему въ  семьѣ прозвапье), какъ п отецъ, былъ образованный 
человѣкъ, водпвшііі знакомство съ лучшпмп людьмп своего временп; 
его считалъ свопмъ другомъ Рубепсъ, наппсавшііі для семьп ЗІоретю- 
совъ мпого портретовъ, украшающпхъ ялілыя комнаты, п цѣлыіі рядъ 
риеунковъ для кппгъ, пздапныхъ тппографіеіі. Музеіі соедпняетъ въ 
себѣ средпевѣковую тппографію, кнпготорговлю п частное жплпще вла- 
Д'Ьльцовъ, помѣщающіяся въ одномъ обшпрпомъ домѣ. Все въ  этомъ 
оригипа.іьномъ музеѣ пропзводптъ такое впечатлѣніе, точііо его вла- 
дѣльцы, служащіе п рабочіе только что покпнулп его па врезія. Прекрасно 
сохранпвшаяся въ  жплыхъ компатахъ обстановка, тяжелая дубовая ме- 
бель, орпгпнальпые камппы, портреты, коллекціп фарфора п другія 
украшеиія—все это даетъ черезвычаііпое яркое представленіе о внутрен- 
немъ убранствѣ жплпща богатоіі семьп аптверпепскпхъ граждапъ сред- 
нихъ вѣковъ. Типографія зпакомптъ пасъ съ способамп печатапія кнпгъ 
и машинамн того времепп, въ наборпоіі п тпнографіп осталпсь въ  томъ 
же вндѣ, какъ это было въ свое время, наборныя кассы, ручные тппо- 
графскіе стапкн п даже чувствуется легкііі запахъ свппцовоіі пылп, въ  
словолитнѣ прекрасно сохранплпсь всѣ пнструменты, тпглп для плавленія 
металла, кускп металла, формы, тпскп, жернова. Пзч» тппографіи вы 
нроходите въ  кнпжную лавку. Высокіе пікафы темнаго дуба наполнены 
книгами, на прплавкѣ лежатъ заппсная кнпга, счеты п ручпой прессъ, 
все это такъ жпво, что вы ожпдаете, вот'г.-вотъ выіідетъ благообразпьгіі 
прпказчпкъ н спросптъ, какую кппгу вы желаете получпть. Типографія
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и книготорговля Плаптоновъ-Моротюсовъ въ  свое время вьшустила на 
книжный рынокъ огромное по тому времепи количество кпигъ, содѣй- 
ствуя высокому дѣлу распрострапепія просвѣщепія путемъ печатпаго 
імова. Въ верхнемъ этажѣ паходится цѣлыіі рядъ компатъ, расположеп- 
пыхъ амфиладоіі, гдѣ въ витрипахъ и шкафахъ выставлепы всѣ издап- 
пыя здѣсь кпиги самаго разпообразнаго содержапія: тутъ и литературпыя 
и научныя книги и гравіоры. Опѣ издапы великолѣппо, украшепы пре- 
восходнымп випьетками, рисунками, гравіорами и хромолптографіями, 
вынолненными лучшими художнпками своего времепи: Рубепсомъ, В а т ,-  
Деіікомъ и другими учепиками и послѣдователямп велпкаго отца фламанд- 
<кой школы. Среди серіи географическихъ книгъ и путешествій, мое впи- 
маніе *) обратила книга съ развернутой картой Россіи 1562 г. На заглав- 
пой страницѣ было панисапо заглавіе: «Киввіае, Моясоѵіае еі Таіагіае 
(1е8сгір1іо» Аисіоге Апіопіо Іепкепяопо Ап^іо ейііа Ьопйіпі 1562. На 
этой картѣ въ паглядныхъ изображеніяхъ были пзображепы естествен- 
ііыя богатства Московскаго Государства п Сибпри, характерпыя черты 
быта населенія въ различныхъ областяхъ и тому нодобпыя географп- 
ческія данпыя. Кнпга была издана въ Лопдопѣ, но карта бы.іа псполнепа 
къ антверпепской типографіи Плантена. Кромѣтого, отдѣльпо пмѣется 
^'ще богатая по содержанію и количеству книгъ фамильная бнбліотека.

Красивый четырехугольный внутренній дворъ, какъ и тогда, такъ 
п теперь служитъ садомъ. Средневѣковый внутренпій фасадъ частп дома, 
выходящей въ садъ со стѣнами, завитыми дикимъ впноградомъ, съ мел- 
кимъ переплетомъ оконъ, осмотрѣнные памятнпки средневѣковой жизнп 
и мелодичпый, допосящійся съ колокольпи антверпенскаго собора, звонъ 
кураптовъ—все это какъ-то особепно настрапваетъ душу п будитъ воспо- 
минапія и образы далекоіі эпохп п прошлаго столь славпой жизпп этихъ 
трудолюбивыхъ піонеровъ просвѣщенія.

Разставшпсь со старой частыо города турпстъ переходптъ въ повую, 
к()торая поситъ вполпѣ современный характеръ: шпрокія улпцы, кра- 
сивые дома, огромпые магазипы съ зеркальными стеклами и витрипами 
изыскаппыхъ товаровъ, просторпыя площадп, скверы, сады и паркп еъ 
памятпиками, цвѣтпиками и фонтапамп и кппучее дѣловое ожпвлепіе 
большого города мало чѣмъ отличаетъ Антверпепъ отъ другихъ боль-

*) Лкторъ ііосѣтнлъ личііо Больгію пъ 1913 году лѣтомъ, т .-е . за годъ поррдъ
ТІОЙІІОЙ.
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111 ихъ овропоискихъ цонтровъ. Точно такжо здѣсь дпомъ кипитъ ра- 
бота въ магазппахъ, банкахъ, конторахъ, па биржѣ п въ казоппыхъ 
учрождопіяхъ,точно такжо въчасыотды ха, т.-о. подъвочоръ, толпы отды- 
хающпхъ горожапъ паполпяютъ кафо, росторапы, бульвары и сады, 
гдѣ играотъ музыка, п эта жизпь мало имѣотъ общаго съ своообразпой 
и гораздо болѣо колоритпой жпзпыо стараго города и порта, и только 
допосящійся сюда съ колоколопъ сродповѣковыхъ цорквой звопъ колоко- 
ловъ, звопящихъ къ Аѵо Магіа, объодиняотъ обѣ части города въ  общомъ 
ролигіозпомъ чувствѣ. Сроди достопримѣчатольпостой новаго города 
падо на порвоо мѣсто поставить ужо упоминавщійся Музой Изящпыхъ 
Пскусствъ, памятники различнымъ замѣчатольнымъ людямъ, биржу 
п зоологичоскій садъ.

Бпржа Антворпоиа дровнѣйшая въ Европѣ; она была основана здѣсь 
ііослѣ того какъ цонтръ торговли въ сродніо вѣка поромѣстился изъ 
^рюгго въ Аптворпонъ. Опа занимаотъ больпіоо и очень красивоо зданіо, 
построопноо въ  готичоскомъ стилѣ на мѣстѣ старой биржи. На оя стѣ- 
пахъ паписапы гоографичоскія карты всого міра. Особонно красива оя 
верхняя галлероя, окружонная 68 стройными колоннами. По размѣрамъ 
сдѣлокъ, заключаомыхъ здѣсь, эта биржа одна изъ круннѣйшихъ въ  
Евроиѣ. Въ дѣловыо часы она кишмя кишитъ коммерсантами и биржеви- 
ками п живетъ иптенсивной жизнью, отражая всѣ колебанія и біонія пн- 
когда пе прекращающагося пульса міровой торговли.

Пнтеросно такяѵО въ новомъ городѣ посѣтить улицу Рубенса, нодалоко 
отъ площади Меиръ. Здѣсь д. № 7 прииадложалъ воликому художнику; 
въ номъ опъ и скончался 30-го мая 1640 года. Отъ стараго дома сохра- 
нплся лишь портикъ въ саду. Мраморная доска съ соотвѣтствующоіі 
надиисью указываетъ этотъ домъ, связанный съ нменемъ великаго ху- 
дожніша.

Зоологичоскій садъ паходится вблизи цонтральнаго вокзала. Этотъ 
садъ одипъ изъ лучшихъ и можетъ смѣло соперничать съ Берлинскпмъ, 
Кельпскимъ и др., устуная только знаменитому зоологическому парку 
К. Гагепбока въ Гамбургѣ.

Зоологичоскій садъ припадложитъ Короловскому Зоологичоскому 
Обществу, основапному въ 1843 году. Пріобрѣтонпый тогда Обществомъ, 
оііъ запималъ только одипъ гектаръ (мопьшо досятппы), по въ пастоя- 
щоо вромя запимаетъ 10 гектаровъ. Его главпыіі входъ украшопъ вы- 
сѣчоппымп изъ кампя фигурами орла и лободя, а башпя главпаго здапія—
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иерблюдомъ съ всадііикомъ. Боіідя въ сад7*, вы видите дорожки, разбѣ- 
гаіощіяся мсжду газонами, груииами деревьевъ, ирудами и искусствепно 
устроеииыми холмами и скалами. Въ большихъ и свѣтлых7> иавильопахі», 
клѣткахъ и за изгородями иаходятся мпогочисленпыя животпыя. Всѣ 
опи прекрасио содержатся, пользуіотся обильпоіі пищеіі, заботливымъ 
уходомъ, всіоду поддерживается образцовая чистота. 120 служителеіі 
ухаживаіотъ за пими и ежегодпо иа кормъ тратится 150,000 фрапковъ. 
Ио главпое, чѣмъ по справедливости гордится аптверпепскііі зоологп- 
ческііі садъ—это гигаптскііі терраріумъ и акваріумъ, представляющііі 
громадпыіі паучпыіі иптересъ. Опи расноложепы въ краспвомъ двух- 
этажпомъ зданіи. Въ первомъ этажѣ помѣщается акваріумъ, во второмъ— 
терраріумъ. Оспованіемъ зданія слуяситъ скала пзъ сѣраго грапита, 
а на пемъ возвыпіается украшенпыіі колонпами второіі этажъ, пмѣющііі 
видъ греческаго храма. Черезъ входъ, какъ бы прорублеиныіі въ скалахъ 
вы входите въ акваріумъ. Въ вестибюлѣ иаходится громадпыіі открытыіі 
бассеіінъ съ золотыми рыбками, телескопами и вуалехвостами. Главныіі 
залъ акваріума поражаетъ своими размѣрами: онъ имѣетъ около 70 арш. 
длины и 14 арш. ширины. Пріятныіі свѣтъ струится сверху и черезъ 
окно въ концѣ. Въ стѣнахъ 36 огромныхъ оконъ 6X1,5 аршин ь вдѣлапы 
бассеііны и роскошныя иричудливыя картины подводпаго царства кра- 
суются въ ихъ естественномъ богатствѣ и разнообразіи передъ очаровап- 
нымъ зрителемъ. Вы переходите отъ одного акваріума къ другозіу, лю- 
буясь прихотливыми, ярко окрашенными формами обитателеіі ирѣспыхъ 
и морскихъ водъ. Вотъ передъ вами за стекломъ ползутъ крабы, медлеппо 
піѳвелитъ своимп грозіадными усамп гигантскііі аршипиыіі лапгусті»,^ 
актипіи розовыя, голубыя, красныя, какъ роскошные цвѣты распустили 
свои шупальца, а вотъ страшныіі темно-сѣрыіі осьминогъ расиростерся 
на пескѣ и медленио расправляетъ свои іц^пальца съ прпсосками; пе- 
слышными, легкими и'изящными движеніямн скользятъ рыбы, словомъ, 
вся подводпая я^изнь раскрыта здѣсь нередъ вами. Рядомъ паходптся 
малыіі залъ и нѣсколько другпхъ, гдѣ въ стеклянныхъ комнатпыхъ аква- 
ріумахъ живутъ мелкія экзотическія рыбы.

Верхнііі этажъ занятъ терраріумомъ, и инсектаріемъ. Множество 
нресмыкаіощихся, отъ мелкпхъ ящерицъ и змѣіі до гигаптскихъ черепахъ .* 
крокодиловъ и удавов7>, живетъ здѣсь вч. отдѣльпыхъ помѣщеніяхъ. 
Для крокодиловъ устроено особое помѣщепіе, глубоко опущенное въ 
полъ, окруя^еииое рѣшеткоіі. Среди воды сдѣлапа площадка и они цѣ-
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лыми груііііамп ложатъ іііі ііеп п тупымп, злымп глазкамп сішрѣпо емо 
трятъ  па зрптелоіі:. Въ ппеектаріяхъ содержатея разпообразпыя и ппте- 
рееііыя евопмп біологпчеекпмп особеппостямп пасѣкомыя. Тутъ п пасі;- 
комыя, похожія па сухія палочкп, п пасѣкомое бродячііі лпстъ, п гро- 
мадпыя экзотпчеекія бабочкп съ ярко окраіііеппымп крыльимп.

Есть также экзотпческіе паукп, тарап- 
тулы п (корпіопы.

Трудпо въ краткпхч. словахъ передать 
все богатство п разнообразіе впдовъ, пахо- 
дящпхея въ  здѣшпемч. зоологпческомъ саду; 
одпо мояшо сказать, что. это учреждепіе 
пмѣетъ глубокііі пптересъ пе только для 
широкоіі публпкп, 110 и для ліодей ііауки, 
патур^лпстовъ, поевятпвшихъ себя пзуче- 
II і ю жи зпи животпыхъ.

То, что было описапо выше, въ пасто- 
ящее время является арепой жестокой и 
безиощадиой войпы; зіалепькая, трудовая 
Бельгія, славпая своей культурой и промы- 
шлеппостью, столкпулась въ перавной борьбѣ 
съ страшпымъ врагомъ, заковаппой въ 
желѣзо Гермапіеіі, иолчища которой навод- 
пили Бельгію и превратили ее въ груду 
развалипъ послѣ того, какъ было сломлепо 
упорное, героііское соиротивлепіе доблест- 
ііыхъ бельгіііскпхъ войскч>,руководимыхъ славпымъ королемь Альбеі)томъ, 
мужествеппо ставшпмъ во главѣ ихъ въ этоіі жестокой борьбѣ па за- 
щиту свободы и пезависимости горячо любимой родппы. ІІо борьба еще 
пе кончепа, и мы твердо убѣж’дсиы, что высшая правда восторжествуетъ, 
что гибелыіыіі для культуры всего міра гермаискій милптарпзмъ будетч> 
стертъ съ лица земли, и сиова изъ пепла п развалинъ возродится и про- 
іціѣтетъ свободпая и независимая Бельгія, которая епі,е лишпій разъ 
доказала свое пеоспоримое право па самое почетное мѣсто въ ряду дру- 
гихъ культурпыхъ государствъ Европы, какч, одпа изъ яркихъ предста-
вительницъ мирпоіі кѵльтуры п трѵда. ̂ V .7 1 И. 10. > л ь н II п п с к 1 п.
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ЗАМѢТКИ ОБЪ ЗКСКУРСЮННЫХЪ ОСМОТРАХЪ 
ПАМЯТНИК0В7> ИСКУССТВА *).

Чувство безпомощной растерянности пспытываешь нево.іьио вся- 
кііі разъ , когда впервые входпшь въ музеіі, картинную галлерею, дре- 
влехрапилпш;е пли когда осматриваешь памятникъ зодчества; сознаешь, 
какъ мпого интереснаго и привлекающаго внимапіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
сожалѣешь, что нѣтъ времепи подробпо съ любовью разсмотрѣть весь 
этотъ почтп безконечпыіі рядъ создапій человѣческаго художественнаго 
генія.

Какъ хотѣлось бы, чтобы всѣ, входящіе въ музей, счнтали бы 
евоею непосредственпою задачею подходить къ каждой статуѣ, рельефу, 
вазѣ , картипѣ, гравюрѣ съ стремлепіемъ понять ихъ, разгадать ком- 
позицію, форму, линію, краски, а пе ограничивались бы одпимъ бѣг- 
лымъ осмотромъ.

Каждое произведеніе искусства заслуживаетъ вниманія, велпкое 
же пропзведепіе вдвойнѣ достойно особеппаго впиманія. Во-первыхъ, 
уже въ  сплу своего высокаго художествепно-эстетпческаго значенія, 
какъ памятникъ творчества великаго парода пли велпкаго гепія, а , 
«о-вторыхъ, потому, что опо дѣйствптельно не обманетъ зрптеля, давъ 
ему все, что отъ пего ожпдаютъ: статуя, картппа, памятпикъ зодчества 
1»аскроютъ все, чтб таится въ нпхъ, чтб вложепо въ ппхъ творче- 
скимъ духомъ создавшпхъ.

*) Мііогія изъ ііомѣщаемыхъ^ въ днішой статьѣ замѣтокъ я с.іышалъ въ 
Гюсѣдахъ съ профессоромъ Вл. К . Мальмбсргомъ. Всѣ упомпнаемыя здѣсь проп;)- 
ведопія нскусства, кромѣ одпого (мужская статуя въ І І м п с р а т о р с к о м і »  
Госсійскомъ Историческомъ Музсѣ имепи И м п с р а т о р а  А л с к с а п д р а  III 
в ь Москвѣ), моишо видѣть въ слѣпкахъ п копіях^ъ въ ЗІузсѣ ИзяіцпьЕчъ Искусствъ 
пмепи И м п е р а т о р а  Л л с к с а п д р а  Ш  въ Москвѣ; Заль, гдѣ паходится 
тотъ іілп другой памятнпкъ искусства, и померъ указапы въ соотвѣтствующихъ 
м^Іістахъ.
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ІГо падо только подходпть съ готовымъ сулсдои^мъ, а тѣмъ болѣе 
иекать въ паміітпикахъ нскусствн того, чего въ пихъ п ѣ тъ , прилагать 
къ пимъ пзлишпія толковапія. Иадо ждать, чтобы памятпикъ самъ заго- 
ворилъ.

Въ пастоящоо время въ зпачитольпоіі мѣрѣ, если по совсѣмъ, 
аабпта одпа замѣчатольпіш кпига второіі половипы XVII I  ст. и 
забыта посправодливо. Это— «Исторія пскусства древпости» Іогаппа 
[оахима Випкельмапа (1717—1768) *).

Ири имопп Випкольмапа певольпо ожпваотъ эпоха какого-то почтп 
олагоговѣііпаго проклопепія перодъ аптпчпымъ искусствомъ, и вспомп- 
паіотсіі восторжеппыя, полпыя поэзіи описапія Аполлона Больведор- 
скаго,'Лаокоопа, Бельведорскаго торса н другихъ аптиковъ, своею пы- 
пѣпіпею славоіо н свонмъ значеніомъ въ  больпіон: стононн обязанпыхъ 
нмепно Вннкельману.

Съ другоіі стороны, вспомпнаются эстотнческіе взгляды Винкель- 
мана, нзложенные пмъ въ тоіі же «Исторін нскусства дровности» .

Еслп этн эстотнческія суждонія, нмѣвніія въ свое время громадноо 
зпаченіе, нродставляютъ топорь для насъ ннторесъ лншь нсторнчоскііі, 
какъ одно нзъ звеньовъ въ нсторін развнтія эстетнчоскихъ ученій; еслн 
и историческая часть труда Вннкельмапа, его выводы о ходѣ гречоскаго 
искусства въ пастоящое время спльно ноколоблоны и пзмѣноны благо- 
даря понзмѣрнмо увелнчнвшнмся съ тѣхъ норъ художествоппо-архео- 
логпчсскнмъ даннымъ, то тѣмъ по мепѣе для всякаго, любящаго аптнч- 
пое искусство н стремящагося блнжо ознакомнться вообщо съ антн- 
камн, кпнга Вннкельмана остается желательнымъ н часто необходи- 
мымъ сочиненіемъ, помогающішъ понять тотъ нлн другоіі памятникі» 
аитпчпаго нскусства.

