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I.

XVI вЬкъ въ исторш Польши представляетъ эпоху въ

высшей степени интересную и не поддающуюся какой-либо

общей характеристик!;. ВсЬ событья, происходивппя во вну-

тренней и внешней жизни Польши, течешя и идеи, которыя

увлекали польское общество, д4йствlя отд!;льныхъ личностей,
— все это было до такой степени разнообразно и до такой

степени иногда противоречило общимъ ожидашямъ, что р!;зко
нарушало гармонию жизни общества и создавало такую пута-

ницу отношены, что въ ней трудно и теперь разобраться
историкамъ.

Въ начале XVI в. мы видимъ польское общество со-

стоящимъ изъ слЪдующихъ сословш: духовенства, можно-

владства, шляхты, горожанъ и крестьянъ; во главе госу-

дарства стоитъ король. Между этими частями польскаго

государственнаго т'Ьла и въ XVI в гЬкгЬ происходитъ борьба,
которая началась уже гораздо раньше и продолжалась до

самаго падешя Польши, но которая въ XVI в. проявилась

на очень разнообразныхъ поприщахъ, вызывалась самыми

разнообразными причинами, создавала самыхъ неожиданных!,

противниковъ и союзниковъ и имела крайне разнообразные
результаты.

Мы постараемся въ самыхъ обпшхъ чертахъ обрисовать
эту борьбу, указывая только важн'Ьйппе моменты и самыхъ

выдающихся деятелей, им'Ья ц'Ьлью выяснить, при катсихъ

именно обстоятельствах!,, на фон'Ь этой борьбы, зарождалась
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нащональная польская литература, въ какомъ обществе жилъ,

развивался и действовалъ первый нащональный польский

писатель, и какое отношеше къ жизни общества имйютъ

его произведешя.

Политическая жизнь Польши въ XVI в. открывается

царствовашемъ короля Александра литовскаго. Предше-
ственникъ его Янъ Альбрехтъ былъ въ союзе со шляхтою и,

при ея помощи, сломилъ силу можновладства, низведя его

до значения своего приближеннаго совета. Король былъ

теперь королемъ не только номинально, но, завоевавъ сим-

патш шляхты и получая отъ нея и войско и деньги, былъ,

действительно, въ состояши пользоваться всеми своими пра-

вами и действовать безъ стеснешя. Къ сожалешю, Алек-

сандръ, который после смерти Яна долженъ былъ занять

польскш престолъ, долго замешкался въ Литве, и можно-

владцы въ это время, освободившись отъ непосредственнаго

давлешя королевской власти, воспрянули духомъ и, когда

Александръ прхехалъ въ Польшу, составили уже настолько

сильную парню, что принудили короля подписать условlя,

для нихъ желательный, по которымъ правлеше въ Польше

было только номинально монархическимъ, на самомъ же

деле олигархическимъ. Короля окружалъ сенатъ, состо-

явший изъ аристократовъ и обладавши! высшею администра-

тивною, законодательною и судебною властью; вся админи-

страция королевства должна была подчиняться распоря-

жешямъ сенаторовъ, а не короля. Друшя сословlя были

устранены отъ правлешя.

Между тймъ Александръ опять у'Ьзжаетъ въ Литву.
Сенатъ, оставшись безъ главы, оказался несостоятельнымъ

принять какое-нибудь р'Ьшеше въ управленш; время про-

ходило въ безпрестанныхъ ссорахъ, жалобахъ другъ на

друга, личныхъ недоразумЪшяхъ, — и государственный дела

пришли въ полный безпорядокъ. Начали все громче и

громче раздаваться голоса недовольныхъ правлешемъ сената.

Тогда Александръ воспользовался удобнымъ моментомъ, вер-

нулся изъ Литвы, собралъ два болыпихъ сейма и, вступивъ

ВЪ СОЮЗЪ СО ШЛЯХТОЙ, уничтожилъ ТЙ УСЛOВIЯ, которым онъ
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заключилъ съ можповладствомъ при вступлеши на ирестолъ.

Помощникомъ Александра явился талантливый Янъ Ласскш,

который и занялся упорядочешемъ правлешя въ Польше,

иредпринялъ рядъ реформъ и даже издалъ сводъ законовъ

въ 1506 г., въ годъ смерти Александра.

Благодаря деятельности Александра, форма правлешя

определилось несколько яснее. Душою его былъ „вальный"
сеймъ, состоявппй изъ короля, сената и представителей

народа.

Сенатъ состоялъ изъ высшихъ чиновниковъ государства
и не долженъ былъ ни въ чемъ стеснять короля, составляя

только его „сов'йтъ". — Шляхта имела своихъ уполномо-
ченныхъ пословъ, которые составляли „посольскую избу."
Все, что предлагалось посольской избой, или королемъ, или

сенатомъ, обсуждалось на общемъ засйданш сейма, и

если тамъ было принято, только тогда становилось закономъ

Итакъ мы видили предъ собою парламентски строй прав-

ленlя, который, можетъ быть, далъ бы Польше великое и

долгое будущее, если бы на польскомъ престоле не были

короли, которые не въ состоя ши были закрепить все это

прочными законодательными постановлешями, уничтожить

самую возможность развипя индивидуализащи, которая,

прекрасная сама по себЗг, приняла невозможную форму въ

пресловутом!» НЬегшн уеlо

После Александра на ирестолъ встуиилъ Сигизмундъ I,
нодававппй надежды быть справедливымъ и бережливымъ
правителем!» Онъ, казалось, могъ достойнымъ образомъ

завершить великое д'йло своихъ предшественниковъ.