Болѣе того, этотъ трудъ номожетъ прн обзорѣ пропзведепііі пскус- 
ства пе только антпчнаго, нбо тотъ методъ разсмотрѣпія антпчныхъ 
намятппковъ, которыіі даетъ Вннкельмапъ, вполнѣ нрнмѣппмъ и прп 
обзорѣ пронзведенііі нскусства русскаго, эпохп Возрождонія, средпевѣ- 
коваго пскусства, вавплоно-асснріііскаго, огипетскаго п др.

♦) Сотіііеіііе это появіілось пъ 1764 г. Есть русскііі псрсподъ (I. I. В и п к о л ь- 
м а II ъ . ІІсторІя искусства дропности. Съ прпложспіошэ иабраппыхъ молкихъ сочп- 
псиііі и біографісіі Пппксльмапа, сост. проф. Ю. Лсссипгоигь. ІІорсводъ С. ІІІаровоіі 
подт. родакціоіі Г. Япчовоцкаго. Роволь, 1800). (ІІороводъ по всогда точпый).
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Въ кпіігѣ Віііікельмана, какъ ііерлы, тамъ и сяхмъ разсѣяііы изуми- 
телыіо тонкія и па рѣдкость вдумчивыя замѣтки и иаблюденія надъ 
той или другоіі античноіі статуеіі, и вот7> эти-то, какъ бы мимоходомъ 

.обронениыя замѣтки и составляіотъ то, чтб и до сихъ норъ не иоте- 
ряло своеіі важности и зиаченія. Остановимся тенерь на нѣкоторыхъ на- 
блюденіяхъ Винкельмана. Въ Залѣ Лисинна (Залъ XI) мы видимъ 
бронзовую статую ю н а г о Г е р м е с а ^(оригинал7> хранится въ 
Неаиолитанскомъ музеѣ), быстроногаго вѣстннка боговъ (№ 20).

« Къ свѣтлымъ ііогамъ ііріівязавши свои золотыя ііодошвы,
Лмврозіальиыя, всюду его надъ водой и надъ твердылгь 
Лономъ земли безпредѣлыіыя легкимъ носящія вѣтромъ»,

(Од. V, 44— 46, нер. Жуковскаго)

быстро устремляется онъ исполнять поручепія въ тучахъ гремящаго 
Зевса и другихъ боговъ.

Гермесъ представлепъ присѣвпіимъ па вершипѣ горы; подавшись 
впередъ верхнею частыо корпуса п крѣпко опнраясь правоіо рукою о ка- 
мень, Гермесъ въ каждый мигъ можетъ сразу подняться; хотя его правая 
нога далеко выставлепа впередъ, лѣвая въ то же время подобрана на- 
задъ такъ , что, когда Гермесъ встанетъ, опа будетъ служнть ему уже 
готовоіо опорою. Какимъ путемъ очутплсл богъ такъ высоко? Онъ, 
коиечно, прилетѣлъ, чему пе протпворѣчптъ отсутствіе крылышекъ 
на его ногахъ, и имепно его ремпи, служащіе для пріікрѣплепія крыль- 
евъ, свидѣтельствуютъ за то, что божествепныіі гопецъ могъ достпгнуть 
горы только по воздуху. Випкельманъ первыіі указалъ, что данныіі 
Гермесъ могъ лишь летать: «превосходпѣйшая... спдящая статуя ЗІер- 
курія, отставившаго лѣвую погу п оппрающагося па ііравую руку съ 
тѣломъ, склоненнымъ напередъ. На подошвахъ [ногъ] ремни, ирикрѣ- 
пляющіе крылья, сплетепы въ видѣ розы п 'показываютъ, что боже- 
ство летаетъ и пе ходитъ» *). Вотъ что читаемъ мы про Гермеса у 
Випкельмапа.

Невозможпо болѣе кратко и сжато, ііо въ то же время со всеобъемлю- 
щею полнотою н ясностью раскрыть сущпость даннаго скульптурнаго 
ироизведепія. У Гермеса, какъ сказано, нѣтъ средствъ полета—крыльевъ.

*) Тамъ же, стр. 206. (ІГравильнѣе: застежкѣ ремней нридана форма розеткм).
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110 оиъ нсе-такп молѵотъ только лстать: розоткіі какъ разъ по середипѣ 
подошвы ярко доказьшаетъ, что ходпть Гормесъ физпческн пе могъ. 
Всл фигура Гермеса, слегка подавшаяся впередъ, полозкепіе погъ, осо- 
оеппо лѣвоіі, говоритъ о мппутпомч», времеппом7» покоѣ, уже таящемъ 
в ъ  себѣ пачало повой дѣятельпости. Такоіі: ЛѵО кажущіііся покоіі, 
заключаіопціі въ  себѣ готовыя пробудиться движепіе п стремительпую 
эпергію, мы видимъ въ статуѣ М о и с е я  Микель-Апджело Буопар- 
роттп, 1475—1664 гг. [Залъ Микель-Апджело (Залъ XX), № 1 (ори- 
гипалъ паходится въ Римѣ, въ храмѣ св. ІІетра іп Ѵіпсоіі)]. Гпѣвпо 
сидитъ ветхозавѣтпыи закоподатель-пророкъ, впдящііі, какъ впизу 
пародъ его восторжеппо воздаетъ поклопепіе золотому тельцу; еще 
мигъ, и Мопсеіі, уя«е отставпвшііі пазадъ лѣвую погу, встапетъ во 
і^есь своіі ростъ, страшпыіі п стихіііпо-величавый. Именпо, положеніе 
лѣвоп ноги Моисея, подобно Гермесу, наиболѣе выявляетъ п нод- 
черкиваетъ этотъ кажущійся короткій покоіі: какъ-то самъ собою 
встаетъ нередъ нашнмн глазами слѣдующій моментъ,—моментъ, когда 
временпо сдержпваемое негодованіе пайдетъ себѣ нсходъ, н Мопсей 
воснряпетъ.

Въ другомъ мѣстѣ у Винкельмана встрѣчается слѣдующее тонкое 
наблюденіе. Говоря о томъ, какъ легко распознаются на антпчныхъ фи- 
гурахъ шерстяныя одежды отъ полотпяныхч» н другихъ болѣе легкихъ, 
Винкельманъ ппшетъ: *) «Шерстяпая ткань раснознается по нышностп 
свопхъ складокъ и но тѣмъ нзломамъ, которые образовались на матеріп 
при ея складьгеапіп...» Древпіе имѣли обьшновеніе складывать одежды н 
класть ихъ подъ прессч», особенно нослѣ мытья; а т . к. въ древнѣйшую 
эпоху Греціп одежды былн бѣлаго цвѣта, то пхъ нриходилось мыть часто. 
ІГрессы, 0 которыхъ уномипается у нпсателей, но всѣмъ пхъ прпзнакамъ, 
пазпачались для того, чтобы сжимать оделгды: суясу такъ особенпо то 
по выпуклымъ, то по углубленнымъ нолосамъ, отпечатлѣваюп^пмся па 

•матерін и указываюпі;имъ па ея пзломы. Древніе ваятелн часто обозпа- 
чалп эти изломы па своихъ работахъ...» 'Дѣйствительио, это паблюдепіе 
Випкельмапа падо пазвать очепь тонкимъ, и намъ нредоставляется нол- 
ная возмолліость провѣрпть п убѣдиться па примѣрѣ въ правильпостп 
словъ Випкельмана.

♦) Тамь жо, стр. 107 и 173.
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Въ Залѣ Лисиппа (Залъ XI) на статуѣ такъ пазываемаго М а к- 
с 0 л а (№ 11; оригипалъ въ Бритапскомъ музеѣ) передъ пами вели- 
колѣппый образецъ одежды съ явпыми слѣдамп изломовъ.

Если мы впимательпо вглядимся въ хитопъ Мавсола, то увидимъ 
двѣ углублеппыя узкія полоски, образовавшіяся па тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
матерія была сложепа.

Одпа дорожка идетъ подъ колѣпомъ лѣвоіі поги вкось кпизу къ пра- 
воіі, другая выше, почти параллельпо первой, падъ лѣвымъ колѣпомъ; 
пптересно, что разстояніе (падъ лѣвой погой, гдѣ хитопъ патяпутъ) 
отъ ниашяго края хитопа до перваго излома и отъ пего до второго—одп- 
паково, и это еще разъ отчетливо доказываетъ, что хитопъ, прежде чѣмъ 
его надѣли, былъ аккуратно сложепъ въ сыромъ видѣ и подвергся давле- 
нію нодъ нрессомъ, отчего н остались явно видимые слѣды.

Другимъ примѣромъ, гдѣ мы видимъ такіе же излозіы сложенпой 
одежды, можетъ йослужить м у ж с к а я  с т а т у я  въ Залѣ Б (па- 
мятники греческихъ носеленій на берегахъ Чернаго моря) II м н е р а- 
т о р с к а г о  Россійскаго Историческаго Музея пменн Н м н е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I I  въ Москвѣ. Статуя (орпгиналъ найдепъ въ Керчп 
п хранится въ Петроградѣ въ И м н е р а т о р с к о м ъ  Эрмнтажѣ) 
относится къ римской энохѣ; нредставленъ мужчнна въ хптонѣ н пла-* 
щ ѣ , на которомъ ясно замѣтны три одпнъ надъ другпмъ пзлома, прп- 
чемъ крайне характерно, что складкп обращены наружу вьшуклостямп. 
Одна складка тянется нодъ колѣнями, другая пересѣкаетъ бёдра. а 
третья нроходитъ нонерекъ живота.

Разберемъ тенерь рядъ статуарныхъ п рельефныхъ нзображеніііу 
на которыхъ намъ дается возможпость нрослѣдпть, какъ греческіш пла- 
стика трактовала одно изъ самыхъ трудныхъ достнженій, нмеппо пра- 
вильную нередачу новорота верхней части туловища, особенно жевѣрное 
воснроизведеніе ноложенія живота прп этомъ поворотѣ. Остаповпмся 
на слѣдующихъ пзваяніяхъ:

1) Р а н е н ы й в 0 и н ъ  и з ъ  л ѣ в а г о у г л а в о с т о ч н а-̂  
г о  ф р о н т о н а  Э г п н с к а г о  х р а м а  [Залъ Эгпнетовъ (Залъ IV) , 
№ 2 ] ;  3) Д и с к 0 в е р ж е ц ъ  [по ЗІпропу, Залъ Олпмпін (Залъ VI),  
№ 4а (голова нриставлепа певѣрпо н не антнчнаго пропсхожденія) п 
№ 46 (ближе нередаетъ оригппалъ)]; 3) т а к ъ  п а з ы в а е м ы й 
К е ф и с ъ  с ъ  3 а н а д п а г 0 ф р о н т о п а II а р о е п о п а [Зал ь 
Фидія. Парѳенопъ (Залъ VII) ,  № 2, д]; 4) к о п п ы й ю п о іп а с ь
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3 а п іі д п а г 0 ф р п з а П а р о ѳ и о и а (тамъ же, 4) п 5) н а д- 
г р о б п ы і і  п а м я т п и к ъ  Д е к с и л о я  [Залъ копца V вѣка 
(Залъ V I11), № 6]. Въ Э г и и с к 0 й с т а т у ѣ  (оригипалъ В7» Мюи- 
хѳпской глиитотекѣ) пасъ поражаетъ тщательиая, мастерская отдѣлка 
іМускулистаго иагого тѣла рапепаго грека (?) со шлемомъ и щитомъ; иа 
первый взглядъ статуя эта кажется безукоризнеппымъ произведепіезп» 
грѳческаго искусства первой четверти V ст. до Р. Х р., И только,вгляды- 
ваясь въ  позу рапепаго, въ  отпошеніе шгашей части кориуса къ верхнеи, 
мы замѣчаемъ, что животъ ие участвуетъ въ  иоворотѣ верхпей части 
туловища, а раздѣляетъ, такъ сказать, фроптальпое положепіе, занятое 
ногазіи. При той позѣ, въ какой изображенъ раиеный, и при поворотѣ 
верхней частп туловпща животъ естествепно должепъ быть повернутъ 
и сдвинутъ въ ту же сторону, какъ п гр^^дпая клѣтка, а пѳ оставаться 

‘пеподвижпымъ. У  Мирона, умѣвшаго передавать человѣческуіо фпгуру 
въ моментъ быстраго напряжѳнія всѣхъ силъ, нри нравильномъ воспроиз- 
вѳдѳніи всѣхъ частѳй человѣчѳскаго тѣла, все ѳще нѣтъ органичѳски вѣр- 
наго соѳдппѳнія верхней части корпуса съ пижнѳіо при поворотѣ тѣла. 
Его Д и с к о в е р ж ѳ ц ъ  (лучшая копія изъ Кастель Порціано нахо- 
дится в ъ  Паціональномъ музѳѣ въ  Римѣ) представленъ стремительно 
повѳрпувиіимъ вѳрхнюю часть туловпща вправо, по мы видимъ, что 
животъ тѣмъ нѳ мѳнѣѳ и здѣсь нѳ прнсоѳдпняѳтся къ повороту грудной 
клѣтки, а остаѳтся бѳзучастнымъ въ  работѣ верхнѳіі половпны корпуса.

Такое жѳ мѣсто въ лѣвомъ углу фроптона, какоѳ занимаетъ выше- 
описапный раненый воинъ эгинскаго храма, отвѳдено было т а к ъ  н а- 
з ы в а ѳ м о м у  К ѳ ф и с у  съ западнаго фронтоиа Пароеиоиа. Эта 
статуя (оригиналъ въ Британскомъ музеѣ) по праву считается паибо- 
лѣѳ художествѳнпымъ и однизіъ изъ лучшихъ произвѳдепій пе только 
среди всѣхъ парѳеионскихъ скульптуръ, но одпимъ изъ гѳніальиѣйшихъ 
твореній гречѳской пластики. Пѳредъ памп обпажеппая муя;ская фпгура 
въ момептъ спокойиаго полулѳжаиія, когда муск^лы отдыхаіотъ и слегка 
свѣшиваются, вѳлпколѣппо обрисовывая строеніе костяка, чтд наиболѣе 
видно на правой ногѣ.Внервыѳ въ этоіі статуѣ грѳческая иластика разрѣ- 
шила апатомически правильпо соотпошѳпіѳ верхпѳй и пижпей частп тѣла 
при его иоворотѣ: мы видим7>, что животъ Кефпса пѳ только сдвипутъ 
въ сторону, какъ это естествѳпио должио быть у человѣка въ позѣ Кѳ- 
фпса, по слѣдуѳтъ иовороту грудиой клѣтки. Па одпомъ памятиикѣ, 
отпосящемся къ пачалу ужѳ IV ст., по, безъ сомпѣпія, паходящемся

80



ІСпиго Л-п. эиснуриоиііы п ііъстііикъ. 1914 г.

ііодъ іісііоередстіячіпызіъ влЬпііомъ художестиепііыхъ іжусовъ эиохи 
Фпдія, мы можсмъ паблюдать, какъ искусство этоіі эпохи, обладавшее 
всѣми средстиамп безукорпзпеипоіі иередачи человѣческаго тѣла, тѣмъ 
пе меиѣе какъ бы возвращается къ пріемамч> эпохи зрѣлоіі архаики. 

- »)тотъ памятпикъ (оригиішлъ въ Аоипахъ)—и а д г ]і о б і е нѣкоего 
Д е к с п л е я ,  погибшаго въ Корииоскуіо воііиу (394 г. до Г . Хр.). 
Дексилеіі изображепъ па коиѣ пораясающпмъ своимъ копьемъ сбитаго 
съ погъ врага; весь рельефъ ироизводитъ Нѵивописиое виечатлѣиіе и 
привлекаетъ удачпымъ заиолиеніемъ отведепиаго иространства; пе сразу 
обрані;аешь впимапіе, что у Дексилея туловище отъ иояса киизу ноказаио 
въ нрофиль, а нлечи—ен іасе, т.-е. здѣсь нередъ нами такая же аиато- 
мическая иенравильность сочетанія верхиеіі п нижнеіі иоловииы туло- 
вища, какую мы уже видѣли иа статуѣ раиепаго съ восточпаго 
фроптоиа храма на о. Эгипѣ и у Дпсковержца Миропа.

Если въ двухъ послѣдпихъ изваяніяхъ эта неправильность иерс- 
дачп сочетанія верхнеіі и нижнеіі части кориуса находитъ себѣ виолиѣ 
ионятное объяснеиіе въ еще недостаточноіі художественоіі свободѣ и въ 
невозможности для тоіі эпохи давать совершенпо безукорпзнениое и 
безунречное нроизведеніе, то надгробный памятннкъ Дексилея, нзва- 
яппый послѣ нарѳенонскаго фрнза, говоритъ о жпвучестп архапки или, 
что будетъ правильнѣе, о маломъ умѣніи скульнтора снравляться съ 
анатомическимн тонкостями; но нельзя отрпцать у фигуры Дексилея 
пзвѣстной монументальности и выразительной наглядности, чего скуль- 
иторъ надгробія достигъ изображеиіемъ нлечъ Дексилея въ разверну- 
томъ видѣ. Такая запоздавшая архаика возможна въ скулыітурномъ 
тіроизведеиіи, носящемъ ногребальный характеръ. Что невѣриое сочетаиіс 
новорота корпуса Дексилеяиадо считать худолгествеипою иогрѣшностью 
со сторопы скульптора, доказываетъ иамъ другое рельефное иронзведсніе 
тоже всадника въ такой ЯѵС почти иозѣ: это—юиыіі в с а д н п к ъ  с ъ  
3 а п а д н а г 0 ф р и з а II а р о е н о н а (оригипалъ въ Бритаискомі. 
музсѣ). То обстоятельство, что парѳенонскій всадникъ пѳказаиъ влѣво и 
обиажеппымъ, а не внраво и въ одсждѣ, какъ Дсксилсіі, нс можетъ. 
конечпо, опрѳвергнуть факта безукоризиспнаго пзѳбражсиія сложиыхъ 
ііѳвѳрѳтѳв7> чслѳвѣческагѳ тѣла въгреческѳмъ искусствѣвтѳрѳйпѳловипы 
V ст. и явлепія пспамѣрснпѳіі, хѳтя, дѳ нѣкѳторѳіі стснспп, п ѳбъяспи- 
мѳіі нсудачнѳіі псредачи такого же иѳвѳрота въ грсчсской иластикѣ 
оолѣе пѳздисй эиохп съ ся ббльпіими худоя;ествсиными достижеиіями.
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Дніі слѣдующііхъ рольефпыхъ іізобрижепія ііокажутъ памъ, что бо- 
лЬе естоствеппия передача округлеппоетц п глубппы достпгаетея лучпіе 
ііііогда «ъ болѣе плоскомъ, чѣмъ въ  высокомъ рельефѣ, копечпо, прп- 
піімая во вппмапіе степепь одарепностп творцовчэ обоихъ произведепііі.

Въ Залѣ Фпдія. П ароепот, (Залъ V II) тпппчпы въ этомъ отпопіепіп 
ф р п з ъ  П а р о е п о п а  іі о б л о м о к ъ  п л и т ы  (въ Ватиканѣ) 
с ъ  п 3 0 б р а ж е п і е м ъ  в с а д п и к а (надъ моделыо Парѳенока).