Но ожидашя не оправдались. Сигизмундъ оказался

челов'Ькомъ безъ энерпи, безъ всякой способности къ рйши-
тельнымъ мйрамъ. Онъ точно страшился тйхъ великихъ

д'Ьлъ, который ему приходилось даже не начинать, а до-

вершать, и, вместо всякихъ государственныхъ реформъ,

король началъ (при помощи банкира Яна Бонара изъ

Кракова) выкупать заложенный королевскlя имЬшя. Онъ

оказался хорошимъ хозяиномъ, увеличилъ доходы съ своихъ
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имйшй, и доходы эти шли отчасти и на государственный

потребности. Но этихъ доходовъ все-таки было мало и, въ

случай нужды, король обращался къ сейму съ просьбой о

назначении экстраординарныхъ податей. Сверхъ того, и въ

этихъ податяхъ произошло одно коренное и невыгодное измй-

неше. Вышла изъ употреблешя подать съ чиншей, и

вслйдствlе этого, самая богатая часть общества освободилась
отъ государственныхъ налоговъ. Шляхта оправдывалась

обязанностью нести военную службу въ„посполитомъ рушеши“,
духовенство же, въ случай сильной опасности, давало иногда

добровольный пожертвовашя, т. н. зпЬвйИит сЬагПаНуиш.

(Бобрж. 11, 33). Такимъ образомъ, состоянте финансовъ въ

Полыпй вполнй зависйло отъ случайности, отъ того или

другого настроешя шляхты.

Каково же было отношеше короля къ окружающимъ?
Во первыхъ, онъ не любилъ шляхты, потому что считалъ

ее очень склонной къ новшествамъ, къ возмущешю, а при-

вязать ее къ себй, дать ей больше значения и тймъ развить

въ пей сознаше своей неразрывной связи съ королемъ, —

на это нужно было решиться, но для Сигизмунда это былъ

шагъ, на который онъ не былъ способенъ. Можновладство
же и раньше было ближе къ королю, — вотъ онъ и рйшилъ

приблизить къ себй лучшихъ людей изъ этой среды; однако,

найти такихъ среди корыстнаго, испорченнаго слабостью

короля можновладства было почти невозможно. Безпорядокъ,

подкупъ господствовали повсюду. А король, слабый до

последней крайности, не находилъ въ себй силы наказать

виповныхъ, прощалъ людей, которые заведомо снова будутъ
мошенничать, и тймъ окончательно подорвалъ дисциплину.

Однако, такой деморалицацш высшее, да и низшее, чинов-

ничество много обязано и женй Сигизмунда, итальянкй

Бонй. Сигизмундъ, окружая себя аристократами, имйлъ

все-таки въ виду благородную цйль, улучшить управлеше

при помощи преданныхъ лучшихъ людей. Хитрая Бона

совершенно извратила все это. Благодаря ея проискамъ

вокругъ престола собрались самые низкэе, корыстные и

подлые люди. Пользуясь своимъ влтяшемъ на безхарактер-
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наго мужа, она продавала должности, выдвигала полезныхъ

ей людей и окончательно забрала въ свои руки правлеше. Ея

главною целью было наконлете возможно болыпаго богатства,

для чего она не стеснялась никакими средствами. Ея при-

ближенные, конечно, себя не забывали. Подати, собирав-
ппяся на военпыя нужды, шли въ личную кассу Боны; рас-

пространялись ложные слухи о нападешяхъ враговъ, соби-

рались подати, — но враговъ нигде не оказывалось, а

деньги шли опять въ руки Боны. Дело дошло, наконецъ,

до того, что шляхта поняла, куда деваются деньги, собранный
для войска, и на сеймахъ начали сопротивляться установ-

ление податей, и государству грозила серьезная опасность

въ критическую минуту остаться безъ денегъ. Сигизмундъ

подъ конецъ точно не существовалъ, какъ правитель.

Народъ, наконецъ, хотя и поздно, понялъ, что за король

былъ у него, понялъ, что нечего ждать отъ этого человека,
безъ всякаго признака воли, даже въ своихъ личныхъ делахъ,
и съ нетерпешемъ ждалъ его смерти, которая последовала
въ 1548 г. Польша радостно встретила новаго короля

Сигизмунда Августа, человека высокообразованнаго сторон-

ника реформации, сумевшаго освободиться отъ влlяшя своей

матери Боны, человека, какъ казалось, съ характеромъ,

словомъ, — способнаго поправить съ избыткомъ все, что

испортилъ его отецъ.

Но судьба точно смеялась надъ Польшей. Новый

король вступилъ на престолъ и началъ свою деятельность

просто крупнымъ ненриличнымъ скандаломъ. Оказалось,
что Сигизмундъ женатъ на своей любовнице, вдове Гаш-

тольда, урожденной Варваре Радзивиллъ, женщине необыкно-

венно красивой, но съ очень нелестной репутащей. Для
поляковъ далеко не была заманчивой перспектива иметь

своей королевой такую особу. Но король, ради личныхъ

своихъ интересовъ, ножертвовалъ самолюбтемъ народа

и достоинствомъ своего сана. Симпатш. довер!е къ королю

исчезли. Кто намеренъ былъ стать вернымъ слугою его,

сталъ или остороженъ въ своихъ отношешяхъ къ нему или

враждебенъ.
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Посмотримъ, какое в.пяше оказалъ этотъ бракъ на

образование парий и па отношешя между ними.