Рельефъ этоіі плиты высокііі, всѣ коптуры проведены рѣзко иотчет- 
лпво, и изображеиіе получается опредѣленпое и яспое во всѣхъ своихъ 
частяхъ. Одпако, песмотря па эту высоту рельефа, не чувствуется глу- 
бипы: папр., впдимое правое плечо яспо восприппмается, какъ короткое, 
по особеппо отсутствіе округлеппости сказывается въ передачѣ поги. 
При всеіі очерчепности иоги нолучается внечатлѣніе, словпо дапа липіь 
"лередпяя ноловпна ногп, п напіе воображеніе никакъ пе молѵетъ предста- 
вить себѣ и дополипть вторуіо невидимую ноловину: въ трактовкѣ коиту- 
ровъ ногп нѣ тъ  подрѣзовъ, а потому нѣтъ и тѣни, дающеіі ііллюзію 
продолжеиія округлостп заднеіі частп ногп.

Переходя къ всадннкамъ парѳенонскаго фрііза, мы замѣчаемъ, что, 
при очепьплоскозіърельефѣ,впечатдѣніеокругленности ногъ всадниковъ, 
иллюзія глубины даны внолнѣ онредѣленно п выразительно,—это достиг- 
путо тѣпью, получающейся благодаря пменпо нодрѣзамъ.

Еслп греческая пластпка прпвлекаетъ своеіо красотою, то пе менѣе 
достоііпы удпвлепія правдивость и естественпость аптпчныхъ изваяпііі. 
На нѣкоторыхъ прпмѣрахъ прослѣдимъ эту вѣрность антпчныхъ про- 
пзведепііі прпродѣ и возьмемъ нѣсколько статуарныхъ п рельефныхъ 
пзображенііі одѣтыхъ П пкъ, а затѣмъ посмотрпмъ, какъ ноннмало 
мотпвъ прикрѣплеиія и изображепія крыльевъ пскусство эпохи Средпе- 
вѣковья II Возрождепія.

В. Дагелаііскііі *), разсмотрѣвъ рядъ аптичныхъ крылатыхъ фн- 
у стапавлпваетъ, какъ первыіі фактъ, то, «что въ  аптичпомъ 

искусствѣ у крылатыхъ фигуръ мѣсто прпкрѣплепія крыльевъ въ раз- 
личпыя эпохи выбиралось различпо, при чемъ развитіе этого воііроса 
іідетъ такъ , что побуждаетъ передвпгать крылья спередп все болѣе пазадъ. 
ЗГы устапавлпваемъ трп тппа прпдѣлывяііія крыльевъ, которые распро-

*) а г с л а іі с к 1 іі. Крылатыя фигуры ііъ аіітіічпомъ ііскѵсствѣ Г -По- 
тербургъ. 1804 г ., стр. 22, 23, I I ,  ІГ,, 17, 20.
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страняіотся ііа всѣ ѵообще крылатыя фигуры. ІІо первому тііііу крылья 
іливаіотся съ верхііеіо окоііечііостыо, а преимуществеішо съ іілечевою 
частыо руки. Этотъ типъ болыпе всего соотвѣтствуетъ ііаучпо-правиль* 
ііому представлепііо и паходитъ подтверждепіе въ сравпительпой апа- 
•томіи II исторіи развитія. Второй типъ требуетъ прикрѣплепія крыльевъ 
па плечахъ. Свое осповапіе этотъ типъ видитъ въ мотивахъ эстетическаго 
свойства; тѣмъ пе мепѣе, опъ еще довольпо близокъ къ реалыіой правдѣ. 
Гретій типъ идетъ далыпе и отодвигаетъ крылья па спипу. Объяспяется 
это чувствомъ бдлыпей свободы худояшика и педостаточпымъ преслѣдо- 
вапіемъ цѣлей физической красоты. Психологическіе момепты выступаютъ 
па первый плапъ, красота падаетъ. Переходъ отъ одпого тппа къ другому, 
т.-е. пѣчто средпее между двумя послѣдовательпыми тппами также замѣ- 
чается. Сопоставляя типы со времепемъ ихъ возпикповепія, мы можемъ 
вывести второй, болѣе важпый фактъ, а имеппо: первый типъ паблюдается 
исключительпо въ архаическомъ періодѣ приблизительпо до первой по.іо- 
випы пятаго вѣка вкліочительпо. Второй типъ—отъ средипы пятаго 
вѣка до пачала четвертаго. Затѣмъ постепеппо переходятъ къ третьему 
типу 5 который держится отъ четвертаго вѣка вплоть до поздпѣйпіихъ 
времепъ греко-римскаго искусства... Изъ указаппыхъ трехъ круппыхъ 
эпохъ вторая, т.-е. время Фидія, разрѣшаетъ вопросъ о крыльяхъ са- 
мымъ счастливымъ образомъ; заботясь о красотѣ и эстетпческомъ впе- 
Чсітлѣпіи, эта эпоха одповремеппо старается оставаться, по мѣрѣ воз- 
можпости, близкою къ реальпой правдѣ» .

В. Дагелайскій среди другихъ крылатыхъ фигуръ, какъ образецъ 
перваго тнпа, приводитъ рельефъ съ изображеніемъ гарпііі съ т а к ъ  
н а з ы в а е м а г о  п а м я т н п к а  с ъ  г а р н і я м н ;  въ качествѣ 
нримѣра второго тнна—Н н к у  П э о н і я  н , какъ доказательство 
вѣрпости третьяго тина, уномнпаетъ Н н к у  с ъ о .  С а м о ѳ р а к і н  
н маленькую бронзовую Н н к у  и з ъ  П о м н е й .

Въ своемъ этюдѣ В. Дагелайскій нн разу не говоритъ, что въ свопхі» 
лучніихъ крылатыхъ фигурахъ антнчпая нластика всегда давала сразу 
нопять, что крылья являются органнческою, неотъемлемою частью пзобра- 
жаемой фигуры: мы виднмъ, что крылья слнваются свонмн основаніями 
съ обнаясеннымъ тѣломъ.

Касаясь только одѣтыхъ крылатыхъ фнгуръ, мы не остановнмся 
ііа такъ называемомъ намятникѣ съ гарпіямн [см. слѣпокъ въ Валѣ V 
(I реческііі Дворнкъ); оригнналъ въ Брнтанскомъ музеѣ], а нереіі;\емъ
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къ Н н к ѣ  11 э о и 1 я [Залъ Олиміііи (Залъ V I), № 3; оригипалъ въ  
Олимиіи]. Особеиио иа ея лѣвомъ обиажеииомъ илечѣ чувствуетоя это 
едииство крыла съ тѣломъ. Такоіі же характеръ естествеииости окрылеиія 
иоказываетъ иамъ т а к ъ  и а з ы в а е м а я  И р п д а  с ъ  з а и а д *  
и а г о  ф р о и т о и а  П а р о е и о и а .  [Залъ Фидія. Парѳеиои7> 
(Залъ V II) , № 2; оригипалъ въ Бритаискомъ музеѣ]; эту статую хорошо 
можио видѣть сосііииы, и здѣсь представляется случаіі изучить пе только 
мѣсто прикрѣилепія крыльевъ, ио и самый способъ.

Другими ирпмѣрами правдпвости аптичпаго пскусства въ  передачѣ 
сліянія крыльевъ имеппо съ тѣломъ, а пе съ одеждою, являются: с а- 
м о о р а к і й с к а я  П п к а  [Пергамскій Залъ (Залъ X IV ), № 12; 
оригиналъ въ Луврѣ]; П п к а па плитѣ б о л ь ш о г о  П е р г а м -  
^ к а г о  а л т а р я  (въ томъ же Залѣ , № 1; орпгппалъ въ  Берлииѣ); 
м а л е н ь к а я  б р о н з о в а я  В п к т о р і я  [Римскій Залъ (Залъ XV), 
около лѣвоіі стѣпы; орпгипалъ въ  Неаполѣ]. Въ христіапскомъ пскусствѣ, 
въ силу предуказапій п традицій, крылаіьш фигуры,—апгелы, пзобра- 
жаются почтп исключительио одѣтыми, п оргапичпость крыльевъ, правди- 
вость въ ихъ характеристикѣ пропадаетъ: мы замѣчаемъ, что крылья 
какъ бы прикрѣпляются къ одеждѣ или, въ  лучшемъ случаѣ, словпо 
проходятъ черезъ ея разрѣзъ у осповапія крыльевъ.

Н зъ примѣровъ изображепій искусства хрпстіапскаго прпведемъ, 
иапр., слѣдуюіціе: 1) а п г е л ы  н а  м о з а и к ѣ  пзъ собора с в. М а р- 
к а въ  Вепеціи [Залъискусствадревие-хрпстіанскаго п Средипхъ вѣковъ 
(Залъ X V I), № 7]; 2) а н г е л ы с ъ  ю 5к н а г о п о р т а л а с о б о р а 
в ъ  А м ь е п ѣ  (въ томъ же Залѣ , «!Ѵо 14); 3) а п г е л ъ  в ъ  «Б л а- 
г о в ѣ щ е н і и »  Андреа делла Роббіа [1435—1525 (оригпиалъ въ мо- 
настырѣ Ла-Верпа близъ Флоренціи); 3ал ъ (3 алъ  X V III) Италіанскаго 
Возрожденія (кваттроченто), № 10]; 4) а н г е л ы с ъ  г р о б н п ц ы 
к а р д и и а л а  П о р т у г а л ь с к а г о ,  работы Аптоніо Росселлппо, 
1427—1478 гг ., [(орпгппалъ въ храмѣ С.-ЗІппьято во Флорепціп) въ томч> 
же залѣ, № 9]; 5) а п г е л ъ  в ъ  «В л а г о в ѣ  щ е н і п» Фра Джо- 
ваиии Анджелико да Фіезоле [1387—1455 (орпгииалъ пъ  мопастырѣ св. 
Марка во Флореиціи), см. въ  Дворпкѣ Хрпстіанскаго пскусства (Залъ 
X X I), на площадкѣ]. Закопчимъ эти замѣткп еще одппмъ иаблюдеиіемі». 
В ъ Залѣ  XXI иередъ иамп двѣ коииыя статуи: одпа (№ 4; оригииалъ—въ 
П адуѣ), работы Допато ди Никколо дп Бетто Бардп (Допателло, 1386— 
1466), пзображаетъ коидотьера Эразмо дп ІІарпп (Гаттамелата), другая
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(Л« 5; оригиналъ въ Ікчіоцііі), работы Аіідреа дн Микеле *ди Фран* 
чееко Чіоне (Андреа дель Берроккіо, 1436—1488), ііредставляетъ кондо- 
тьера Бартоломмео Коллеоііе (моііумеіітъ былъ отлитъ уже послѣ 
Верроккіо).

Ёеліі вглядѣться иъ этп два моііумеііта, то, ііри всемъ песходствѣ 
трактовки ихъ, мы увидимъ, что есть что-то общее въ постаповкѣ копей: 
яспо, что К0П1І копдотьеровъ—иноходцы, т.-е. оііи выбрасываютъ сразу 
правыя или лѣвыя погіі; въ двнжепіп боевого*коня Кол.іеопе ясио 
чувствуется, что опъ пе выступаетъ легко, какъ верховая лошадь, а 
словно. что-то тянетъ, тащитъ за собоіо, тяжесть, везетъ.

ІІтакъ, будемъ подходпть къ памятпикамъ искусства съ благимъ 
памѣрепіемъ терпѣлнво ждать отъ ппхъ отвѣтовъ па обращаемые къ 
нпмъ вонросы, и зіы убѣдимся, что статуи, картипы разскажутъ все, 
чтд.мы хотпмъ узнать отъ пнхъ, н мы не отоіідемъ съ горькпмъ созпа* 
піемъ напрасно потраченнаго времени.

И. 1Ц е р б а к 0 в ъ .
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1'АЛИЦКАЛ РУСЬ

0 т ъ  д р е в II 0 с т п д  о ц а ш п х ъ  д п е іі.

(П с т 0 р п ч е с к і іі о ч с р к ъ ).

II О Т О рИ ІО ІІІІЫ Я  д ѣ т п ,

Лпш ь у іМ Ы Н ІП Т Ъ  ТВОІІ П ріІЗЫ П Ъ у 
Газорвив ь коварства сѣтп,
•Іііамп чуждоо забы въ ,
Сііова, к а т ,  во врсмн опо^
Уепокоптьсп прпдутъ 
11а твое свпто© лопо,
Нъ твоіі родптельскШ прію тъ.
II вокругі» зпамепъ отчпзпы 
Потек>тъ опп толпоіі 
К ъ  жизпп духа, к ъ  д>ху нспзпи, 
Позрогкдепііые тоПоіі!

Л . X о м п к о в ъ .

Королевство Галпціи п Лодомерія съ герцогствомъ Краковскпмъ— 
такъ пазьгвалась до послѣдшіхъ дпеіі одпа пзъ короппыхъ земель Ав- 
стрійскоіі^іімперіп. Страпа эта, столь далекая отъ пасъ до сеіі поры, столь 
мало знакомая русскому обіцеству, въ пастоящій момептъ стала особенно 
блпзка п особепно заіпімаетъ русскуіо мысль. Названія ея городовъ п 
селеній, дорог7. п горныхъ проходовт. заставляютт» бпться русское сердце, 
пбо связаны съ нребываніемъ п съ мѣстамп славпыхъ боевъ русской
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побѣдопосной арміи. Но Галиція, привлекаіощая сейчасъ впимапіе рус-
скихъ ліодеіі, доллша быть дорога и потому, что опа плоть отъ плоти,
кость отъ кости русскаго парода^ Связаішая съ исторіей Россіи съ пер-
выхъ вѣковъ историческоіі жизпи, перепесшая долгое иго, выдержавпіая
стойко борьбу за вѣру и пародпость—Галиція и въ XX вѣкѣ была лишь
Русыо подъяремпой, пе составляя одпого цѣлаго^ съ великимъ русскимъ
пародомъ, съ Русью Державпой. И лишь въ послѣдпіе дші слова Хо- 
мякова:

Галичъ, гдѣ твои сыпы?

Мечъ и лесть, обманъ и иламя 
Ихъ похитили у насъ,
Ихъ ведетъ чужое знамя,
Иіѵга правитъ чуждый гласъ.

Богъ дастъ, павѣки потеряіотъ горечь совремеппости.
Территорія, ванимаемая въ пастояіцее время королевствомъ Галицііі

и герц. Краковскимъ, пе вполпѣ соотвѣтствуетъ территоріи древпей Га-
личипы, по и пыпѣ, какъ и прежде, Галпція (Лодомерія—искажениое
названіе Владимирская земля), занимаетъ сѣверо-западные и сѣверо-
восточные склоны Карнатскихъ горъ, которые постепенно нонижаются и
паходятся на занадѣ въ системѣ р. Вислы, а на востокѣ р. Днѣстра
и отчасти Днѣпра. Склоны Занадныхъ Бескидовъ н Татръ зашімаютъ
теперь ноляки, а Восточные Бескиды и Лѣсистые Карпаты—область 
русскаго нлемеші.

Русское населеніе юго-занаднаго конца ушірается въ иснолинскіе 
гранитные утесы Татровъ^ на ихъ живошісныхъ п сурово романтпческихъ 
долинахъ по быстрому Пепраду тянутся русскія селенія. Хребетъ Вос- 
точныхъ Бескидовъ не имѣетъ вида альпійской горной страны, а по- 
хожъ на волнистую возвышенность,гдѣ лѣсистыя вершпны перемежаются 
сь  широкими долиналш. Сѣверная покатость представляетъ нѣсколько 
параллельпыхъ уступовъ, п чѣмъдальш е, тѣмъ шіже снускаются въ 
шізменность между рр. Вислокой, Саномъ, Днѣстромъ и Стыремъ. Вер- 
шипы горъ норосли сплошпымъ лѣсомъ, въ болѣе полопіхъ м ѣ стах ъ ^  
пастбища, поля, въ долипахъ—луга. Лѣсистые Карпаты представляются 
сплошной массой густого красполѣсья, между которымъ торчатъ оди- 
нокія скалистыя всршины, мѣстами свѣтятся средн лѣсовъ горпыя паст- 
оип^а (полоішпы). По надрѣчпымъ поперечпымъ долинамъ носелилоя
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ііародъ іг, рясчіістп«ъ луга (царіпіы), ж іп іс т т , в ъ  д л л н і і ы х ъ  миоголюд- 
ііыхъ селеііінхъ. Разнообразіе природы способствовало этпографпческому 
разпообразію. Населепіе Галпціи въ пастоящее время по свопмъ запя- 
тіям ъ, по характеру, по бытовому укладу дѣлится па слѣдующія группы: 
подоляпе и ополяпе, горяпе и верховипцы, полѣп^^ки, гуц^лы, бойки, 
лемки, лгители Марамороша, Покутья, Коломыи. Населепіе любитъ своіі 
краіі, своіі бытъ II умѣетъ воспѣть красоту того и другого:

Уридуетея весь міръ иа земли, горы, долииы та іі полоиииы...
Оіі, славная Коломыя, іце славиѣіішы Горы!
Оіі, славиая Коломыя, що межи Горами,
Оіі славнѣЁша дѣвчииоика съ чериыми бровами!...
Геіі пльшу я по Дунаю, и таки си думаю:
Нема краш,ихъ сиѣваночекъ, якъ у напіемъ краю....,

110 ііе забываетъ при этомъ прибавить:

Оіі пезіа, де, въ Горахъ добра, та іі, вѣдаіі, не буде,
Доки ся въ насъ по Нѣмцеви заваджати буде...

Въ отвѣтъ па это сѣтоваиіе Галіпшны о своеіі долѣ великііі гаіса- 
тель Руси Державпой отвѣтилъ давно уже: «слышу», и описавъ кра- 
соту Карпатскихъ горъ, нарисовалъ затѣзіъ такую картин}: «За Кіе- 
вомъ показалось неслыханное чудо. Всѣ паны п гетманы собирались 
дивиться этому чуду: вдругъ видимо стало во всѣ концы свѣта. Вдали 
засинѣлъ Лиманъ, за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывіілые 
люди узнали и Крымъ, гороіі подымавшіііся изъ моря, и болотистый 
Сивашъ.Но лѣвую руку видна была земля Галичская. «А что это такое?» 
допрашивалъ собравшійся народъ бывалыхъ людей. «То Карпатскія 
горы», говорили старые люди» ...

I.

ГАЛИЦКО-ВЛАДИЗІПРСКОЕКНЯЛгЕСТВО-КОРОЛЕВСТВО.

Въ древности граиица русской ііародности на западѣ проходила 
по «лппіи отъ Кракова до хробтовч. Татръ и далѣе по пхъ гребню»^
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ь окрѳстпостяхъ Кракова остаиовилась иа Внслѣ, а далѣе отъ  устья 
и  иереходила и за этотъ рубежъ, какъ напр. у Саидомира и Оиатова 

Люолииское плоскогорье долго было пустыией и только Люблииъ былъ 
ьдмпемъ раздора для иольскихъ и русскихъ киязей. Далѣе граиица шла
. ежду Вислои,ВепремъиБугомъ и у Визпы сходились владѣпія русскія
и іо с т п і^ т  »»втоку открывались громадныя
иространства для ишрокаго разселенія. Но въ  очерчеиныхъ иредѣлахъ,
къ которымъ слѣдуетъ ирибавить юго-востотаые склоны Карнатъ (Угор-

была виолиѣ объедииеиі 
I если виослѣдствш «русское нлемя отстуиило нѣсколько къ востокѵ

вѣкового нанора, какой иредставляетъ 
исторія» . Галицкое княжество и явилось самымъ заиаднымъ русскимъ 

” ствочъ, ему нриходилось сосѣдить съ Угріей и Польшей. Грашг- 
цеи иа заиадѣ были уже р. Вислокъ и Карпатскій хребетъ, къ югѵ пѣп-
Г п я Т Г  Доходили до берега ч Ц а г о
моря, а на востокѣ Галищя сонрикасалась съ Вольшью, съ которой впо-

Галицко-Владимирское княжество. На 
ьартѣ Х І - Х И І  вѣковъ въ предѣлахъ Галиціи видимъ цѣлый рядъ горо- 
довъ. Ядро Галищи—Червенскіе города: Червень, Бельзъ, Холмъ, Бе-
гГпоТокГ Ярославъ, далѣе Любачевъ,
Городокъ, Л ьвовъ, Звенигородъ, Вишню, по р. Днѣстру Галичъ
Оиутъ, 5ш и^^', Вакоту, Камеиецъ, ио р. Пруту: Коломыю, наконецъ’ 
ЗІнкулинъ, Твреоовль и далекую Берладь,

Еслн разсказъ объ исторической жизші иарода иадо начинать, со- 
гласио словамъ извѣстнаго иеторика, съ самаго ранияго восноминанія 
народа 0 самомъ себѣ, то начало русской исторіи приведетъ насъ въ 
Кариатскш краи, къ восномиианіямъ отъ V II вѣка ио Р. X.

Кариаты—общеславянское гиѣздо и здѣсь была промежѵточиая сто- 
янка восточныхъ-русскихъ славянъ по дорогѣ съ Дуная па Днѣнръ. П 
вотъ отъ \  I I  вѣка до времеші лѣтописца X I вѣка сохрашшось слѣдующее 
иародное иреданіе. «Обри (авары, илемя тюркское) воеваша на Словеші 
и примучиша Дулѣбы, суи^ая Словеие, и насилье творяху жеиамъ Дѵ- 
лѣбскимъ... Бяху бо Обри тѣломъ велицѣ, а умомъ горди, и иотреби я 
Б огъ , п номроша вси, и не оста ни едииъ Обрииъ, и есть иритча въ  Рѵси 
до сего дне: иогибоша аки Обри». Это иредшііе о столкновеніи восточиыхъ 
славяиъ съ дикимъ народомъ гопоритъ въ связи съ извѣстіями араб- 
скихъ иіісателеи о томъ временіі, когда дулѣбы госнодствовали иадъ
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восточными славяпамн, образовавъ воопный союзъ. Но эту первую об- 
щественную форму жнзни восточнаго славянства разрунпіло нашествіе 
варварской орды,и только въ IXвѣкѣмынаблюдаемъ новыя по.7итнческія 
образованія. Племя дулѣбовъ—волыняпе тожъ (или бужапе)—осталось 
жйть на Карпатскихъ склонахъ въ сосѣдствѣ съ хорватами, а на югѣ 
съ уличами и тиверцами. Знаменитый походъ Олега па Царьградъ нашелъ 
отзвукъ въ западной окрайнѣ: лѣтонись упоминаетъ участіе хорватовъ* 
Въ 981 г. Владимігръ Святой «иде къ Ляхомъ и зая грады ихъ ІІеремышль,. 
Червенъ н ипы городы, иже суть и до сего дпе подъ Русью». Л ѣ то т і- 
сецъ могъ такъ сказать, ибо въ его время новая попытка ІІольши овла- 
дѣть Червепскими городами окончилась, какъ и при Владимирѣ, побѣдоі^ 
его сына Ярослава Мудраго. Напряженпьш усилія Ярослава свидѣтель- 
ствуютъ, что онъ придавалъ большое зпаченіе Червонноіі Руси. Эші- 
т е т ъ ' Червонная, — равнозначущій краспая, прекрасная, показываетъ 
что русскіе люди уже отдавали должное красотѣ прпроды, богатству 
н плодородію края.

При. сыновьяхъ Ярослава во второй половинѣ XI вѣка Галицкоіі 
•землей владѣютъ три сыпа кн. Ростпслава Тмуторакапскаго, столь 
опаснаго когда-то для Византіи; появляются три отдѣльныхъ кпяжества: 
Перемышльское, * Звенпгородское и Теребовльское. Всѣмъ извѣстна 
судьба кн. Теребовльскаго Василька, ослѣплепнаго двоюродными бра- 
тьями, извѣстпа трогательная дружба, освобожденнаго впослѣдствін. 
слѣпца съ его братомъ Володаремъ, извѣстпа и неустаппая борьба нхъ 
съ Нольшей для упроченія земті своей. Характерпы слова, сказанныя 
гіо этому повсду Василькомъ; «возьму землю Лядскую п мщ.ѵ землю 
Русскую,... любо налѣзу собѣ славу, любо главу свою сложу за Русскую 
землю». На почвѣ борьбы съ Польшей произошелъ захватъ обманнымъ 
нутемъ черезъ польскаго вельможу, Петра Власта, князя Володаря. Объ 
этомъ плѣнѣ п 0 громадномъ выкупѣ, который заплатилъ за брата слѣной 
Василько, разсказываетъ не столько лѣтошісь, сколько западно-польскіе 
хротісты . Пнтересно, что предатель Володаря Петръ Властъ былъ позд- 
нѣе ослѣпленъ въ Нольшѣ и изгпанный бѣжалъ искать пріюта па Руси.

Сынъ Володаря Владимерко воспользовался смертью своего брата 
и двоюродпыхч., избавился отч> племянника Нвана Ростиолавича, по 
прозванііо Берладника. Послѣдній ушелъ кпяжить въ Дішекую Берладь 
и , набирая дружину изъ пограішчнаго населенія, сталъ бродячимъ кпя- 
земч.-друясинпикомч., «кондотьери X II вѣка». Ставъ единымъ кпяземъ
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ІЧиицкоіі земли Владнмерко сдѣлалъ столыіымъ городомъ Галіічъ. 
Гиліічъ расположонъ на возвышенномъ борегу Днѣстра, нересѣченномъ 
онрагаші н ложбинамн вцадаіощихъ въ него рѣчекъ. Въ долинѣ, обра- 
зуезіоіі устьемъ одноіі изъ ш іхъ, возникъ нижнііі городъ, а на крутомъ 
холму надъ нимъ верхнііі, галицкііі Крохмль. Съ холма видъ на дорогу 
черезъ Днѣстръ въ К іевъ. Главная святыіш Галича—соборныіі храмъ 
Богоматери, гдѣ ногребенъ сынъ Владиморки, кн. Ярославъ Осмомыслъ. 
Несмотряна всѣ невзгоды, храмъ уцѣлѣлъ до нашихѣ дней н по внѣш- 
нему виду но отличается отъ древно-кіевскнхъ церквеіі. Главноіі цѣлыо 
своеіі политнки Владимерко поставилъ освободиться отъ вліянія Кіов- 
скаго князя, но дать сосѣднеіі Польшѣ усилиться, воспользоваться удоб- 
нымъ случаомъ для пріобрѣтенія пограшічпыхъ городовъ (онъ н взялъ 
нѣсколько волынскнхъ городовъ) п ловко пользоваться взапмпоіі враждой 
Польиш II Угріи для достиженія своихъ памѣченныхъ задачъ. 
Эта поліітпка привела Владимерку къ участію въ борьбѣ Монома- 
ховичен II Ольговнчоіі, въ борьбѣ Юрія Долгорукаго съ Изяславомъ Мсти? 
славичемъ. Польша въ это вромя была не особенно опасна Г атічу , такъ 
какъ въ ьей нач^лись мождоусобія послѣ смертп Болеслава Кривоустаго, 
но съ Угріой борьба была трудна. Пе разъ князю приходилось уни- 
жаться перодъ Угорскимъ короломъ. По зато Владимерко былъ въ дружбѣ 
съ Визаптіой, п Визаптіііскій импораторъ говорплъ въ 1152 г ., что онъ 
мститъ уграмъ за союзппка своего п родственника кн. Галицкаго. Пе- 
смотря на участіо во мнопіхъ воііпахъ, Владимерко старался пзбѣгать 
войны на территоріи своего кпяжоства п за рѣдкимъ псключоніемъ 
успѣвалъ достпчь этого. Много зпачило, конечно, что половцы не без- 
покоплп земли Галпцкой. Въ трудпыя хминуты, не стѣснявшійся въ 
средствахъ, Владимерко умѣлъ прпбѣгнуть къ хнтрости: то внести 
раздоръ въ сроду враговъ-союзниковъ, то притвориться умирающимъ и 
умолять 0 прекращонін кровопротітія. Класспчоскпмъ мѣстомъ, харак- 
торизующимъ вѣроломство п цинизмъ князя, является босѣда ого съ 
посломъ Пзяслава, убѣждавшимъ но наруніать крестнаго цѣлованія: 
«что >т сій кростецъ малый!» Описаніо этой бесѣды па ряду съ картиной 

княжескаго обихода, равно какъ и другія подобпыя мѣста лѣтошіси, 
весьма любопытны н прекрасно рисуютъ личпость «многоглаголпваго» 
князя въ  его дипломатической дѣятолыіости.

Знаменитому сыну своему Ярославу (1152—1187) Владимерко оста- 
вилъ хоропіео паслѣдство и нослѣдній сумѣлъ имъ воспользоваться. Объ
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эгомъ выдающѳмея кіш зѣ, прозваішомъ Осмомысломъ, и о зиаченіи прн 
немъ Галицкон земли имѣемъ блестящую характеристику автора «Слово о 
Полку Пгоревѣ», имѣемъ характернстику лѣтописи копца X II вѣка, 
имѣемъ свндѣтельства визаптійскихъ писателей. Всѣ эти даппыя рн- 
<*уютъ памъ достаточпо ярко тотъ образъ Ярослава Осмомысла, какои 
папечатлѣлся въ умахъ его совремепниковъ. «Галичкы Осмомыслѣ Яро- 
славе! высоко сиднши па своемъ златоковаппѣмъ столѣ» , «подперъ горы 
^ горскія своими желѣзпыми полками, заступивъ путь королю; затво- 
рилъ ворота Дупаю, метая бремепы за облака; творя суды до самаго Д> - 
ная. Гроза твоего имеші облетаетъ земли, ты отворяешь ворота Кіеву, и 
стрѣляешь съ отцовскаго золотаго стола въ дальшіхъ салтаповъ (поло- 
вецкнхъ)». Въ этнхъ словахъ мы нмѣемъ оцѣпку политическаго мо- 
гущества Галича и положепія, запятаго имъ въисторін Восточпой Евро- 
пы. Для Русн X II вѣка Галицкое кпяжество было* оплотомъ отъ вра- 
ждебпаго славяпству Угорскаго (Мадьярскаго) государства, которое 
уснлнлось при короляхъ свонхъ Гейзѣ н Стефанѣ; полки Ярослава дѣіі- 
ствительпо оберегалн проходы Карпатскнхъ горъ. Ему пе только не 
прнходилось, подобпо отцу, заискивать передъ Угріей, паоборотъ—Угор- 
скій король пытался завязать дружествепныя отношепія н домогался 
брачпаго союза съ дочерью Ярослава. По эта попытка пе удалась, бла- 
годаря между прочимъ Внзантін, которая ревпнво оберегала дружбу н 
союзъ съ Галицкимъ кпяземъ.

Однпъ изъ изслѣдователей считаетъ, что эта пеудача, нспьггаппая 
^ горскнмъ королемъ въ попыткѣ сблпженія съ Русью, отразнлась 
печальпо па судьбѣ самой Угрін, толкнувъ ее къ сблнжепію съ Западомъ 
и къ поглощепію западной культурой. По для Внзаптіи положепіе, за- 
пятое Ярославомъ Осмомысломъ, помогло торжеству ея по.інтики: нмпе- 
раторъ Мапунлъ добивался обезиечнть нптересы нмперіи со стороны 
Угріи н достигъэтого. Хотя Галнцкій князь держалъ себя очепь пезавнсимо 
и ограшічивался порой, напр. въ 1165 г ., только пасснвноіі поддержкой 
Внзантіи, но Визаптійскій нмператоръ пе прочь былъ смотрѣть на него, 
какъ на своего вассала. Внрочемъ этотъ взглядъ больше относнтся къ 
политической идеалогіи, чѣмъ къ реальнымъ фактамъ.

Союзъ и друлсба нмператора ЗІанунла съ Ярославомъ Осмомысломъ 
оставались пеизмѣпны даже послѣ пріема послѣдшгмъ бѣжавшаго со- 
перпика Мапунла, его двоюродпаго брата, нзвѣстнаго свонмн прнклю- 
чепіями, Апдротіка. Пребывапіе Апдроника въ Гіш ічѢ дало ему воз-
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можіюсть оацакоміітьсц съ русской жизііыо: царсішиъ нолучіглъ города 
«ъ управлеіііо, ѣадилъ съ Ярославомъ па охоту, столь ліобіімую русскііміі 
кнцзьяміі, ііріісутствовалъ ііа совѣщшііяхъ съ дружііноіі, обѣдалъ въ 
кііяжескомъ теремѣ. Ставъ впослѣдствін іімпсраторомъ Віізантіи Андпо 
іііікъ въ  построенпомъ имъ дворцѣ велѣлъ увѣковѣщіть свос’ пребы- 
ваніе ііа Русн, напнсавъ картнну, нзображавшуіо эннзоды нзъ  его жизніі 
II сцсны охоты. Пріемъ, оказанныіі хѴпдропику, объясішется родствен- 
нымн связяш і. Дѣло въ  томъ, что дочь Володаря, ссстра Владимеркіі, 
оыла замужемъ за Исаакомъ Комненомъ к , такнмъ образомъ, Андроішкъ 
нрнходнлся Ярославу двоіороднымъ братомъ. Если Византіііскіе пнсателн 
иодчеркиваютъ обязательность союза для Галицкаго ішязя съ Византііі- 
скіімъ нмнераторомъ, то русская пародпая память паоборотъ сгущаетъ 
краскн въ  другую сторопу, н въ  Словѣ о Погнбелн русскоіі землн смѣ- 
іііавъ воедино восноминанія объ отношеніяхъ Владнмнра Моном.аха къ 
царю Алексѣю Компену н Ярослава Осмомысла къ ЭГануилу,—рнсѵетъ 
такую картппу, что «жюръ (царь) Манунлъ опасъ имѣя, поне н великыя 
дары посылаше, абы подъ ш ш ъ Царя города пе взя».—Владѣпія Галнц- 
каго князя доходилн до Чернаго моря и устья Дуная: тамъ работали га- 
лііцкіе рыболовы. По Дупаю, Дпѣстру, Пруту, Вугу былн разсѣяны рус- 
скія поселенія, г . Верладь былъ пристаннщемъ, какъ для обездолепныхъ 
кпязеи, такъ и для берладішковъ—своего рода казаковъ X I—X II  вѣка. 
По Дпѣстру же шелъ важныіі залозпыіі нуть пзъ Галиціи въ Грецію 
по которому русскіе промышленшікн нолучали рыбу. Сама Галиція изъ  
Коломьш доставляла, главнымъ образомъ, соль нмежду нрочнмъ красныіі 
ншферъ для построекъ. Такимъ образомъ, дѣйствительно, върукахъ Япо- 
слава Осмомысла были ключн Дунаііской торговлн. Въ этн Черномовскія 
стешіыя пространства не доходили кочевннкн, но г.алнцкіе полки не оданъ 
разъ ходили на ноловцевъ. Про Г.-ілнцкую «номочь» южііо-рѵсскнмъ 
князьямъ въ борьбѣ съ погаными говоріітъ лѣтотісь н въ  1155 и въ 
118.» гг ., когда Святосл,авъ Кісвскііі посылаль за«околыіымн князьями» 
.)_то участіе въ  обще русскомъ дѣлѣ борьбы со степью, консчно, мѣшало 
ооосоолеиію Галича и способствов.іло чувству едиііства со всеіі русскоіі 
зеилеи. Помшць, ока.шваемая Ярославомъ то тестю ІОрію До.игопѵкочѵ 
то кн. Ростиславу Мстиславнчу, Мстнславу Пзясяавичу, ітод и лаГ атц каІо  
кііязя І.Ъ  междукняжескія усобііцы за Кіевскііі столт.,и не і.азъ іімѣлаі.ѣ- 
іііаюіцее зиаченіс нрн рѣшепіи вопроса. Такимъ образомъ, если съ 1158 г 
іпі одинъ вріііксскііі вонпъне нерсстуіііглъ грапііцы кішікестпа Осмомысла!
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то зато полки его подъ пачальствомъ восводъ бывали во мпогпхъ копцахъ 
земли Русской.

Политпческое могуп^ество кпязя Ярослава отмѣчаетъ па ряд}’ съ 
Словомъ 0 Полку Пгоревѣ и лѣтоппсь: «кпязь былъ честепъ въ земляхъ 
и славепъ полкы». По главпое впимапіе лѣтописецъ обращаетъ па устрой- 
ство пмъ земли и па его личпыя достоипства: па умъ, образовапіе, 
любовь къ церкви и къ просвѣщепііо: «бѣ л;е кпязь мудръ и рѣченъ язы- 
комъ и богобоипъ,... гдѣ бо бяшетъ ему обида,пе ходяшеть полкы своими, 
по посылаеть я съ воеводами, бѣ бо устроилъ землю свою и милостыпю 
силпу раздавашеть, страппы любя и ішщая кормя, черпоризскій сапъ 
любя II честь подавая отъ силы своея и во всемъ закопѣ ходя Божіи, къ 
церковпому чипу самъ приходя и строя». Указапія лѣтоппси па щедрую 
милостышо лучшихъ кпязей древпей Русп, думается, пмѣютъ обществеп- 
пое зпачепіе, пе одпо только личпое дѣло хрпстіаішпа. Древпость пе 
зпала долго (вплоть до X V II в.) органпзаціи благотворптельпости пе 
только государствеппоіі, по п обществеппой. Щедрая раздача отдѣль- 
пыхъ личпостей, особеппо кпязей, замѣпяла ее. Одпако въ лѣтописи 
мало свѣдѣпій, въ чемъ заключалось устройство землп кпязезіъ Яросла- 
вом ъ ,и  діы должпы воспользоваться сводомъ Татпщева, который даетъ 
слѣдующія подробпостп. Ярославъ Осмомыслъ былъ страшепъ сосѣ- 
дямъ, потому что обратплъ впимапіе па воеппое устройство, перепявъ 
мпогое пзъ воеппаго пскусства грековъ, чеховъ п }тровъ. Опъ способ- 
ствовалъ торговлѣ съ Визаптіей, строплъ города (Галпція пзобпловала 
кампемъ и потому постройкп былп камеішьш), прпзывалъ ппоземцевъ- 
промышлопшіковъ и особеппо заботплся о просвѣщепіп, устрапвая учі»- 
лііща па счетъ мопастырей. Самъ любилъ чтепіе п зпалъ пѣсколько 
языковъ. Богатыіі чрезвычаііпо (ему ппчего пе стопло прп случаѣ упла- 
тпть ляхамъ 3000 гривепъ), Ярославъ любплъ подавать міілостьшю и , 
когда передъ смертыо прііказалъ раздавать имѣпіе свое мопастырямъ п 
ішщимъ, то этого пе смогли сдѣлать въ три дня. Ошісывая трогателыіо 
благочестивую копшпіу кііязя, который исповѣдовалч> передъ всѣмп грѣ- 
XII своя, плача п говоря: «се уже отхожу свѣта сего суетпаго»,—лѣто- 
ішсецъ прибавляетъ, что кпязь сказалъ мужамъ свопмъ: «се азъ одипою 
худоіо своею головою ходя, удер;калъ всю землю Гіушцкую» ... и киязь 
былъ правъ. Когда перссталъ управлять Галпчемъ воликііі умъ Осмо- 
мысла, В7. кпя:кествѣ паступилп смуты и вмѣшатольство иііозомцовъ.