Я думаю, что парни сразу будутъ определены, если

мы припомнимъ что Радзивиллы принадлежали къ высшей

литовской аристократы. Очевидно, съ одной стороны стали

вельможи съ неожиданнымъ союзникомъ королемъ, съ другой
— шляхта. Но, обыкновенно, если въ какой-либо парни,

особенно, каждый членъ которой стремится къ своей личной

выгоде, если въ ней особенно выделится одна личность,

— у нея всегда найдутся враги среди своей же парни.
Точно то же было и здесь. Могущественные и прежде

Радзивиллы сделались еще могущественнее, окружили

короля и пользовались неограниченнымъ влlяшемъ на него.

Этого очень опасались друше паны и стали въ оппозищю

Радзивилламъ. Далее, какъ мы сказали, бракъ короля съ

Варварой не могъ не возбудить негодовашя среди гордыхъ

вельможъ, которые не хотели иметь своей королевой жен-

щину такого не безупречнаго поведения. Шляхта же была

недовольна темъ, что, при наступившемъ порядке вещей,
преобладайте можновладства опять увеличится, и она опять

потеряетъ ту долю учаспя въ правлеши, которой она

добилась. Все эти недовольные соединились и образовали
сильную парню, во главе которой былъ Петръ Кмита,
ставшш въ оппозищю королю не изъ какихъ-либо высшихъ

или сословныхъ побуждены, а просто потому, что король

его обиделъ, доверивъ устройство своего брака не ему, а

гетману Яну Тарновскому. Сторону недовольныхъ приняли

и епископы. Шляхта громко требовала отъ короля удалешя

Варвары, а епископы брались дать разводъ. На сейме

1548 г. было много шуму, ио Сигизмундъ Августъ въ этомъ

личномъ своемъ деле былъ настойчивъ, и шляхта, ничего

не добившись, только возбудила крайнее нерасположеше

короля. Можновладцы получили еще шансы въ свою пользу.

Те, которые вместе съ шляхтой ратовали противъ короля

на сейме, когда дело не удалось, бросали своихъ недавнихъ

союзниковъ и превратились въ послушныхъ слугъ короля.

Глава недовольныхъ Кмита, спустя некоторое время, тор-
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жественно принималъ короля съ коронованной уже Варварой
въ своемъ замке въ ВиснитЬ. Но возвышеше однихъ

влечетъ за собою упижеше другихъ, и Тарновскш, устроивппй

бракъ короля съ Варварой, началь отступать на второй
планъ. Гордый гетманъ былъ глубоко оскорбленъ и готовъ

былъ поднять новое возмущеше Неизвестно, кто вышелъ

бы побЬдителемъ изъ этой новой борьбы, если бы обстоятель-

ства не выставили на первый планъ другого дела. Можно-

владцамъ очень хорошо жилось при существующемъ порядке

вещей, и они всеми силами старались удалить даже самую

возможность какихъ-либо измГнешй въ правленш. Чуть
появится малейшая опасность съ этой стороны, они сплочи-

ваются и образуютъ дружную партпо. Но шляхта чувствовала
на себе всю тяжесть отсутствlя порядка и преобладанья вель-

можъ. Не добившись ничего въ союзе съ нанами, она решила
своими собственными силами защищать свои права. На сейме

1550 г. шляхта пришла къ следующему, очень несложному, на

первый взглядъ решенпо: потребовать „исполнешя законовъ".

Это явлеше очень характерное для того времени. Это значило

— потребовать полной реформы всего существующаго по-

рядка, но основываясь на существующихъ же законахъ.

Законы есть и законы хороппе, но они попираются можно-

владцами, а король и не пытается защитить ихъ святость

и неприкосновенность, не обращаетъ внимашя на то, какъ

они исполняются. Сигизмундъ, при вступленш на престолъ,

присягнулъ, что будетъ уважать и исполнять законы, и

теперь отъ пего требовали исполнешя этой клятвы. Шляхта

могла дать ему очень образованныхъ и способныхъ помощ-

никовъ въ этомъ д’Ьл'Ь, и Сигизмундъ при помощи ихъ

могъ бы уменьшить влlяше вельможъ и, опираясь на благо-

дарную шляхту, создать себе сильную власть. Но Сигиз-

мундъ-Августъ окавался достойннымъ сыномъ Сигиз-

мунда I, когда дело требовало р’Ьшительныхъ д'Ьйствш.
Та же нерешительность, то же желаше подождать, какъ-

нибудь примирить, — но, къ сожалЬшю, не было того благо-

родства и честности стремлешй, которыя отличали Сигизмунда
Стараго. Сигизмундъ-Августъ нич!мъ не помогъ шляхте.
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Вотъ какъ сурово характеризуетъ его польскш историкъ:
„Сигизмундъ-Августъ превышалъ своего отца неоспоримымъ

талантомъ. На место благородной, но добродушной откро-

венности Сигизмунда Стараго онъ наследовалъ отъ матери

итальянскую страстность и скрытность. Никто лучше его

не зналъ людей, съ которыми онъ имелъ дело, никто не

умйлъ лучше воспользоваться ими для своихъ целей, никто

такъ мало не задумывался надъ средствами, ведущими

къ цели. Къ сожаленш, король умелъ съ несравненнымъ

мастерствомъ играть только на грязныхъ, фалыпивыхъ
струнахъ человеческаго сердца, но никогда не могъ восполь-

зоваться чистыми благородными струнами, не могъ про-

будить ихъ отъ временнаго оцепенетя, какъ будто
сомневался въ ихъ существованш.“

Сигизмунду, кроме предложениыхъшляхтой, предстояло

решить громадный релипозныя, общественный и политически

задачи. Но для решенья этихъ задачъ нуженъ былъ характера»,

нужны были твердый уб'Ъждешя, самостоятельность и ясность

взгляда. Сигизмундъ Августъ не былъ такимъ. Онъ не могъ

понять, что продолжительность и увеличеше его могущества
зависять отъ угнетенной шляхты. Онъ не понималъ, что,

если шляхта и возставала, то исключительно потому, что

ей было очень тяжело, что дерзко попирались ея священный

права; ею не преследовались кашя-либо корыстныя цели,

которыя создавали можновладческую парттю. Король, на-

противъ, подъ вльяшемъ своихъ приближенныхъ хот'йлъ

даже окончательно подорвать значение послйдняго оплота

шляхты — посольской избы. На малыхъ сеймикахъ вель-

можи, конечно, большое значенье и, пользуясь имъ,

они думали возстановить эти сеймики противъ пословъ, а

потомъ король на общемъ сейме открыто обвинилъ бы

пословъ передъ шляхтой въ томъ, что они только возму-

щаютъ ее, преследуя свои личныя цели. Но этотъ зомыселъ

пе удался. Послы отстояли свое достоинство и получили

отъ шляхты еще больппя полномочья. Къ тому же два

знаменитые ученые развили программу шляхты въ обшир-
ныхъ сочинешяхъ. Яковъ Пржилуцкьй, юристъ, написалъ
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проэктъ кодекса (1553), въ которомъ изложилъ новое обще-
ственное и политическое устройство, и подробно мотиви-

ровалъ его. Андрей Фрычъ Модржевскш, моралистъ и

политикъ, охватилъ его съ двухъ другихъ сторонъ въ

сочинеши о реформе Речи Посполитой (1551 и 1555) и,

дополнивъ его во многихъ отношешяхъ, особенно указывалъ

на необходимость улучшены въ судьбе сельскаго люда“
(Бобр. 11, 76.).

Теперь невозможно было королю ничего не сделать
въ этомъ направлеши. Интересно, какъ выпутался Сигиз-

мундъ въ этомъ случай. Онъ согласился, что, действительно,
многое надо исправить, по при этомъ заявилъ, что самъ

онъ не признаетъ за собою права выбирать и объяснять

те законы, которые надлежало выполнить, и потому пусть

самъ сеймъ займется этимъ деломъ, — соберетъ и объ-

яснитъ законы, и тогда можно будетъ приступить къ ихъ

выполнение “. Этого, собственно, и нужно было вельможамъ.

Въ безконечныхъ спорахъ и совещашяхъ приходило время,

и если случайно приходили къ какому-нибудь заключенно,
— обращались за окончательнымъ решеюемъ къ королю,

а тотъ, обыкновенно, откладывалъ решете до завтра и,

наконецъ, совсемъ уничтожалъ проэктъ. Такое поведете

Сигизмунда и создало ему прозвище „ДащЬ-яек 14

,
т. е. „зав-

трашникъ“. Наконецъ, шляхта не вытерпела и готова была

съ оружхемъ въ рукахъ требовать своего; много и горячо

говорили, страна ждала вооруженнаго возсташя, но дело
кончилось одними разговорами, шляхта упустила удобный
моментъ и, казалось, по крайней мере, въ это царствоваше

ея песенка была спета.

Но тутъ случилась Ливонская война, которая не дала

тЬх'ь результатов!., какихъ следовало Польше ожидать У

короля не было достаточно войска и не было денегъ на

содержите его. Сеймы задерживали деньги потому нередко,
что вельможи и духовенство были свободны отъ податей,
а измучанная шляхта просто отказывалась платить. Это

открыло, наконецъ, Сигизмунду глаза на то, где ему сл'Ь-

дуетъ искать действительной поддержки. Онъ увид
гЬлъ, что
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вельможи только судятъ да рядятъ, и пичймъ существеннымъ
помочь не собираются, и обратился въ шляхтй, соглашаясь,

по ея программй, за исключешемъ нйкоторыхъ пунктовъ,

улучшить общее положеше дйлъ. Представители шляхты,

посольская изба, желали: 1) упрочить полное свое пре-

обладаше на сеймикахъ и добыть себй неограниченное

полномочlе отъ шляхты; 2) удержать среди себя самой

голосоваше болыпинствомъ, которое фактически уже созда-

лось; 3) провести то понятие, что сенатъ есть только при-

ближенный совйтъ короля, не имйющы никакого самосто-

ятельна™ значешя, что король можетъ поступать согласно

мнйнlю даже меньшинства сената. Предлагалась реформа
чиновничьей Iерархы и судебныхъ учреждены. Но опять

же и для этого нужна была сила воли, т. е
, нужно было

то, чего не было у Сигизмунда-Августа. Страхъ передъ

можновладцами сдйлалъ то, что малййшее ихъ сопротивлеше

перетянуло чашу вйсовъ на ихъ сторону, и вей желашя

шляхты, который, казалось, вотъ-вотъ исполнятся ко благу
Рйчи Посполитой, — погибли. Такъ безхарактерный, не

проникнутый высокимъ сознашемъ своего достоинства король

губитъ все хорошее, что могло бы спасти отъ разложения

государство и что создало бы ему блестящее царствование

и благодарную память потомства.