Причипой смутъ, которыя,къ посчастію юго-западпой Руси,паступа-
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ли въ ііеіі ислѣдъ за кішжеіііями выдающііхсіі ея государой, были, ііомимо 
общо-русскихъ ііолитическихъ условШ того вромеии, особешіости вну- 
троишіго строя Галиціи п в м Ѣ щ ііт о л ь с т в о  пограшічиыхъ государствъ. 
Тѣсныя полптпческія отношонія можду Польшой, Угріей п юго-запад- 
пой Русыо, къ нимъ паиболѣе близкой, особыя въ силу этого задачи, 
рисовавшіяся Галицкимъ кпязьямъ, участіо въ мождупародной нолптикѣ 
восточпой половины Европы болѣо активпоо, чѣмъ въ другихъ областяхъ 
Русп—всо это дѣлало п о л о л іо н іо  Галицкаго княліоства особоішо онаснымъ 
прп впутрошшхъ безпорядкахъ н осложняло внутреннюю лшзнь его. 
Зіежду тѣм ъ эти жо нолитпчоскія условія создали два явленія, харак- 
терныя для жизші Галпча: сильпоо п своовольпое боярство п пестрый, 
по этнографическому составу, промышленный іслассъ, благодаря пнозем- 
поіі колонпзаціп. Исторія Гатіцкаго боярства довольно неясна. Одинъ изъ  
изслѣдоватолей прямо назвалъ господство этого класса въ  Галичѣ: «бо- 
ярской апархіей, которой но удалось превратиться въ  прочный аристо- 
кратичоскій порядокъ». Другіо то склонпы видѣть въ боярствѣ силь- 
пый п вліятольный классъ съ грунцпровкой на нартіп, то приписываютъ 
ому нрослѣдовапіо пнторосовъ цѣлаго общоствоннаго класса, но съ крайне 
несимнати'шой окраской, то, наконоцъ, подчоркиваютъ иноземноо влія- 
п іе , способствовавшоо образовапію панства, столь чуждаго русскому 
духу. Но, нозависизіо отъ опродѣлонія характора п исторіп развитія Га- 
лицкаго боярства, всѣ изслѣдоватоли сходятся въ  оцѣнкѣ этого явленія, 
какъ нодрывавшаго благосостояніо края, снособствовавшаго смутамъ 
п ослоишявшаго дѣятельпость наиболѣе блестящихъ государей. Еслп 
мы перочпслимъ только, чѣмъ владѣло боярство, мы увидпмъ ого сплу: 
бояро былп крупнымп земловладѣльцами, при чемъ богатство края п 
безопасность отъ кочевшіковъ снособствовалп получонію крупныхъ дохо- 
довъ , оші паслѣдствонно унравлялп городами, владѣли значительпымъ 
числомъ рабовъ п располагалп собствонныші полкамп. Довольпо двухъ- 
трохъ лѣтоішспыхъ выдорл;окъ, чтобы увидѣть разшіцу между г і і л и ц -  

кимп мужами п мул;амп хотя бы сосѣдней В о л ы ш і . Т і і к ъ  боярипъ Добро- 
славъ ѣдетъ во едипоіі сорошіцѣ съ  гордынею великою, «пи па зомлю 
«мотрящю, Галичапомъ л;о текупщмъ у стромеші его», или бояринъ 
Судиславъ, поднявшій мятежъ, съ трудомъ лишь пзгопяотся Даніиломъ: 
«изыдо изъ  града, мятежпичо земли»! Достигнувъ такого положенія 

па службѣ кпязю п осѣвъ въ  Гали^піпѣ вмѣстѣ съ пимъ, бояро дерлѵалпсь 
исключптелыіо кпял;еіі службоіі, а не связью съ зомлею: вотъ почему
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II желали князя для себя удобиаго. Галнцкіе мужн, превратіівшіеея въ 
таковыхъ нзъ  кішжихъ мужей, заслонили собою землю, по не явиліісь 
представителями ея іііітересовъ. При веякомъ удобномъ случаѣ сказы- 
валось это вредное вліяніе бояі)ства. Семеііные нелады князя Ярослава 
Осмомысла вызвали вмѣшательство бояръ въ іштимную жизнь его. Рознь 
между сьшовьями: законнымъ, но нелюбимьпіъ Владимпромъ п неза- 
коннымъ,нолюбпмымъ Олегомъ, послужила къ рѣшепію боярами судебъ 
княжества п къ нонустительству иміі пиоземцевъ-еоеѣдеіі. Въ Галіічѣ 
вокняжился Угорскій королевпчъ. Неистовства угровъ надъ населе- 
ніемъ заставпли послѣднее обратиться снова къ своему законномѵ, хотя 
п безпутному кпязю Владіітіру, а затѣмъ оказать поддержку вольіпскомѵ 
князіо Роману Мстпславичу.

Этотъ выдающійся политіікъ, спдя до тоіі поры во Бладиміірѣ- 
Волынскомъ, занималея благоустроиствомъ своего княжества іі 
наводилъ грозу на Литву. «Романе: худымъ жпвешп, Литвою орешіі».
в  повергоша, а главы своя поклотіш а»...
Въ борьбѣ за обладаніе Галпчемъ Романъ Мстпславіічъ ошірался, глав- 
нымъ образомъ, на поддержку чернаго люда, хотя была п средп бояръ 
партія, благопрштствующая Большскому князю. Помогалп Романѵ п 
поляки. Эта помощь будетъ понятна, есліі знаемъ, что князь былъ въ 
родствѣ съ польсшімъ домомъ, что въ молодостн жявалъ пріі польскомъ 
дворѣ н пмѣлъ тамъ друзеіі п сверстшіковъ, п что постоянно вмѣши- 
вался въ междукняжескія нольскія отношенія. Не даромъ польскіе пи- 
сатели интересуются княземъ Романомъ не меньше, чѣмъ нашп лѣто-

польскііхъ распряхъ стопло Роману дорого: 
на р кѣ Мозгавѣ онъ былъ однаягды опасно ранепъ, а въ 1305 годѵ п о іъ  
городомъ Завпхвостомъ убнтъ въ расцвѣтѣ своеіі политическоіі дѣя- 
тельпости. Осуществпвъ шчрокій планъ объединенія Волыніі и Галнціи 
въ одно еильпое княжество, Романъ Мстііелавіічъ сдѣлалъ его центромъ 
іожной Руеи, взамѣпъ терявшаго свое значепіе, Кіева, впрочемъ н пре- 
столъ Кіевскіп то завпсѣлъ отъ пего, а то п всецѣло паходіілся въ рѵкахъ. 
З ато  II называотъ лѣтошісецъ Романа самодержцемъ всея Рѵси, цаі.емъ, 
велпкимъ. Успѣпшая поліітика, и внутреппяя и внѣшняя, создала та- 
кую шумную п славную молву о зпаченііі Галицко-Волынскаго князя 
что эта молва достигла до Царьгр.чда и до Рима. Пмиер.атоі.ъ Ллексѣіі 
Лнгелъ пщетъ помощи отъ половцевъ, разоряюіц.іхъ Оракію, а когда 
на Царьградъ напаліі крестоносцы, то ц убѣжчща. Ппнокентііі I I I ,
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этотъ воинетвеннѣіішііі иіша Средневѣковья, задумалъ, разсчитыван 
на елаволюбіе Галицкаго князя, раепространить свою власть и наді> 
1^’сыо и нослалъ нословъ съ нредложеніемъ короны и уніи. Но Романъ 
>1стиславичъ о дѣлахъ вѣры сталъ нрепираться отъ св. Писанія, а о та  
короны отказался и на слова о значеніи меча св. Петра, для пріобрѣ- 
тенія новыхъ земель, отвѣтилъ: «таковъ ли мечъ у папы? (обнаживъ 
ири этомъ своіі). Доколѣ онъ при бедрѣ моемъ, не изіѣю нужды покупать 
себѣ города иначе, какъ кровію, по прпмѣру нашихъ отцовъ и дѣдовъ, 
умножавшихъ землю русскую». Будучи самодержцемъ всея Руси, Романъ 
не хотѣлъ терпѣть своевольства бояръ п пытался провести повыя начала 
твердоіі княжескоіі властп. 0  расправѣ съ боярами, о террорѣ, устроеи- 
номъ Романомъ ЗІстиславичемъ, особенно распространяется польскііі 
ішсатель Кадлубекъ, которыіі и приводптъ столь пзвѣстную поговорку: 
«не передавпвъ пчелъ, меду не ѣсть» . Русская лѣтопнсь зіолчитъ объ 

этомъ. При Романѣ ЗІстиславичѣ незамѣтно, дѣііствптельно, участія 
бояръ въ ж п зт і княжества, но начавшіяся послѣ смертн его смуты по- 
казали, что боярство сломлено не было.

Разсзійтривать болѣе чѣмъ 40-лѣтнюю борьбу Даніила Романовпча 
(1205—1264) п брата его Василька за свою отчину пе будемъ. Эти годы, 
дѣйствительно, годы «крамолъ п безчисленпыхъ ратеіі», п только лп- 
тературпыя п псторическія достоинства Галицкоіі лѣтотісп заставляютъ 
съпнтересомъ разбпраться въ эпопеѣ ея героя. А эта эпопея пачалась дра- 
матнчноіі картиноіі. Пе успѣлъ умереть велпкій Ромапъ, какъ его вдова 
и сьшовья, 4-лѣтній Даніилъ и 2-лѣтній Васплько, должны были бѣ- 
жать пзъ  Галпча на Волынь, а оттуда въ ночь «дырею градскою» бѣ- 
жали нскать, гдѣ-шібудь на чужбинѣ, нріюта. Все печальное дѣтство 
Романовпчей проходитъ то въ Польшѣ, то въ Угріи, особепно долго 
мыкался Даніилъ; Василько рапьше его устроился на Волынп п , быть 
зіожетъ, по этой прпчпнѣ былъ больше по складу старо-русскпмъ кпя- 
земъ. Не зіалую энергію проявила и вдова Романа. Ея внук7. Мстпслав7> 
Даюіловичъ украсилъ впослѣдствіи ея гробішц>\ А въ Галицко-Волыи- 
скомъ кпяжествѣ нервенствуюп^ая роль перешла къ боярству п тутъ-то 
оно показало весь свой эгопзмъ п отсутствіе національпаго чутья. Бояре 
руководствовались одной мечтоіі, чтобы «княземъ себѣ называху, а 
самѣ всю землю держііху». ^Такое настроепіе помогло мпогочислен- 
пымъ претендентамъ на Галицкііі столъ: въ борьбѣ этой видимъ и 
русскихъ князей Ольговпчей, п иноземцевъ-угровъ и ляховъ, наблю-
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даомъ п два ііебывалыхъ ііа Руси событія: одыажды вокпяжился боя- 
ріінъ, II одііажды кпязья былп повѣшепы. Недолго ііа Галпцкомъ сто- 
лѣ былп угорскій королевнч7», 5-лѣтпііі Коломапъ, обручепный съ 
3-лѣтпѳй Соломіей, польской кпяжпой. Этотъ братаый союзъ бььть прп- 
думапъ для прпмпрепія иптересовъ Угріи и Полыіпі, съ тѣхъ поръ Угор- 
скііі король сталъ употреблять титулъ «гех Оаіісіае еі Ьойотегіае» , съ 
тѣхъ поръ Полыпа, а потомъ п Австрія ссыла.іись па упомяпутое об- 
стоятельство, какъ па доказательство своихъ правъ державпыхъ па Галп- 
цію. Для Рима же эпизодъ съ вокпяжепіемъ Ко.іомапа посл>^жилъ для 
пачала пропагапды. При Коломапѣ явились два римскихъ еппскопа, 
которые захватиші пѣсколько прат^ославпыхъ церквеп п оскорбили га- 
лііцкаго владыку. Угорскій король припуждалъ къ упіи, и ре.тигіозпыя 
утѣспепія вызвали пародпую пепависть къ ипоземцамъ. Вообще без- 
чпшства, творимыя уграми, отмѣчеппыя лѣтошісцемъ, лучше всего 
опровергаютъ вышеприводимое мпѣпіе о воззіожпостп для Угріи сбли- 
жепія съ славяпскимъ міромъ, съ славянской культурой. Долгая борьба, 
которую велъ Дапіилъ Романовичъ за свою отчину, сперва увѣнчалась 
успѣхомъ на Волыни, а затѣмъ и въ Галичѣ. На Волынп все паселепіе 
было на сторонѣ Романовпчей, мѣщали мелкіе удѣльные князья, въ 
Галпчѣ напболѣе упорнымъ врагомъ было боярство. И не легко было 
Даніплу добиться того, чтобы съ полпымъ правомъ сильнаго сказать 
боярамъ: «князь вашъ азъ есзіь, повеленія моего не творите, земліо 
граоите». Ко времеші татарскаго нашествія Романовичамъ удалось 
возстановпть планъ пхъ велпкаго отца—объедишіть не только Во.іынь 
и Галицію, но II держать подъ своей рукоііКіевъ: Дапіилъ сталъ назы- 
вать себя государемъ. всея Русп. Однако скоро Приднѣпровье отошло 
отъ Галицко-Волынскаго князя. Идея единой политически русской земліі 
пе была еще вьшошена пароднымъ сознаніемъ, политика Романа п Да- 
піпла, предвосхптившая идею эту у своихъ сѣверо-восточпыхъ совре- 
меншіковъ, оставалась лишь плодомъ дѣятельности этихъ выдаюіцихся 
г^осудареіс. Эти новыя начала политической жизші были свѣяпы въ юго- 
западпой Руси неблагопріятнымп историческимп обстоятельствами, 
II были проведепы въ жизпь нозже, упорпо п медлепно московскимп го- 
сударями. Но неудача не умаляетъ заслуш Ромапа и Даніила.

Даніилъ Ромаповичъ въ пѣжной п тѣсной дружбѣ съ братомъ Ва- 
силькомч, правилъ юго-западпой Русыо въ сложное и тяжелос время 
X III  вѣка. Ему пришлось пмѣть дѣло съ двумя врагами, мѣшавішіми
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мирііои ЖИ31Ш, по выражсііію шітрополита Кипріипа: «со сторопы Та- 
тара, а съ другуіо Литва предѣлы Русскіѳ. грабятъ». Впсрвыо встрѣтился 
съ татарами іопыіі еще и пылкііі кпязь Дапіплъ въ битвѣ па Калкѣ, когда, 
сѣвъ па копя, гпалъ ѳго видѣть певидапныя рати татарскія, а потомъ въ 
битвѣ помчался впѳредъ и былъ рапѳпъ, по «младъства ради и буести пе 
чіояше рапъ, бывішіхъ па тѣлеси его»; «бѣ бо дерзъи храборъ; отъ главы 
до ногу егі/ пѳ бѣ па пемъ порока», прпбавляѳтъ лѣтошісецъ. Такпмъ 
дѳрзко-храбрымъ пытался кпязь Дапіилъ быть по отпошепііо къ  тата- 
рамъ всю жизпь. Когда татары, проіідя огпемъ и мѳчомъ русскую землю, 
стали проявлять падъ пеіо свою власть, то зависимость отъ пихъ юго- 
западпоіі Руси оказалась очепь слабоіі, и Ромаповичи, запявшись своимъ 
краѳмъ, пѳ спѣшплп ѣхать въ Орду. Слава имепи Дапіила производила 
обаяпіѳ па хапа, которыіі говаривалъ: «Д атіло кпязь лютъ ѳсть, оже 
отъпметъ тп животъ, то кто тп пзбавптъ». Одпако въ 1245 году па 
прпказапіѳ лпбо ѣхать въ Орду, либо отдать Галичъ, Дапіилъ «въ пѳ- 
чалѣ вѳлицѣ», зпая, что укрѣплепія пе готовы, что союзъ противъ та- 
таръ пѳ состоялся, рѣшился ѣхать па Волгу. Мояшо прямо сказать, что 
пи одипъ ; і з ъ  к п я з ѳ й  русскихъ пе ѣхалъ съ такимъ горькпмъ чувствомъ 
поругапія падъ своп>ш политпчѳскими п культурпыми пдеалаші, п что 
соврѳмепшіковъ больпѣѳ всего ударила вѣсть, «о злѣѳ зла честь та- 
тарская! Данилови Романовичу кпязю велпку, обладавшу Русскою зѳмлею: 
ньгаѣ сѣдпть на колѣну п холопомъ пазываѳтся!.. Его жѳ отѳцъ бѣ царь 
въ Русскоіі зѳмлѣ!» Напраспо въ Ордѣ запскиваті передъ князѳмъ, 
Даніилъ нѳ могъ отказаться отъ борьбы: опъ неустанно пщѳтъ помощи 
на Западѣ, мѳчтаетъ о крестовомъ походѣ протпвъ Азіп, но Западъ, 
съ которымъ у пѳго былп ностоянныя сношѳпія, нѳ онравдалъ надѳждъ; 
тогда 'князь бросаѳтся въ борьбу одппъ... по результатъ былъ тотъ , 
что брату же его Васильку пришлось ушічтожать укрѣплѳнія по при- 
казу татаръ. Полптика Дапіпла по отношепію къ татарамъ вызываѳтъ 
разную оцѣпку; по зпая успѣхи, планы политпчѳскіѳ и славу этого князя, 
зная взглядъ па нѳго соврѳментіковъ, падо сказать, что пначе сьгаъ 
Ромапа поступить пе зіогъ. II опъ далъ своеіі попыткоіі, съ одноіі сто- 
ропы, удовлѳтворѳніѳ русскому народпому чувству, а съ другоіі, спо- 
собствовалъ тому, что пго татарскоѳ слабѣѳ тяготѣло падъ юго-западноіі 
Русью.—Борьба сь  Литвою до врѳмепи Миндовга, кпязя Литовскаго, по- 
сила характеръ борьбы съ половѳцкиші пабѣгашт, что особепно замѣтпо 
ііри Ромапѣ Мстиславичѣ, про котораго пѣспь поетъ: «болыцему князю
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глаза выкопали, а меньшему брату поги выломали,и пос.іа.іи къ дядюш- 
кѣ» ... «жилъ я въ хороброіі Л итвѣ, выхалшва.іъ выходы». ІІоходы иа 
ятвяговъ Дапіила отличаются тѣмъ же характеромъ, и ятвяпі уступали 
силѣ и искусству русскихъ кпязеи, 0 каковомъ лѣтошісь пишетъ:«когда 
вои Дапіила исполчились, щиты ихъ засіялп, яко зоря» , ше.іомы, какъ 
солпце восходящее; когда Дапіилъ, сидя па копѣ, уряжалъ полки свои, то 
ІІруссы сказали Ятвягамъ «па сію лп рать дерзпуть?» п уда.іи.іпсь восвоя- 
си.Политпка Ш шдовгаизмѣпила ходъ событііі и Галицкііі кпязь попялъ 
опаспость отъ объедипяющейся еТІитвы. Опъ пыта.іся составііть про- 
тивъ Литвы коалицію, то воевалъ, то велъ переговоры, пакопецъ, рѣ- 
шплъ дѣиствовать культУрпымъ воздѣііствіемъ п , каза.іось, по.іожилъ

пачало обрусѣпію Лптвы. 1'ыпъ ЗІип- 
довга, Воііше.ікъ, со всѣмъ пы.іомъ 
пеобуздаппоіі патуры своеіі, прнпялъ 
христіапство, возжаждалъ аскетическихъ 
подвиговъ, п переда.іъ сперва свои во- 
лостп Ромапу Дашіловпчу, а впослѣд- 
ствіп II столъ отца своего Шварпу Да- 
шіловичу, жепатому па сестрѣ его.