Безумная расточительность, разнузданная развратная

жизнь Сигизмунда и его двора въ поелйдше годы его жизни

еще болйе усилили нерасположеше къ нему народа; наконецъ,

съ нетерпйшемъ ожидавшаяся смерть короля наступила
7 Iюля 1572 г. Домъ Ягеллоновъ прекратился.

Прошло время безкоролевья. На престолъ вступилъ

Стефанъ Батортй. Наконецъ, Польша дождалась энергич-

наго, умнаго короля.

Но что могла сдйлать даже и эта выдающаяся лич-

ность среди современнаго ей общества? Кругомъ вей, точно

передъ гибелью, въ какомъ-то бйшеномъ упоены старались

насладиться вейми благами жизни, пили полной чашей вей

наслаждешя, кашя только могутъ дать богатство, знатность,

полное отсутствlе какой бы то ни было сдерживающей власти
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и заботъ о завтрашнемъ днй. Какъ рйзкая фальшивая нота въ

этомъ безумномъ концертй тогдашней жизни раздавался голосъ

Стефана, призывавппй опомниться, понять, что отечество

гибнетъ.
...

И раньше еще раздавались таше же при-

зывы и поелй, — но они заглушались громкимъ хоромъ

ликующей толпы, непрlятно поразивъ только ближайшихъ

слушателей. А устами этихъ людей взывалъ самъ народъ,

сама отчизна. Ея не услыхали, и она начала катиться

къ пропасти по наклонной плоскости. . . .

Вероятно мноше заметили, что я до сихъ поръ ничего

не говорилъ о горожанахъ и крестьянахъ. Но что же

можно говорить о тйхъ, которые почти все время жили,

такъ сказать, свею домашнею жизнью, въ отдалеши отъ

всякой жизни общественной?
Сельское населенте до начала XVI в. было свободпымъ,

сохраняло право безпрепятственнаго перехода. Во главй

населешя стоялъ выборный „солтысъ", который вйдалъ вей

нужды деревни, и по отношешю къ членамъ селешя и по

отношешю къ государству. Солтысами были богатые уже
сами по себй поселяне; кромй того, въ вознаграждеше за

свои труды по общественной службй, они получали въ свое

пользоваше значительные земельные участки изъ обще-
ственныхъ земель и пользовались кое-какими привиллепями,

такъ что солтысство являлось довольно выгодной должностью.

Хозяйство велось хорошо, села богатйли. А шляхта, отвле-

каемая военной службой, вела хозяйство кое-какъ, бйднйла
и завидовала богатству сосйднихъ поселянъ. Кромй того,

общеше съ чужими землями усиливалось, торговля съ ино-

странцами развивалась; крестьяне продавали, наживались,

а шляхта только смотрйла. И вотъ возраставппй недостатокъ

средствъ, торговая горячка, которая охватила постепенно и

значительную часть средней шляхты, надоумили шляхту

бросить оружlе и взяться за плугъ. Солтысства были лакомымъ

кускомъ. Борьба съ солтысами была не трудна. У нихъ не

отнимали земли, но принуждали ихъ продавать земли шляхтй,
и крестьянское населеше, увидя своими солтысами шляхту, по-

няло, что потеряло своихъ защитниковъ, своихъ повйренпыхъ;
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онс чувствовало, что, вместо прежней достаточной, спокойной

жизни, ночнутся притеснешя, поборы, бедность. Это скоро

начало оправдываться, и крестьяне массами начали уходить
въ Русь. Шляхте грозила опасность остаться безъ крестьянъ;

тогда начали издаваться указы, все более и более стеснявппе

свободу переселешя, пока, наконецъ, въ 1521 году на сейме

не было решено прикрепить крестьянина къ земле и къ

пану, а въ знакъ подданства обязали его работать на панской

земле одинъ день въ неделю. Впоследствии панщина уве-

личилась. Крестьянинъ терялъ все свои прежшя права и

привиллеши. Судебная власть надъ ними передана была

ихъ владельцами духовнымъ и светскимъ. Съ техъ поръ

крестьянинъ начинаетъ влачить свое безпросветное существо-
ваше крепостного подданнаго.

Обратимся къ городамъ. Населеше нхъ состояло,

главпымъ образомъ, изъ н’Ьмцевъ и евреевъ и пользовалось

магдебургскимъ правомъ, было свободно отъ податей и

военной службы. Торговля и ремесла обогатили м'Ъщанъ,
а богатство дало возможность очень многимъ изъ нихъ

получать высшее и лучшее по тому времени образоваше.
Постепенно они забывали н'Ьмецюй языкъ, а съ распростра-

нешемъ гуманистическаго образованья вводили въ употреб-
леше латинсшй. Когда же, о чемъ мы будемъ говорить

ниже, гуманизмъ оказалъ свое благодетельное влтяше на

польскую образованность, когда польскьй языкъ сталъ языкомъ

всего общества, тогда и мещане начали говорить по-польски

и такимъ образомъ готовили безсознательно более легкое

свое сближеше съ остальпымъ населешемъ. Матерlальная
сила горожанъ была очень велика; имъ принадлежала вся

торговля, имъ принадлежали громадный имйшя. Но они

долго упорно отказывались отъ участья въ политической

жизни государства и военной службе. Это ихъ погубило.
Въ 1496 г шляхта постановила, что кто не несетъ военной

службы, тотъ не можетъ иметь земельныхъ влад&шй.
Шляхта была сильна, и горожане, одинъ за другимъ, теряли

свои богатыя име.шя. Наиболее влlятельные краковские

мещане получили особыя привиллеши, отделились отъ осталь-
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ныхъ горожанъ и постепенно переходили, благодоря гро-

маднымъ богатствамъ, въ сенаторстпя кресла и ряды вельможъ.