Еслп въ восточпоіі по.іитпкѣ Да- 
пііілу прпшлось ііспытать пе мало горе- 
чи, то зато па Западѣ его могущество 
п вліяпіе сказалось весьма ярко. Въ 

Полыпѣ, волпуемоіі зіеждоусобпцаші, Дапііілъ утвердилъ свое в.ііяпіе: 
опъ оказывалъ поддержку п краковскому п мазовецкому кпязьямъ 
въ достііжепіи столовъ, по зато считалъ себя въ правѣ сказать: 
«добро видѣлъ отъ пасъ, пди съ пами па Ятвяговъ». Спорпыіі во- 

просъ 0 Любшіпѣ былъ рѣшепъ въ пользу Руси и Галпцкііі кпязь воз- 
велъ тамъ укрѣплепія. Взаіімпыя отпошепія Руси и Полыші хотѣлось 
Дапіплу Ромаповпчу рѣшать пе оружіемъ, а па съѣздахъ, подобпо 
гому, какъ съѣзлгаліісь русскіе кпязья, п въ 1263,году былъ «спемъ 
I усскимъ кпяземъ съ Лядьскизіъ... и съѣзжаліісь въ Тернавѣ н по.іо- 
жііли рядъ между собою о землѣ Русскоіі и Лядскоіі» ... Угорскііі король 
иостояппо обращался за помощыо въ Галичъ, пскалъ родственнаго сбліі- 
лсенія п вѣчпыіі прнпѣвъ его былъ: «ужнка мн н сватъ, номогн мнѣ». 
По вѣчно нрнбѣгая къ номоіцн, угры нлатнлн за нее черною неб.іаго- 
дарностыо, на что негодуетъ нашъ лѣтоннсецъ. Вообще кто то.іько

Хрб.ннтсд БьКіевскомі,

во
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іи ъ  зішіідныхъ еосѣдей не узналъ стройныхъ полковъ Даніила? Лѣто- 
іпісь говоритъ, что шікто нзъ  русскнхъ князей не ходнлъ такъ глубоко 
въ землю еіядскую, какъ Данінлъ, шікто не воевалъ земіоі чешской 
ріиіьше его, нн Святославъ Храбрый,ші Владнмнръ Святой; въ ЗІоравін, 
\5ліізъ Онавы, въ г. Насилье ноставилъ Галицкій князь хоругвь свою; нѣмцы 
нодъ Вѣною не могли надивиться свѣтлости русскихъ нолковъ н самому 
князю, ѣхаьшему на конѣ но обычаю русскому, въ  кожухѣ нзъ  олавнра 
греческаго, а Угорскій король могъ нри этомъ только сказать: «не взялъ 
бы тысячи серебра за то только, что нришелъ обычаемъ Русскимъ отцевъ 
своихъ» . Видѣли войска Даніила и Вѣну н далекую Ригу. Но всего лю- 
бонытнѣе, что Даніилъ Романовичъ встунилъ въ борьбу за обладаніе 
Австріен, когда въ  ней кончился домъ Бабенберговъ. Женивъ сьша Ро- 
зіана на Гертрудѣ, наслѣдницѣ Австріи и Штиріи, Даніилъ думалъ, 
€ъ номощью Угорскаго короля, утвердпться тамъ и , можетъ быть, искалъ 
бы для сына и имнераторской короны. Энизодъ этотъ кончился неудачей: 
Романъ былъ нобѣжденъ Оттокаромъ ЧешскИіМъ, который, въ  свою 
очередь, былъ вынужденъ устуішть Австрію Габсбургу.—Но если 
Данінлъ такъ тѣсно связывалъ свои интересы съ по.іитикой зя- 
надно-евронейской, то онъ разсчитьгвалъ, со своей стороны, на 
возможность союза христіанскихъ государей противъ враговъ вѣры и 
культуры: «время есть христіаномъ на поганые». Эти мечты потерпѣли 
неудач} . Но онѣ вызвалп, въ свою очередь, несбывінуюся мечту Рима— 
расиространить свою власть на юго-западную Русь. Между Римомъ п 
Галицкимъ княземъ велпсь переговоры: папа началъ пхъ въ  то время, 
когда Даніилъ сталъ лелѣять планъ борьбы съ татарамн п вѣрилъ еще 
въ  силу папскаго слова. Очепь скоро эти переговоры прервались: Даніилъ 
склоненъ былъ нризнать унію съ большими оговоркамп, главнымъ усло- 
віемъ ставилъ номощь отъ татаръ; Инпокентій IV не въ состояніи былъ 
исполнить этого условія и не былъ сговорчивъ въ вопросахъ религіоз- 
йыхъ. Отъ сношеній съ Рпмомъ остался только королевскій вѣнецъ, 
который прислалъ папа п отъ котораго Даніилъ отказывался, говоря: 
«рать Татарская ие престаетъ злѣ живущи съ па>пі», а когда согла- 

сился короноваться, то принялъ вѣнецъ «отъ Бога, отъ Аностольскоіі 
Церквп, отъ папы н отъ всѣхъ епископовъ своихъ» . Благодаря тому, что 
Даніилъ вб-время нрекратилъ нереговоры съ Рпмомъ, католпческая 
пропаганда не увѣпчалась успѣхомъ п, благодаря этому, «земли слав- 
ныхъ Романа и Даніила» устояли въ борьбѣ за пародность.

(Я
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ІІошітика Дшііила Ромаиошіча ііроизвела еильиое виечатлѣиіе на 
совремѳиииковъ—достатошіо указать на Галицкую лѣтоиись—и нреем- 
иики Галицкаго короля стремились, хотя и не всегда удачно, слѣдовать 
е іі.К ъ  несчастыо, Даишлъ или не иошімалъ оиасности дробленія в.іасти, 
или нренебрегъ ею во имя родственныхъ интересовъ, но только нослѣ 
его смерти въ Галицко-Владимирскомъ кшіясествѣ ноявилось, кромѣ 
брата его Василька, еще 4 князя: три сына Даніила: Ш варнъ, Левъ и 
ЗІстиславъ ц племяншікъ Владимиръ Васильковичч*., (Василько и Шварнъ 
вскорѣ умерли.) Левъ Дашіловичъ, наслѣдуя отъ отца стремленіе къ 
широкимъ замысламъ и къ собирапію землп, не наслѣдовалъ его благо- 
родства. Онъ запятналъ себя вѣроломствомъ, неразборчивостью въ 
средствахъ, вилоть до убіііства изъ зависти къ Шварну Воіішелка и 
поддержки Тройдена, лптовскаго князя—представптеля языческоіі Литвы, 
вплоть до прпзыва къ себѣ па помоіць татаръ. Въ противоположность 
Льву, сынъ Василька, Владимпръ, является одноіі пзъ зазіѣчательныхъ 
лпчностеіг, по своимъ нравствепнымъ и умственпымъ качествамъ: «бысть 
философъ великъ». Княжа па Волыші, Владимпръ Васильковпчъ, бла- 
годаря нравственному авторптету п твердости воли, пріобрѣлъ уваже- 
ніе сосѣдеіі п князеіі-братьевъ, но п ему пе удалось сберечь зезілю отъ 
певзгодъ. Самьюіъ тяжелымъ было то, что татары не только стали ра- 
зорять Вольшь и Галицію, но п принялп по отношенію къ князьямъ 
ея иноіі топъ, чѣмъ рапьше, не даромъ лѣтописецъ только теперь от- 
мѣчаетъ: «тогда бяху вси князп въ волѣ татарскоіі»; русскимъ воіі- 
скамъ приходилось участвовать въ походѣ татаръ противъ Венгріл, 
иротивъ Польши. Что же касается до отпошенііі къ Польшѣ, то быв- 
шія тамъ мел;доусобія усиливали русское вліяпіе и одинъ изъ князеіі 
ЗІазовецкихъ просплъ Владимпра Васильковича иринять его подъ свою 
руку. Па Польшу надвигались нѣмецкія сіілы н нѣмецкое вліяніе. «Къ 
половпнѣ X III  вѣка улге впдимъ рѣшительное дѣііствіе бранденбурж- 
цевъ въ сторону Велпкоіі Полыші п въ результатѣ возшікновеніе Новой 
>Іарк*і, т.-е. прочное утверждепіе нѣмецкаго господства на польской 
почвѣ». Одповременпо утверікдается нѣмецкііі элементъ въ столицѣ 
ЗІалоіі Польши, въ Краковѣ. Въ первыіі разъ нѣмецкое засилье сказа- 
лось въ 1285 году въ столкііовеніи сч> краковской шляхтоіі пзъ-за пре- 
столопаслѣдія. ЗІояіду тѣмъ въ Польшѣ еще было на ряду съ тяготѣ- 
ИІ0М7. къ Западу стремлепіе къ родному славянскому міру, а на Руси 
замѣчгіемъ пороіі сочувствепиое отношеніе къ польскішъ кішзьямъ:

62



И инга 4 -я . ЭНСИУРС101111Ы П В ІіС ТН И ІГЬ. 11)14 г .

«престіівиоя кішзь Крііковскіп Болесліівъ, добрый, тпхін, смпрпып» 
Неуднвптельио поэтому, что еслп н воіоютъ русскіе кішзья съ Лешкомъ, 
то , съ другоіі сторопы, пдутъ на прпзывъ Копрада: «братья, моя мплая 
Русь! потягнемъ за еднно сердце» , а Левъ Даннловнчъ заявляетъ прн- 
тязанія па землн Міілоіі Польшн п о  смертн Болеслава: «запе пе бысть 
у него сына» . Столь л;е перемѣнчнвы былн отношепія къ Л нтвѣ: то 
впдимъ походы кпязеіі въ Лнтву, то разорепія Русн отъ пабѣговъ 
«беззіікопнаго, проклятаго Троіідена», то, пакопецъ, лнтовцы гово- 

рятъ Владпшіру Басігльковнчу: «Владнмнре, добрыіі кпяже! можемъ 
за тя  головы свон сложнтн» . Такъ шлн дѣла іого-западпой Русн въ  
коп ц ѣ Х ІІІ н въ Піѵіалѣ XIV вѣка. По смертн Владнмнра Васнльковнча на 
Волыпн кпяжнлъ Мстнславъ Даюіловнчъ, а въ Галнчѣ попрежпему 
Л евъ. Не нмѣя дѣтей, кпязь-фнлософъ лередалъ прн жнзшг еіце (опъ^ 
былъ тяжко болепъ четыре года) кпяжепіе двоюродпому брату п выска- 
залъ прп этомъ замѣчательпое паставлепіе. Племяппнкъ Юріп Львовнчъ 
сталъ проспть у больного Владимпра Берестье, Владнмиръ отказалъ н , 
взявъ въ руку солошшу нзъ постелн своеіі, сказалъ Мстнславу: «хотя 
быхъ тп тотъ вѣхоть соломы далъ, того пе даваіі по моемъ животѣ пн- 
кому же». Мстиславъ оправдалъ падеікды кпязя Владишгра. На кпяже- 
піи его прерывается Гатіцко-Волыпская лѣтошісь, н мы вступаемъ при 
весьма скудпомъ состояпін источниковъ въ XIV вѣ къ , почему псторія 
Галицко-Волынскаго княжества становится пе вполнѣ яспой. Часто 
упошіпаемое въ лѣтошісн выраженіе «сынъ королевъ, впукъ Ромаповъ», 
примѣпяемое къ сыповьямъ Дапіила, какъ бы закрѣпляютъ преемствен- 
пое зпачепіе этихъ трехъ поколѣпій для исторін Южпой Руси. Носмертн 
Даниловичей, сыпъ Льва Юрій I спова объедипплъ Волыпь п Галпцііа 
и сталъ пазываться спова королемъ: «гех Кііввіае еі; ргіпсерв Ьосіоше- 
гіае», какъ зпачится па его печати.

При Юріи I Львовичѣ, равио и при сыиовьяхъ его Аидреѣ и Л ьвѣ , 
Галицко-Владнмирскому королевству ирннілось встуиить въ доволыіо 
тѣсныя сиошенія съ Тевтоискимъ ордеиомъ. Памятинкомъ этихъ сно- 
иіеній остались договоі>иыя грамоты: въ  1316 г. Андрей и Левъ увѣряютъ 
крестоиосцевъ въ своей друяібѣ, то же зиаемъ объ Юріи I I —Болеславѣ ^);

1) ІОрііі П—Болеславъ, сынъ Мпрііі, дочери ІОрія I , и Троіідена, кн. Мазо- 
воцкаго; онъ былъ католикъ, порепіслъ въ православіс, всрнулся въ католичсство 
и притѣспялъ русскихъ православпыхъ подданныхъ; отравлснъ въ 1340 году.
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ігь 1320 г. торунскимъ (торнекимъ) купцамъ предоставлено право вестн 
торговлю въ русскихъ земляхъ. Сближеніе съ крестоносцамн объясняется 
борьбой, которую Галицко-Владнмирскіе князья вели съ Литвою, въ 
частности за Подляхію (такъ называлась мѣстность у городовъ Берестье, 
Дрогичинъ, Мѣльникъ, Бѣльскъ). Б ъ  Литвѣ, какъ извѣстно, начало 
XIV вѣка совпадаетъ съ дѣятельностыо знаменитаго Гедимина, который 
старался усилить свое государство присоединеніемъ русскихъ областей. 
Литва, Нѣмцы, ІІольша—вотъ тѣ  политическія силы, съ какнми, глав- 
нымъ образомъ,и приходилось имѣть дѣло Галицко-Владимирскому ко- 
ролевству за послѣднее время его самостоятельнаго существованія, и оно 
обладало для этого достаточнымъ могуществомъ, претендуя даже при 
послѣднемъ королѣ Юріи I I —Болеславѣ на Люблинскую область. Отно- 
шенія же къ татарамъ характеризуются письмомъ къ папѣ польскаго 
короля Владислава Локетка, который въ 1324 г. сообщаетъ, что «два 
послѣднихъ русскихъ князя изъ рода схизматиковъ» , бывшіе для него 
непреоборимымъ оплотомъ противъ татаръ, скончались, и молитъ папу 
поддержать его провозглашеніемъ крестоваго похода. Слова по.іьскаго 
короля 0 кончинѣ двухъ послѣднихъ русскихъ князей, т.-е. Андрея и 
■Льва Юрьевичей въ 1324 г ., дѣйствительно, отмѣчаютъ прекращеніе 
династіи короля Даніила по прямой линіи. Княженіе на Волынп Любарта 
Гедиминовича, женатаго на Буш ѣ, дочери Л ьва, и княженіе Юрія I I — 
Болеслава въ Галичѣ знаменуютъ переходъ престола въ женскую линію, 
а послѣдовавшая въ 1340 г.смерть Юрія I I —^Болеслава,князя, предавша- 
гося интересамъ Рима и Запада,—и полное прекращеніе династіи. Пре- 
кращеніе династіи, всегда опасное для государственной жизни, совпало 
съ весьма сложнымъ и опаснымъ моментомъ въ политической псторіи 
Юго-Западной Руси. Въ этотъ моментъ, въ XIV в ., возрастало могуще- 
ство сосѣднихъ—Литвы и Польшп, а Сѣверо-Восточная Русь совсѣмъ 
обособилась въ своей жизнп отъ Руси Юго-Западной; то единство и та 

-связь, которыя мы могли наблюдать въ жизни русскаго народа за XI и 
X II вв., которыя пе совсѣмъ порвались и въ X III  в .,—теперь уже исчезлн. 
Такимъ образомъ, возможно стало то явленіе, которое наблюдаемъ въ 
XIV в .,—борьба за обладаніе Волынью и Галичемъ между Лптвою и Поль- 
шею. Прекращеніе династіи при сложной политпческой обстановкѣ и 
ивляется осповной причпной того, что Галицко-Владимирское государство, 
олицетворявшее тогда Малую Русь, въ полномъ расцвѣтѣ своего поли. 
тпчсскаго могущества, пе изживъ своихъ экопомическихъ и культур.



иыхъ силъ, сошло съ іісторическон сцеііы, какъ пезіівисіімая полмтиче- 
ская сила, чтобы пачать повуіо ясизпь—жиміь иодневольпую. Этому 
способствовали и другія причипы, корепившіяся въ  условіяхъ впутреппеіі 
жпзіш Галича; чтобы попять ихъ , иадо представпть себѣ картипуэтой 
внутреппеіі жизип.