Потомъ, были отняты у горожанъ цеховыя и купеческы

привиллегы, стеснена была торговля; но горожане долгое

время еще сохраняюсь свое самоуправлеше и тутъ шляхте

предстоитъ еще тяжелая борьба. Но, главное, прежняя

сплоченность горожанъ въ XVI в. была уже уничтожена,

торговля и ремесла стеснены, мнопя состояшя разорены;

все это перешло къ высшей шляхте, которая умела только

проживать, но не умела наживать, презирая все, кроме
военной службы и политической деятельности. Еврейское
населеше городовъ не было признано вполне правоспособным!.,
по сумело сделаться необходимымъ для шляхты, являясь

то „ факторами “, то „арендаторами “, то снабжая промотав-

шихся шляхтичей деньгами.

Что же касается духовенства, то оно, какъ сословхе,

еще въ XV в. утратило самостоятельное значете. Именно,
въ 1496 г. былъ изданъ закопъ, по которому значительный

духовный должности могли быть занимаемы людьми только

шляхетскаго происхождения. Такимъ образомъ, влlятельпое

духовенство и шляхта должны были составить одну парпю,

и люди низшаго сословlя не могли уже, несмотря и на свое

образование, занимать сколько-нибудь значительную долж-

ность. Исключеше делалось только для получившихъ док-

торную степень, которымъ предоставлялись высппя места,
пезависимо отъ ихъ происхождешя. Но духовенство, вла-

девшее громадными бенефициями и дрожавшее за свои

доходы, вело себя очень политично оно не преследовало

какой-нибудъ идейной цели, не стояло за чьи-нибудь права,

а просто приставало туда, где ему было выгоднее, и въ

политическомъ отношены оно играло роль

вспомогательнаго средства въ борьбе парты.

Указавъ на главнййппе пункты проявления внутренней
политической жизни Польши, указавъ, какъ мало въ пей

было устойчиваго, постояннаго, и какую роль играли здесь

посл'Ьдте Ягеллоны, перейдемъ къ обрисовке того духов-
наго СОСТОЯIПЯ польскаго общества, на фоне котораго по-
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явился и действовалъ родоначальникъ нащональной польской

литературы.

XVI в. застаетъ въ Польше самый расцв-Ьтъ гуманизма,

который могучимъ потокомъ охватилъ Польшу въ последнее

десятилетие XV в. Достатто позволялъ множеству молодыхъ

людей ездить за границу въ иностранные университеты,

особенно въ итальянские, где процветала не мертвая схола-

стика, а „возродившаяся древняя литература, м!ръ грековъ

и римлянъ, полный чарующей прелести, полный свободы и

поэзlи, целикомъ построенный на ощущены законченной

классической красоты". Новый духъ проникъ и во все

существовавппя уже тогда школы; онъ же содействовалъ

открыпю целой сети новыхъ школъ, высшихъ и низшихъ,

появлешю учебной литературы новаго характера. Меценаты

другъ передъ другомъ старались о насаждены новаго про-

свещешя въ Польше; каоедры занимались известными гума-

нистами поляками и иностранцами. Латинсшй языкъ сде-
лался разговорнымъ языкомъ образованнаго класса, посто-

янное общеше съ иностранцами влlяло и на внешность,
на манеры, на образъ жизни, и польское общество быстро
изменялось. Особенно быстро пошло это дело со времени

прlезда Боны, которая привезла съ собою много итальянцевъ,

придворныхъ и ученыхъ. Царствоваше Сигизмунда I. укра-

шали три поэта, писавппе по-латыни: Андрей Кржицкы,
Янъ Дантышекъ и Яницкы. А на поприще науки про-

славилъ поляковъ Коперникъ. Кроме того, такое развипе

образованности въ Польше давало последней могучее оруж!е
въ борьбе съ востокомъ. Въ Литве господствовала культура

русская, которая туго подвигалась впередъ въ своемъ раз-

виты, а тутъ Польша прюбретала, благодаря своему

быстрому культурному росту, сильное оружте, давшее ей

несомненный перевесь, что вскоре и оправдалось На

этомъ светломъ фоне общаго развипя темнымъ пятномъ

является Краковская Академlя. Профессора ея, по выра-

жешю Бобржинскаго, „защищая свой кусокъ хлеба и свое

значеше, отстаивали какъ схоластику, такъ и ту монопол!ю

пауки для всей Польши, какая была признана за ними

г>
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ыривиллегьей“. (Б. 11, 50). Все усилья гуманистовъ рефор-

мировать уныверситетъ были напрасны.

Академья замкнулась въ своихъ стенахъ; въ нее

поступали теперь небогатые мещане, а самый вльятельный

классъ, ьпляхта, миновала ея негостепршмныя стены и

уезжала къ первостоичнику просвещенья — въ Италью.

Академья была оторвана отъ жизни — и падала. Съ другой

стороны, гумапизмъ ыольскьй весь былъ привозный; у него

не было въ ПольшЬ надежнаго пристанища, не было учреж-

денья, где бы онъ могъ свободно развиваться и воздей-
ствовать па всю массу, подогревая своимъ вльяшемъ интересъ

къ дальнейшему ученью. И это отсутствье университета

гибельно отозвалось на польскомъ гуманизме Онъ началъ,

такъ сказать, мельчать, интересы и задачи его понизились.