Естествепиыя богатства земли Галицкой составили себѣ легеидар- 
вую славу пе только па скудпомъ польскомъ сѣверѣ. Черпоземныя поля 
и тучиые луга ея доставляли то изобиліе хлѣба и тѣ  миогочислеииыя 
стада, о которыхъ случайио, ио весьма красиорѣчиво говоритъ лѣтоиись, 
иостояиио отмѣчая обиліе ишеиицы, жита, ржи, ироса, «миоги стада 
коиьска и кобылья» , «безчислеииое миожество скота и коиеіі», отмѣчая 
сиабжеиіе хлѣбомъ Литвы и русскихъ областей, иаир., Черииговской. 
Въ голодиые годы въ  Галицко-Волыискуіо земліо тяиулись за иомощыо: 
такъ Я твяги , иаир., иросили Владимира Васильковича: «Госиодиие кияже! 
иріѣхали къ  тебѣ, иадѣясь иа Ъога и иа твое здоровье, ие иомори иасъ, 
ио иерекорми» . Но если имеиио это богатство иочвы долииъ особсиио 
цѣиилось иризыкшимъ къ  земледѣльческому труду иаселеиіемъ, то ие 
меиьшее доставляли верховииы Кариатъ и иодгоріе съ соляиыми источии- 
ками, съ камеиоломиями: солью изъ Галича и Перемышля сиабжалась 
вся Р^^сь, соляиые иромыслы Коломыи весьма цѣиилиськиязьями, держав- 
шими ихъ въ своихъ рукахъ, красиыи шиферъ иа иостроііки Кіева шелъ 
изъ Овруча. Галицкіе рыболовы раскииули свои промыслы ие ио одиѣмъ 
рѣкамъ, ио и ио Чериоморскому иобережыо, а охота иа дикихъ звѣрей 
въ лѣсахъ доставляла мѣха, шкуры и ирославила ловы галицкихъ кия- 
зей даже въ  Визаитіи. Избытокъ богатствъ края сиособствовалъ развитію 
торговли, которая достигла круииыхъ усиѣховъ благодаря тому, что 
Галицко-Волыиская земля лежала во всѣ времеиа ио средииѣ важиыхъ 
торговыхъ иутей. Постояииое торговое движеиіе замѣтио и въ древиости, 
широко развито въ  годы могущества и зиачеиія Визаитіи, ие ослабѣваетъ 
и 110слѣ 1204 и 1240 годовъ (взятія Царьграда крестоиосцами и наше- 
ствія татаръ). Залозиый иуть, ведшій въ Грецііо, шелъ ио Диѣстру 
изъ Галича и бережио охраиялся киязьями. ЗІорское движеиіе было 
столь велико, что въ 1224 году Галицкіе выгоицы явились иа 1000 ла- 
дьяхъ.Регеисбургскіекуицы ѣздиливъ Кіевъ черезъ Вѣиу и Галичъ.Сюда 
же виослѣдствіи иаиравлялись бреславльскіе, иольскіе, австріискіе тор- 
говцы, и Львовъ держалъ въ своихъ рукахъ торговое двиясеиіеотъ Бѣлго- 
рода (Лккермаиъ) до Кракова черезъ Сучаву, и до Гдаиска. Ни захватъ
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Подоліп татарами, нн даже турецкое владычество не ослабнлп его, давъ 
лишь болѣе сѣверное направленіе. Грамоты саксонскпхъ, австрійскпхъ 
государеіі X II в. говорятъ о русскпхъ купцахі, изъ Галпціп, точно такяіе, 
какъ нозже, въ XIV в. чешскіе кунцы въ грамотѣ пмп. Карла IV за- 
ботятся объ удобствахъ торговли съ Русью. Эта ностояппая, все рас- 
шпряіощаяся торговля наводпила краіі товарами: пзъ богатаго Царь- 
града шли наволоки, оловпръ, драгоцѣнности, аксамиты, шитые золо- 
томъ п жемчугомъ, кованые сосуды—все то баснословное богатство, 
которымъ располагалп Галицкіе князья: стоитъ только раскрыть лѣтонпсь 
и нрочесть оппсаніе имущества Владимира Васильковича или короля 
Даніила, или описанія ностроііки церквей, описанія княжескпхъ пмѣній, 
имѣній галицкаго боярства. Богатство края и торговля дали толчокъ 
нромышленностп, дальнѣйшее развитіе которой поощрялось въ особеп- 
ности Даніиломъ и его преемнпками. Число городовъ растетъ, увеличп- 
вается городское населеніе. Нѣкоторые пзъ городовъ, вознпкшіе для 
цѣлейобороны,становятсяважнымицентрамп жизнп края, нанр. Львовъ, 
Холмъ. Постройка городовъ, укрѣпленіе и украшеніе ихъ особенно за- 
нимали князя Даніила, его брата Василька и племянника Владимира 
Васильковича, и. нодобно тому, какъ нѣкогда Владпмерко въ выборѣ 
Галича, такъ и они въ основаніи Холма, Львова, Каменца нроявилп 
большое политическое и экономическое чутье. 0  количествѣ основанныхъ 
Даніиломъ городовъ лѣтопись говоритъ: «созда города многп», не всѣ 
называетъ, но мы знаемъ, кромѣ Холма и Львова, еще Даниловъ, Псто- 
жекъ. Лѣтонись сохранила имя искуснаго пнженера «хптреца Алексѣя» .
0 построеніи Холма сохранилось красивое преданіе, какъ нлѣнплся кра- 
сотой мѣста кн. Даніилъ, п довольно подробное описаніе устройства 
стѣнъ, башни, колодца, богатаго сада и каменнаго столпа съ пзваян- 
нымъ двуглавымъ орломъ, «гербомъ Даніпловой державы» . Оь горы, 
на которой стоитъ Холмъ,открывается видъ на нпзменность, на протп- 
воположномъ концѣ которой красуется городъ Львовъ. Еще чаще п 
подробнѣе описываетъ лѣтопись постройку п украшеніе церквей, мона- 
стыреіі, снабженіе ихъ иконами, утварью, церковнымп одеждамп, нако- 
нецъ, книгами. Патрональнымп церквамп былп: во Владпмпрѣ Волын- 
скомъ храмъ Усненія, гдѣ погребены князья Романъ Мстпславичъ, Ва- 
силько и жена его, Владимпръ Васпльковпчъ; въ Галпчѣ—соборъПресв. 
Ьогородпцысъ усыпальнпцамп князей Владпмеркп п Ярослава Осмомысла; 
въ Холмѣ соборъПресв.Богородицы,гдѣногребенъ Даніплъ Романовпчъ
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II сыііоиья ого, Но мало иозіпікло моіііістырои ніі тсррпторііі Болыіпі іі 
Галііціи, сродіі шіхъ отмѣтимъ н кшілсоскііі монастырь св. Апостоловъ, 
ностроонныіі Владпмпромъ Васильковпчомъ, іі оеновашіыіі пгумономъ 
Потромі., будущпмъ мптрополптомъ всоя Русп, Ратонскій, п Спповолод- 
скііі на р. Стрыѣ, гдѣ Даніплъ впдѣлъ зіногихъ бѣглоцовъ отъ бозбож- 
ньгхъ татаръ, и Даппловскііі—въ Угровскѣ, гдѣ пострпгся Воіішѳлкъ, п

Городъ Х олиъ 
въ  X V II вѣ кѣ .

монастырь г. Полонппы, гдѣ прожпвалъ пзвѣстныіі святостью яшзнп, на- 
ставнпкъпночоства,Грпгорііі; ко вромонп татарскаго нашествія относятъ 
п основаніо знамонптой Почаовской обптолп кіовскпми инокамп. Впѣшному 
благосостоянію, богатству соотвѣтствовало культурноо состояніо 
Южной Русп. Объ' этомъ краснорѣчпво говорятъ п памятнпкп пскусства 
п памятнпки нпсьмопности. Вотъ напр., описаніо цоркви св. Іоанна 
Златоуста въ Холмѣ, творонія «хптроца Авдія» . «Главныя аркп былп 
утворждоны на чотырохъ чоловѣчоскпхъ головахъ (ноясно говорптъ 
лѣтоппсь),пскуснопзваяпныхъ художнпкомъ. Три алтарныхъ окна были 
украшоны стоклами рпмскпми, а своды покрыты лазурыо п золотымп 
звѣздамп; два алтарныо столба высѣчоны пзъ цѣльпаго камня; бока и 
арки сѣворныхъ п южныхъ дворой выложоны бѣлымъ галпцкимъ и золо- 
нымъ холмскпмъ камномъ съ узорчатою рѣзьбою художнпка; снаружп 
храмъ былъ иснощронъ «прилѣпамп» , т.-о. рѣзнымп украніоніямп».
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Нѳсмотря на гибсль памитішковъ пі*сьмсііпости въ періодъ пашсствій
и смутъ—мы имѣсмъ пс мало лроизвсдепііі Галицко-Волыпской зсмли:
и мпогочислсппыя свящсппыя и богослужсбпыя кпиги, какъ-то Еваигеліе,
Псалтири, Прмолои, Прологи, и списокъ сборпика Святослава, пайдеп-
пый въ Псремыпілѣ, п сборпикъ съ персводомъ хроппки I. ЗІалалы, и
сборникъ полсмическихъ сочипспій противъ Латипяпъ. Собствсппоруч-
пымъ рукописапісмъ и массой кпигъ спабжалъ церкви великій кпижпикъ
кп. Владимиръ Васильковичъ. Этотъ «философъ» , «яспо глаголашс отъ
кпигъ» , разумѣлъ дрсвпіоіо псторію и мпого бссѣдовалъ отъ кпигъ съ
епископомъ. Опъ и его жепа заказали персписать Кормчую для митр.
Кирилла. Просвѣіцеппый примѣръ кпязей (Дапіила лѣтописсцъ пазы-
ваетъ мудрымъ, вторымъ Соломопомъ) паходилъ себѣ подражапіс. У кп.
Дапіила былъ печатпикъ Кириллъ, у Владимира—^ппсецъ Ѳедорецъ.
Въ X II I  вѣкѣ въ Галичѣ славился премудрый Тимофсй,а пеизвѣстпый
галицкій священпикъ переписываетъ для венгерскаго монаха книгу С̂  дей
и сообщаетъ свѣдѣпія о татарахъ. Для кпяжаго тіуна Петра перенп-
сываются поучснія Ефрема Сирипа. Паконсцъ, сама Гадицко-Волынская
лѣтонись—бсзсмертный памятникъ по своимъ псторическимъ и литера-
турнымъ достоинствамъ, а сохранившіеся въ ней обрывки народпой
поэзіии упоминаніе о славномъ пѣвцѣ Дапіиловомъ Митусѣ напоминаютъ,
что не изсякала волнанароднаго творчества. Такимъ образомъ,снраведливы
слова въ житіи митр. Пстра, уроженца Равы—города, что въ его время
«была въ чесі^и и времени зсмля Волынская, нревосходящая изобиліемъ 

и славою» .
Но что же за нятпа были на этой блестящей картпнѣ матеріаль- 

наго и духовнаго развитія Галпцко-Вольшскаго государства? Бли- 
зость къ Западу, частыя политичсскія сношенія, общеніе на почвѣ 
экономической и культурной, брачные союзы князей и дружипниковъ съ 
ипоземцами и иповѣрцами—все это создало широкую вѣротернимость, 
мягкое отношеніе къ иноземцамъ, стремлспіе (у Даніила и у лѣтонисца) 
пайти общехристіанскія и общечеловѣческія точки взаішнаго сопри- 
косповснія. До X III  вѣкаэта близость къ Занаду уравновѣшивалась пе 
мепьшею близостыо къ Визаптіи, тѣсиою связью съ Русью. Съ X III  в. 
и то, и другое ослабляется и мало-по-малу обрывается. А между тѣмъ и 
Рим7>, и Пѣмцы нс упускалп изъ виду цѣлей пропаганды католичества и 
опѣмсчспія славяпъ, продолжали быть воппствующимъ элемептомъ. Мы 
видѣли уже попытки со сторопы Рпма при сильпыхъ кпязьяхъ Романѣ и

68



Киига 4*я. ЭКСНУРСІОІІНЫ П В И СТІШ ІГЬ. 1914 г.

Данііілѣ, не уднвптелыіо, что этн поныткп были успѣшнѣе при такпхъ 
князьяхъ, какъ ІОрій I I —Болеелавъ, переніедшііі въ  католичество п 
притѣснявшііі своихъ православныхъ поддаппыхъ. Мы впдѣли также, 
какъ хозлііпичали иѣмцы въ Краковѣ, п пе удивимся тому, что широкая 
волна нѣмецкоіі, евреііскоіі, польскоіі, лптовскоіі колопизаціи, хлыпувшая 
въ Галичъ со времепъ Дапіила, упичтожила этнографическуіо цѣлость 
населенія н ослабила его паціопалыіую стоіікость. Это обстоятельство 
въ связи съ ролыо боярства, которое, особенно въ Галичѣ, всегда легко 
воспринимало чуждые идеалы, подготовпло благопріятнуіо почву при 
внѣшнемъ натискѣ со стороны Польши и Литвы. И такимъ образомъ, 
та своеобразная черта Галицко-Волынской жизни, которая и поражаетъ, 
п нлѣняетъ насъ, черта ншрокаго умственнаго п духовнаго размаха— 
оказалась роковой въ исторіи Юяшой Руси, и невольпо вспоминается 
аналогпчный моментъ въ жизнп Сѣверо-Восточной Руси, когда то же 
прекращепіе династіи, въ  сложное по внутренпимъ и внѣшнпмъ при- 
чинамъ время, вызвало «великуіо разруху Московскаго государства» , 
но не имѣло пагубныхъ нослѣдствій, благодаря сплѣ и опредѣлеппостп 
національнаго чувства народа.

ГАЛИЦІЯ ПОДЪ ПНОЗЕМНОП ВЛАСТЬЮ.

Съ 1340 по 1387 годъ шла борьба между Польшей и Литвой за обла- 
даніе Галицко-Владимирской землей, съ 1340 по 1387—^русскіе ліоди, 
понимавшіѳ онасность, дѣлали безпдодныя нопытки выйтп изъ этой 
борьбы побѣдителями, подобно своимъ предкамъ въ прежніе годьт. Гра- 
моты Ш зимира и паны яспо показываютъ конечную цѣль ихъ подитики: 
«отмстить обвду, причиненную христіанской вѣрѣ» (устраненіемъ 

Юрія I I—Болеслава—сторонника Рима), для чего Казимиръ двішулъ полки 
на Русь. Рпмская курія, Венгрія и пѣмецкій Ордепъ явплись союзпиками 
Польши противь Руси и , с^едипившей съ пеіо свои интересы, Литвы. 
Въ этой 47-лѣтней борьбѣ останавливаютъ на себѣ вниманіе, какъ лич- 
пость трагическаго князя Любарта, такч> и лпчности двухъ бояръ; Дѣтки 
и Дапіила Острожскаго, дѣлавшихъ геройскія усилія для отстаиванія 
иезависпмости Галиціго-Владимирскои земли. Въ 1386 г. бракъ Ягайлы съ

вэ
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Ядшігоіі, (•оодшпівъ Литву съ Польшсй, КОІІЧИЛЪ долгій сііоръ тѣм ъ , 
что Червоппая Русь вошла въ составъ ІІольши подъ нменемъ русскаго 
воеводства (Львовская, Перемышльская, Саноцкая, Галицкая н Холмская 
землн)5 упія 1569 г. закрѣпила занеііэтп землн окончателыіо. II тотчасъ же 
хлынула волна польской колонизаціи въ богатыя ІОжно-Русскія областн: 
тутъ была мелкая шляхта, тутъ были безземельные шляхтнчи, туті. 
были II нредставптели знатн, нзъ которыхъ вырослн тѣ магнаты, которые 
впослѣдствіп держали въ свонхъ рукахъ судьбы Польши,—и всѣ они шлн 
на русскуіо ночву, чтобы осуществнть здѣсь всю ту нолноту нравъ, для 
которой мало было простора на родннѣ. Тѣ нзъ русскнхъ бояръ, что 
проявили солидарность съ польскпмъ элементомъ, вошлп въ ряды этого 
правящаго класса и слились по духу съ нимъ; тѣ же, что оставались вѣрны 
своей народности и вѣрѣ, ещо долго боролись съ католическимъ натн- 
скомъ и , на ряду съ нѣкоторыми княжескпми родами, заслужили славу 
стойкихъ борцовъ; наконецъ, многіе оттѣснились на задній нланъ и 
растаялп въ народной массѣ. Эта народная масса п стала храннтьпра- 
вославіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свою національность, н оправдала слова, 
что въ Галичинѣ православіе держитъ: «хлопъ да понъ» . Полнтику 
польскаго правительства испытали и русское мѣщанство н земледѣльче- 
скій классъ. Русское мѣщанство было отстранено отъ самоунравленія 
город€кихъ общянъ: магдебургскнмъ правомъ схизматики не нользо- 
вались. Земледѣльческій свободпый классъ постепенно снускался въ по- 
ложеніе рабовъ. По остались свободныя общпны у подножья Карнатъ 
п , благодаря этимъ свободнымъ горцамъ, благодаря тому, что сосѣднія 
степп звалп къ себѣ недовольныхъ—въ Галнчпнѣ мы виднмъ броженіе 
среди русскаго паселенія уже въ XV вѣкѣ; впервые въ  Червонной Р^тп 
примѣнилн къ бѣглецамъ въ степи—имя козака; въ Галичпнѣ въ  1490 г. 
встрѣчаемъ возстапіепротпвъ польскаго пганодъ предводптельствомънѣ- 
коего загадочнаго Мухи птакнмъобразомъ, тамъ намѣчаются тѣ собьггія, 
чточерезъ два вѣка разыгралпсь па южной Рз сп.—Понятно, что церковь 
явплась въ Галнціи едипствеппымъ центромъ, въ которомъ сосредоточіі- 
лась вея псторическая жизнь русскаго народа,едпнственной храннтельницеіі 
традицііі религіозныхъ, націоііалыіыхъ п историческпхъ. К ъ  чести Галнціи 
падо сказать, что свою вѣру опа храннлавъвѣка борьбы не съ меньшпмъ. 
если пе съ большіімъ зіужествомъ іі постоянствомъ, чѣмъ остальная 
ІОго-Западпая Р}'сь, а между тѣмъ положепіе православноіі церквп здѣсь 
было въ худніііхъ условіяхъ. Еще за время самостоятельностн края, въ
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Епнскоігь
Гедеонъ

Бадабанъ.

X III  вѣісѣ, благодаря терпимости галицкихъкнязей, доминиканцы полѵ-
чилп разрѣш еніеустроптьсявъГаличѣ,а фрапцисканцы-въ Перемышлѣ,
чтб подало поводъ Казимиру призпать своей первѣйшей задачей усилить 
католицпзмъ здѣсь учреясдепіемъ викаріатства, устройствомъ латин- 
екихъ епархій, поставленіемъ латиискаго архіеиискона. Одновремепно 
ле  оиъ стремнтся ослабить п унизить православное духовенство. Въ 
Галицко-Владимирской землѣ къ этому времени были: древнѣйшая, со 
временъ Владпмира Святого, Владпмиро-Большская епархія, къ  кото- 
рой прпсоедииились Луцкая п Перемышльская, съ X II вѣка—Галппкая
и со временъ Даніила— Холмская. Еще нри Юріи Львовичѣ явилась по-
пытка устроить особую Галицкую мптрополію, и изъ первыхъ митропо-

•"іитовъ былъ св. Петръ, удалив- 
шійся затѣмъ въ  Москву. Обо- 
собленность отъ общерусской ми- 
трополіи была на рзтсу польскому 
правительству, а съ конца XIV вѣ- 
ка оно пробуетъ панести сильный 
ударъ православін). Латинскія 
епархіи располагаются па мѣстѣ 
православныхъ, захватывая цер- 
кви II имущество; исчезаетъ еии- 
СКОПСТВО5И по духовпымъ дѣламъ 
православные должны ѣздить въ 
Молдавію. II если затѣмъ мы ви- 
дпмъ опять Галпцкаго епископа, 
подчипеннаго митрополіи Кіев- 
ской, то уппженіе православпаго 
духовенства все-таки характери- 
зуется тѣмъ, что попы п хлопы 
сравнены въ несепіи повнпностей,

тжлл ^ православные должны т а т п т к
десятину въ пользу католической церкви. Хотя попытка ввести въ  Га-
лицш унію во время Флорентійскаго собора не удалась ♦), по притѣсненія
православпыхъ и краііній фапатизмъ польекаго духовенства проявля-

*) Любопытпо, что отвсржепный мптр. Иеидоръ фііпрпрѵеп. в ъ  т,еД вп«.ѵ , 
совремеппыхъ правптельствепііыхъ Га.іицкихъ школъ: учсбнпмгь
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п т р (ір ш і(іщ
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ются весьма ярко. Во второй ііоловииѣ XVI вѣка львовскій архіепііскопъ 
Сулпковскій прішуждаѳтъ русскпхъ праздповать католпческіе праздппки 
п разгоішотъ молящихся нзъ
православиыхъ храмовъ нака- м-
иупѣ Рождѳства Христова. Оі> 
введеніемъ уніп 1596 года на- 
чалась еще болѣе оясесточеннал 
борьба, ибо Галищсая Русь уніи 
не ириняла, и полоясеніе ея ри- 
суется въ  нротестѣ Львовскаго 
братства 1598 года. «Русскихъ 
священниковъ сажаютъ въ  за- 
ключеніе, занираютъ церкви,
11 зъ рукъ священниковъ выры- 
ваютъ Св. Тайны п бросаютъ 
на землю; не донускаютъ рус- 
скихъ къ  ремесламъ, а тѣ хъ , 
которые уже былп записаны въ  
цехи, насиліемъ, денежною пе- 
нею и тѣлеснымъ наказаніемъ 
принуждаютъ ходить въ  латин- 
скіе костелы» . Если притѣсне- 
нія въ  Галиціи былп таковы 
же, что п вездѣ на Юго-За- 
иадноіі Руси, то п борьба ве- 
лась знакомымп намъ средства- 
мп. Одноіі изъ первыхъ круп- 
ііыхъ фигуръ является львов- 
екііі еиискоиъ Гедеопъ Бала- 
банъэпоставленныіі за свою рев- 
ность въ  экзархп Копстантино-
польскаго патріарха. Вокругъ этого святптсля, «ііспокорпаго старпка 
С^усапипа» (по выражепію Ипатія П отѣя), сплотилась вся Русь, и крѣпко 
держалась греческаго исповѣдапія; Гедеопъ Балабапъ строилъ церкви, 
•іаводилъ піколы, тііпографіи. Въ его имѣиіи Стрятішѣ и во Львовѣ 
были піколы съ иреподаваиіемъ греческаго языка. Въ типографіяхъ 
печатались кііиги по греческимъ епискамъ, для чего епископъ сносился
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съ патріархами и личио переводилъ съ греческаго. Говорить о дѣятель- 
пости всѣмъ пзвѣстпаго кпязя І^опстаптппа Острожскаго пе прпходится. 
Но то, что предприппмали отдѣлыіые борцы, продолжало долгіе годы 
Львовское ставроппгіііпое братство: извѣстпы его школа, его типографія, 
гдѣ работалъ печатпикъ Іівапъ Ѳедоровъ, и гдѣ печатались мпогія сла-

вяпо-русскія сочппепія. 
Въ обширпоіі полемиче- 
скоіі литературѣ X V II в. 
встрѣчаемъ писателей — 
Галичапъ. Таковы Юрій, 
авторъ «Перестроги», Ко- 
пыстепскій Захарій, ав- 
торъ «Палиподіи» , и въ 
особепности пламеппьтп 
аоопптъ Іоаппъ Вишеп- 
скій и схимопахъ Іовъ 
Кпягипецкій. Іоаппъ, уро- 
жепецъ Вишни въ  Галп- 
ціи^ушелъна Святую гору 
Аѳонскую, посвятпвъ себя 
пноческпмъ подвигамъ. Но 
и пзъ своей далекой Зо- 
графской обители онъслѣ- 
дилъ пламенной душоіі 
своеіі за всѣмъ, что дѣ- 
лалось на родпнѣ, скор- 
бѣлъ и посылалъ своп 
бурныя посланія. Пскрен- 
пее чувство, выразптель- 
ность, смѣлость пропзво- 
дпли спльное впечатлѣніе. 
Опъ громплъ пороки, гро- 
милъ измѣпнпковъ право- 
славію, громилъ пзмѣпу 
старо-русскпмъ обычаямъ 

н поззрѣніявіъ; онъ скорбѣлъ за еудьбу тѣхъ , «кто нзъ одиой ми- 
<очкн борлмікі> хлобаютъ, простой спитой покрываютея...». «Эта

ХЗ\ШСТО.<А ЛкКОЕСКДГО ИЗДіНІіК, |і573-и74г
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іістнішо-библсііекая фіігура мопахіі, которыіі моталъ пастоящіе громы... 
умѣлъ жечь сердца своііхъ ііравослаіпіыхъ сонремепниконъ, дѣіістни- 
телыіо, заслоняетъ собоіі 
нсѣхъ другихъ дѣятелеіі» .
Въ переннскѣ съ Іоанномъ 
состоялъ п Іовъ Кпягпнец- 
кііі, этотъ ^ыдающіііся оспо- 
ватель мпогпхъ скптовъ, въ 
особеппостп, знамепптаго 
скпта Манявскаго. Такѵке 
уроженецъ Галпціп (въ По- 
кутьѣ, г. Тпсмянпцѣ), Іовъ 
отнравплся на Аоопъ п нрп- 
пялъ мопашество въ Вато- 
педскомъ монастырѣ. По- 
навъ па родпну, Іовъ , бьт- 
шііі въ  родствѣ съ Гедео- 
позгь Балабапомъ, остался 
здѣсь п прппялся за устроіі- 
ство обптелеіі; въ  одноіі пзъ 
ннхъ, Угорнпкахъ, навѣ- 
стплъ его, пріѣзжавшііі 
однажды па родпну, Іоаннъ 
Впшенскііі. Человѣкъ обра- 
зованпыіі, знавшііі греческііі 
язы къ , Іовъ бы лъп пламен- 
пымъ проновѣдппком7.. Опъ 
оставплъ по себѣ сочннепіе 
«Исповѣдапіе вѣры» , а сло- 

вомъ паставлялъ н нрнхо- 
дпвшпхъ къ нему п всѣхъ, 
кого встрѣчалъ,обходяпѣш - 
К0М7> область п убѣждая быть 
ревностнымп нравославными.
ІІослѣднііі пзъ осповапныхъ пмъ скптовъ—въ Маііявѣ на р. Батор- 
совоіі получплъ пазваніе Великаго скита, «Иоваго Ватоііеда въ Россіи» 
II сослужилъ великую службу въ тяжкіе годы конца ХД II  п Х \ І 1 І  вѣ-

і/йѵіи (»Л>ич7чі.' И*.\МПМЧ‘ ІѴІЛІЛ 0'ЕК Ѵ)»И1 Ц
С п ѵ ь и к ш '  'Л 1 ІѴ К 1 Ч  \ 1 * і ч ѵ г т ( « к ж ч г и л , - і к и а » і е і « ѵІ1Ч, |!іѵіг шмісч \\иіп«

и««ттч -ихіпіпі)
І ( Г ' Л ч  г««ч.і йпч»... шгт-.т«інБ вім шІшиім 

ЬвіЛ" шалм »«• и р  ѵмшиілжа пілл п  і«і>і ?іиош ѵте
*ат7«»оііГГ'*сат Аѵѵ» 'Л і -  14»» іЬоі'- і

_̂__________ і;(інтнтнні> ког н и т ..__________
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ковъ. Въ Мішявскомъ окитѣ и скоичался велпкій старецъ.—Хотя со- 
всѣмъ далеко была Москва, но случаипыя точки сопрпкосповепія 
были, и слуяшли опѣ топкоіі питью, связывавшей отдѣлеппыя ііро- 
страпствомъ п судьбоіі русскія земли. Такъ старецъ Іовъ былъ въ  
Москвѣ за сборомъ мплостыпи, такъ царь Оеодоръ Іоапповичъ оказалъ 
щедруіо поддержку Мапявскому скиту и послалъ богатую милостьшю 
Львовскому братству: па куполѣ Львовскаго Успепскаго собора доселѣ 
храпится падпись: «Царь Ѳеодоръ Іоапповичъ бысть благодѣтель
храма сего». Этотъ храмъ явился т . о. результатомъ благотворитель- 
ной дѣятельности московскаго царя и грека Копстаптппа Корпіакта, 
переселившагося въ  южную Русь. И зъ нослѣдпяго факта, равпо какъ 
изъ житій Іоанна Вишенскаго и Іова, можно наблюдать, что связь съ 
Константинополемъ продолжалась не только оффпціа.іьпымъ путемъ 
церковпыхъ отношеній. И мы должны сказать, что твердость и устойчи- 
вость въ  тяжелыѳ годы ноідневольной жизни, проявленная Галиціей, 
является результатомъ той работы политической и культурной, какую 
мы наблюдали въ  неріодъ ея самостоятельнаго сзтцествованія. Замѣтная 
въ  то время обще-русскал связь и частыя сношенія съ Царьградомъ сно- 
собствовали и въ  годы оторванностн и обособленности отъ Сѣверо-Восточ- 
ной Руси и Константиноноля—поддержанію слабаго пламенп народнаго 
и нравославнаго единенія.

Но настунало время, когда сила сопротивляемости народа чужому 
засилыо ослабѣла. Новыя нравовыя нормы и вторгнувшаяся; польская 
жизнь дѣлали свое дѣло. Подъ вліяніемъ польской культуры ополячп- 
лась и окатоличилась родовитая знать: <шхъ сзіанпли, пхъ плѣнп.іи 
Польши шумпые ниры»; нодъ ударамп новыхъ экономпческихъ условій 
упала городская жпзнь: почти нрекратилась торговля и нромышленность; 
подъ ударами новыхъ соціальныхъ условій закрѣпощалось крестьян- 
ство, изнемогавшее нодъ барщиной, и превращалось въ  забитое холопство. 
Невьшосимый религіозпыіі и соціально-экономическій гнетъ вызывалъ 
въ Галичинѣ рядъ возстаній въ  Городкѣ, Яновѣ, Тарнополѣ; неудержп- 
мой волпой разлилось это возстаніе во время движенія Богдана Хмѣль- 
пицкаго; тогда особепио сильпо дѣйствовало Пок}тье (на правомъ Поднѣ- 
стровьѣ). Но п возстапіе Хмѣльппцкаго, столь благопріятное для Мало- 
россіи, пе припесло пичего Галиціи; паоборотъ, съ присоединеніемъ 
восточпой Украйпы и Кіева къ Москвѣ, съ подчипеніемъ Кіевской мнтро- 
ііоліи Московскому патріарху, съ отлпвомъ паселепія пзъ право-борежпой
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Украйиы въ  лѣво-бережпую—Галпцкал земля оказалась еще въ  болѣе 
обоеоблеипомъ, одппокомъ н беззащитпомъ положепіи. П результатъ 
пе замедлилъ еказатьел: перешелъ въ  упііо еппекопъ Перемышльскій, 
за ппмъ въ  1700—Львовскій и ставрошігія... У пія , которой такъ долго 
сопротпвлялась Галпція, была введепа. П послѣдппмъ свѣточемъ пра- 
вославія остался только Мапявскій скитъ, ипоки котораго въ  течепіе 
всего X V III в. храппли православпую вѣру и поддержпвали воспоминапіе 
0 пей среди Галнчапъ.

На тяжелое положепіе Галнціи обратилъ вншіаніѳ Петръ Великій н , 
въ  бьггность свою там ъ, требовалъ у нольскаго короля нрекращепія нритѣс- 
непія нравославныхъ и строгаго наказанія львовскому митронолнту ПІен' 
тицкому за насильственное обращеніе въ  унію Львовскаго братства *).— 
Однако духъ сонротивленія не вовсе еще угасъ въ  народѣ русскомъ, 
н въ  Карнатскихъ горахъ, въ  Покутьѣ, нродолжаютъ всныхивать воз- 
станія «онриніковъ» , такъ назывались мѣстные гайдамакн; «ватаги» 
онриінковъ нонолнялнсь и образовывались изъ гуцуловъ—горцевъ, кото- 
рымъ много номогало сосѣдство съ Молдавіей. П до сихъ норъ въ  
народной доэзіи звучитъ восноминаніѳ объ этихъ «онришкахъ-гай- 
дамакахъ» , объ ихъ борьбѣ съ ляхами, ноложнть конецъ котороіі нѳ въ 
снлахъ было нольскоѳ нравительство XVI I I  вѣка.

Въ 1772 г .,  но нервому раздѣлу Польши, Галиція отошла къ Австріи 
за исключеніемъ двухъ округовъ (Тарнопольскаго и Скалатскаго), кото- 
рые были отдаиы Австріп въ  1815 г .,  но Вѣнскому конгрессу, нобѣдите- 
лемъ Паполеона н снаснтелѳмъЕвроны,имп. Алѳксандромъ I ,  н мнлліонъ 
русскихъ людей, только что вернувшнхся въ  нравославіе, былъ наспль- 
ственно нереведенъ въунію . Годы 1772 и 1815, такимъобразомъ, являют- 
ея нозорпыми страпнцамн въ  нсторіи Руси Дѳржавной но отношѳпію 
ея къ Галиціп н роковыми для Руси иодъяремной. Въ какомъ состоя- 
ніи нерешла Галиція изъ-нодъ нольской власти нодъ австріііскую ри- 
суютъ слова Левинскаго (оффиціала), въ  1773 г .: «я ужѳ совѳр-
шенно сжился съ мыслью, что Русь ногибнетъ скорѣе, чѣмъ что-ни- 
будь пзъ пея выйдѳтъ. Очепь жаль, что мы чему-то учились: такъ

♦) Интерссно, что фнмилія Шептнцкихъ— роковая въ псторін Гплііцкой цоркви: 
тавовьі ІИептнцкій при нмп. Ёкатерипѣ п ИІептицкій наіпнхъ дней.
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какъ, ссли бы мы, подобно ііаіііимъ отцамъ, ничего не знали, то не чув- 
ствовали бы тѣхъ кривдъ, какія тернимъ безъ вины... Жаль,что конфедера- 
тамъ не новезло. Они бы насъ вырѣзали и уснокоились, а то тенерь бьютъ 
насъ, быотъ и не могутъ убить» . Дѣйствительно, народная масса была 
въ  глубокомъ рабствѣ, не смѣя нроявлять духовной жизни, мѣщанство 
малочисленно и безнравно, единичные шляхтичи, оставаясь еще въ  уніи, 
но языку и національнымъ традиціямъ были уже чужды; духовенство— . 
высшее тянуло къ латинству и нольщизнѣ, низшее—невѣжественное 
было сравнено но ноложенію съ хлонами. Но эти-то «ноны-хлоны» и 
ноддерживали все-таки русскую народность.

Австрія завладѣла Галиціей въ  эноху Маріи-Терезіи и Іосифа I I — 
эноху просвѣщеннаго абсолютизма. Прежде всего она дала твердую 
бюрократическую власть вмѣсто польской анархіи. Идеи Іосифа I I  
сказались въ  облегченіи крестьянства: мы видимъ указы объ огра- 
ниченіи власти помѣщиковъ, о возвращеніи хлопамъ нѣкоторыхъ 
личпыхъ правъ, и эти мѣры показались, конечно, громаднымъ благодѣя- 
піемъ для обездолепной массы. Политическія соображенія, недовѣріе къ 
польскому элемепту, выпудили австріиское правительство обратить впима- 
піе па русскую пародность, враждебную польской, и оказать поддержку 
уніатскому духовенству. Оь этой цѣлью было обращено внимапіе па про- 
свѣщепіе: открыты Львовская семинарія, Львовскій университетъ 
съ преподаваніемъ па богословскомъ факультетѣ па русскомъ язы кѣ, 
открыты при церквахъ сельскія школы. Нельзя, одпако, забывать, что 
Іосифъ I I  при своей реформаторской дѣятельпости хотѣлъ изъ различ- 
пыхъ народпостей, подчипенпыхъ его власти, создать едипую націю и 
лучшее къ тому средство видѣлъ въ  гермаппзаціи ипоплемепныхъ и пно- 
язычныхъ частей монархіи. II потому пеудивптельпо, что именно Іосифъ 
I I  закрылъ и предалъ разрушепію Мапявскій скптъ, сл^ншвшій послѣд- 
нимъ папомипапіемъ о православіи. Скитъ прпвлекалъ къ себѣ тысячи 
богомольцевъ, и упіатскіе храмы пустовалп. До пашпхъ дпей развалины 
его будятъ въ паселеніп воспоминанія о прошломъ п манятъ грезами 
будущаго: «черпецы де верпутся, обитель зацвѣтетъ снова, а ея слава 
и богатство станутъ еще болыне, чѣмъ были прежде» .—Какъ бы то нп 
было,первые годы власти австріііской показалпсь Галнчинѣ мпого лучше 
польской. Но положеніе дѣлъ скоро нзмѣпилось: настуннлъ періодъ 
реакціи и католическаго вліянія, время Меттерпиха. Началась снстема 
германпзаціи путемъ поселенія нѣмцевъ въ Галиціи и п}темъ введенія
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іі'ь 111К0ЛЫ пѣмецкаго языка. Бзглядъ ііа руеекуіо ііародііоеть измѣпилея. 
Ееліі еіце иериый губернаторъ гр. Пергепъ иредлагалъ уиотреблять руе- 
екихъ лиіиь, какъ орудіе протішъ поляковъ, то пѣмецкій иеторик7> Эіі- 
гель выразилъ еще опредѣлепиѣо 
епой взглядъ па руескуіо оиае- 
поеть аветрійекому правительетву.
«Кто пе иепугаетея того, что 

руеекій гепералъ Тутолмипъ по- 
яепяетъ въ  евоемъ уиивереалѣ 
1795 г ., по поводу запятія Хол- 
ма, Белза и Луцка, что то были 
когда-то еоетавпыя чаети древпя- 
го руеекаго гоеударетва... А что 
было бы, еели бы руеекому каби- 
иету вздумалоеь утверждать, что 
Галиція ееть еобетвеппо руеекая 
ировипція» . Въ этихъ еловахъ 
корепитея иричииа веей дальиѣй- 
шей политикп Аветріи. Опа етре- 
милаеь уппчтошить п предать заб- 
венію вее, что такъ или ипаче 
могло поддерживать едипетво и 
евязь руеекой пародиости Гали- 
ціи еъ Русыо Державпой... И Га- 
лиціи подъ австрійскоіі зависи- 
мостыо приходилоеь вести въ  тече- 
піе больше, чѣмъ столѣтія борьбу
за пародпость, за язы къ , за свое паціопальное самосознапіе, за свое про- 
шлое. Аветрійское правительетво примирилось съ поляками и рѣ- 
шило предоставить имъ хозяйиичапіе въ Галиціи, въ  которой возобно- 
вился и польскій гпетъ. Доказательствомъ можетъ служить исторія съ 
языкомъ преподаваиія въ школахъ сельскихъ. Ходатайство о замѣнѣ 
пѣмецкаго языка материпскимъ было уважено еъ замѣной нѣмецкаго... 
нольскимъ, ибо по объяспепііоправительства, «мѣстпый языкъГалиціи—  
польскій языкъ» (1818 г.); и дальше найдемъ причипу такого обі>яспенія: 
«менѣе желателыіо распростраііять вмѣсто польскаго малорусскій язы къ , 

который есть линіь парѣчіе россійскаго языка» . Но нротивъ полониза-

Манявскііі
ски тъ .
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цііі ііачалась борьба, Несмотря на ііужду и темноту «поповъ-хлоповъ» — 
колсбанія въ  вопросѣ о народности у ннхъ не моглобыть, н срсди нихъ 
пноіі разъ ноявлялись начетчики, «дышавшіе типикомъ н псалтьгоью» 
которые помпили завѣты Іоаина Вишенскаго и писали «твоя родителька 
(православная церковь) не въ  роскошахъ свѣта того, але въ  гѵняхъ 
скурахъ,..по горамъ.,, абыстс, нрошедши тутъ еквозь огонь и водѵ’ 
внроважепы былп до оного вѣчного покою» . Церковный обря іъ—едиіі’ 
ствеипое, что напомииало о Руси, Представлеиіе о «велыка русска маІы» 
(выраженіе Гарасевича), о славномъ прошломъ стало см}тиымъ —Междѵ 
тѣм ъ политическія событія 30-хъ годовъ, увлечеиіе романтическое на^ 
родиостью, вызвали и среди галицкой образованной молодежи стреміе-

новка, н греческш календарь, и особый алфавитъ, «Часъ уже Ляхамъ 
перестати, а намъ, Русипамъ, начпнати» , пашісалъ одшіъ семшіариегь

въ 1837 г , сборникъ галицко-русскпхъ народпыхъ нѣсеиъ; «Рлсалка 
Дпѣстрова» , и Зубрицкш, посвятившій себя изученію родной старины
"л®™  въ Россіи, п Максимовичъ изъ Кіева н и ‘
салъ, «Возрождепіе словесности въ  ЧервопноИ Руси есть явлепіе утѣ- 
шительное,., На какомъ бы ни нисали языкѣ галичане-все равно, ,іишь 
бы нисали оии о своей милой Руси... но надо нисать на с в о е ^  родноіі^ 
ііогп“І  подобпо нѣмцамъ, фрапцузамъ,,,» П далѣе онъ касается бо.ть- 

оиросасовремеиности—соотношенія русскаго ,титературнаго языка 
и южпо-русскаго. «Для русиповъ-пора польскаго я з і а Т р о і а  д .я  
Шіхъ давно,пора великорусскаго язьша для нпхъ еще не пасттаила По

себѣ ^“ликоруГс“ Г к ъ ’ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ “‘‘” ’ *<»>бР"Чкому),усв’оили
быть по м о е Г  м ^  и Г  „ , червопо-русская словесиость должна

съ ,8 ,8 -1 8 6 0  и іѣ ,т ;и с Г к л о в ? „ ” ея’ „  7 въ

при и м н ^ а Г р Т а ^ а  Л : 
годыреііолюційЛіістріюспасаіцГосеіцТ*** парламопта. Въ опаоные 
-асслоніе Г„л„ді„, к ~ "  Гмі I » руоскос