Осталось стремленье только къ внешней стороне гуманизма,

владенью латинскимъ языкомъ, поверхностному общему

знакомству съ классической литературой. Такой не высокьй

уровень гуманистическаго образованья отозвался на лите-

ратуре того времени: это сплоьпыое, слепое и безвкусное

подражанье классикамъ въ поэтическихъ произведеньяхъ,

переводы изъ иностранпыхъ современныхъ авторовъ дпазь

— гуманистическаго направленья; а научныя произведенья

поражаютъ своими низкими достоинствами или, вернее,
полнымъ отсутствьемъ всякихъ достоинствъ. Литература не

дала ничего оригинальнаго, ничего, что въ состояньи было

бы пережить автора, что могло бы представить живой

интересъ для потомства, какъ дорогое наследье старины.

Больше всего изъ вс'Ъхъ паукъ шляхту интересовало

римское право. При этомъ произошла любопытная вещь.

Конечно, о глубокомъ и полномъ изучены науки не могло

быть речи; обыкновенно, усваивались толкованья о свободе,
о гибельныхъ последствьяхъ тираннш, и молодела, казалось,

была проникнута живительнымъ духомъ стремленья къ сво-

боде; по это было понято въ самой грубой форме, и не осталось

безъ вльянья на гибель Польши; эта просвещенная, свободо-

любивая шляхта преспокойно угнетала польскаго крестьянина,

оправдываясь, что ведь греки и римляне также имели рабовъ!
2
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Дал'Ье, съ одной стороны, гуманизъ, освободивъ поль-

скую молодежь отъ оковъ схоластики, изучешемъ новыхъ

предметовъ отвлекъ внимаше отъ вопросовъ богословскихъ,
ослабилъ обаяше учешя о непреложности истинъ като-

лицизма ; съ другой стороны, — полная поэзти и красоты

релипя древнихъ невольно увлекала наиболее впечатли-

тельные умы, заставляла скептически относиться къ холод-

ному, деланному настоящему, возбуждала разныя сомн'Ьшя,

словомъ, подготовляла почву для чего-то новаго, бол'Ье

живого, бол'Ье св'Ьжаго. Вотъ этимъ-то новымъ и явилась

реформащя, оказавшая Польш'Ь неоц'Ьненныя услуги въ

развиты ея родного языка и литературы.

Реформащя въ Польш'Ь была, конечно, также явлен!емъ

паноспымъ. Ея появлеше и распространено совершалось

тихо, незаметно, не возбуждая той ожесточенной борьбы,
которой она сопровождалась въ Западной ЕврошЬ. Причина
этого заключалось въ томъ, что она въ Польш'Ь не являлась

такимъ народнымъ д'Ьломъ, какъ въ Зап. Евр., не была

освобождешемъ отъ тягостнаго ига католическаго духо-

венства, какъ тамъ. Зависимость католической Польши отъ

Римской Куры была далеко не такъ сильна, какъ въ другихъ

католическихъ странахъ, и даже папы некоторое время

считали Польшу совс'Ьмъ потерянной для себя. Реформация

привилась въ Польш'Ь, какъ самое новое учете, дававшее

свободу мысли и не давившее человека своею авторитетностью

Поляки же, по выражению Дубецкаго, были очень падки „на

всякую новую мысль, на всякое измЬнеше поняты
41 (I)нЬ.

ШзГПВр.!, 164)и реформащя начала быстро распространяться.

Особенно быстрому распространенно ея много способствовали

сл’Ьдуюшдя причины. Города, какъ мы уже раньше заметили,
были заселены въ весьма значительной степени немцами,
и тамъ реформащя находила себЕ самый радушный пртемъ.

Духовенство польское было крайне испорченное, но не фана-
тичное. Высппя должности, какъ известно, зам'Ьщались

людьми шляхетскаго сословlя, и нередко раздавались коро-

лями въ награду за заслуги людямъ, не им'Ьвшимъ ни

мал'Ьйшаго призватя быть духовными лицами, но жаднымъ
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къ богатству, которое могли доставить епископсмя бене-

фицш. На такlя должности нередко попадали люди очень

образованные и проникнутые далеко не благов'Ьрнымъ като-

лическимъ духомъ. Наконецъ, молодежь попрежнему без-

препятственно уезжала въ иностранные университеты, но

теперь уже не только итальянскlе, а и н'Ьмецкте, где нельзя

было не познакомиться съ реформацией. Все это, несомненно,
способствовало поразительно быстрому распространена новаго

ученlя въ Польше. Но реформация не затрагивала никакихъ

политическихъ вопросовъ, поэтому ея не стесняли, не пре-

следовали, и, хотя Сигизмундъ Старый издалъ указъ противъ

нововерцевъ, но последите вели себя такъ хорошо, что объ

этихъ указахъ въ конце концовъ забыли. Кроме того, неза-

долго передъ появлешемъ реформами въ Польше сильны

были симпатш къ гусситскому ученпо, и эти симпатш хотя

были подавлены, однако уже послужили какъ бы прелюдтей
къ реформами. Спокойное движете реформащи не возбуж-
дало опасешя и ненависти въ католическомъ населены, а

только сильнее возбудило старый мечты объ изменеши строя

церковной жизни въ Польше и созданы самостоятельной

польской церкви, управляющейся церковнымъ соборомъ, подъ

председательствомъ короля. Но для этого нуженъ былъ

король не такой, какими были последнее Ягеллоны. Сигиз-

мундъ Старый, хотя и не нреследовалъ энергично при-

верженцевъ новой веры, среди которыхъ оказывались даже

католическте епископы, однако все знали, что самъ онъ

католикъ, что при немъ будетъ господствовать католическая

церковь. Не то было при Сигизмунде Августе. Этотъ

человекъ не высказывался ни за старую пи за новую цер-

ковь. Одни расчетливые епископы держали сторону рефор-
мами, полагая, что и король пойдетъ съ ними, другlе, не

менее расчетливые, крепко держались католичества, надеясь
на то же. Движете реформации вызвало созваше Тридент-
скаго Собора, который окончательно утвердилъ истинность

только католической церкви и поставила» дело такъ, что

необходимо было решительно высказаться или за рефор-
мащю или за католичество. Но Сигизмундъ все время лави-

2*
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ровалъ, не решаясь высказать окончательно свое рйшеше.

Оба исповйдашя были въ крайне неопредйленныхъ отно-

шешяхъ другъ къ другу. Въ это время энергичными и

талантливыми защитниками католицизма явились епископъ

вармшскш Гозш и папскш легатъ Коммендоне. Послйднш

уже достигъ того, что король почти соглашался удалить
иноземныхъ сектантовъ; католики торжествовали и ждали

королевскаго указа. Связь съ Римомъ крйпнетъ. Но тутъ

завязываются сношешя Рима съ вели .имъ княземъ москов-

сношетя, могушдя окончиться печально для Польши.

Августъ перехватываетъ письма изъ Рима въ Москву и

тайнаго папскаго посла Каноби Связь съ Римомъ должна

порваться, значеше папы для Полыни уничтожается; и

сторонники нащональной церкви въ свою очередъ радуются.

Но вотъ Августъ задумалъ развестись съ бездетной женой

своей Екатериной Австршской, чтобы жениться снова. Римъ

развода не дастъ, — католическая церковь развода не при-

знаетъ, — а новое вйроучеше даетъ разводъ безпренятствепно;
и Сигизмундъ уже высказывался въ смыслй очень благо-

нрlятномъ для реформацш. Признаше иослйдней было уже

д'Ьломъ рйшеннымъ, и ея сторонники также торжествовали.

Тогда снова выступилъ Каммендоне, силою своего

ума и краснор'Ьчlя удержалъ короля отъ этого шага и

провелъ иную программу дййствш. Противъ католичества

боролись чешскlе братья, кальвинисты и лютеране; по эти

парни далеко не были дружными союзниками противъ

общаго врага, а относились нередко враждебно другъ къ

другу. Гозш и Коммендоне требовали или эдиктовъ противъ

всйхъ сектъ или, въ крайнемъ случай, одинаковаго снисхож-

дения ко всймъ. Такнмъ образомъ, въ первомъ случай враги

были бы уничтожены однимъ ударомъ, во второмъ — секты

во взаимныхъ ссорахъ и спорахъ сами скоро погубили бы

другъ друга.

Что сектантство недолговечно, это Гозш и Коммендоне

вид'Ьли ясно. Сектанты вели себя въ высшей степени не-

тактично. Сплошь и рядомъ случалось, что одна секта

требовала эдиктовъ противъ другой. На сеймахъ сектанты
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публично съ ожесточешемъ выступали другъ противъ друга.

Этимъ они съ самаго начала уронили себя въ глазахъ

общества и возбудили недов'Ьр!е къ себе. Мпог!е рев-

ностные поборники новыхъ учены начали охладевать и

подумывали о возвращены въ лоно католической церкви,

которая, благодаря энергичной деятельности Гозlя, Ком-

мендопе и нЬк. др , начала очищаться отъ своихъ недо-

статковъ. Когда сектанты, наконецъ, поняли, где кроется

причина охлаждешя къ нимъ, и увидели усилеше католи-

чества, они решили, что надо прыти къ какому-либо согла-

шешю. После долгихъ и бурпыхъ предварительныхъсъездовъ,
они собрались въ Сандомир'Ь (въ 1570 г) и заключили союзъ

для общей защиты противъ посягашй католиковъ. Союз-

ники также думали, что король признаетъ ихъ объединенное

вероисповедание, но ошиблись Гезультатомъ ихъ настой-

чивости было только запрещеше светскимъ властямъ при-

водить въ исполнеше церковные приговоры, т. е, вводилась

веротерпимость, какъ следствие известнымъ образомъ сло-

жившихся обстоятельствъ, а не убеждешя и просвещенной

гуманности

Католичество же имело за собой въ Польше

исторlю, им'Ьло уже давно существовавшую, хотя и расша-

танную организацпо, могло, наконецъ, получить сильную

помощь изъ Рима. Ничего подобнаго не было у рефор-
мами. Новое учете, распространявшееся хотя и безпре-

пятственно, но съ соблюдешемъ изв'Ьстныхъ предосторож-
ностей, было принято наиболее образованнымъ классомъ и не

им'Ьло корней въ народе. Оно не было признано оффищально,
ни откуда не им’Ьло помощи, не им'Ьло прочной органи-

зации, центра, который объединялъ бы новообращенныхъ
и руководилъ ими. Везъ этого центра, какъ стадо безъ

пастуха, протестанты разбились на множество сектъ, и

такимъ образомъ потеряли всякую силу.

Въ такомъ положены оставилъ Сигизмундъ-Августъ
релипозныя партии въ Польше. Вскоре после него началась

реакщя вь пользу католичества. Здесь главную роль сыграли

тезуиты, которыхъ Гозш еще въ 1564 г. призвалъ въ
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Браунсбергъ и другья места, но которые тогда еще не имели
большой силы.

Я выше упомянулъ о томъ, что реформап;ьи Польша

обязана развитьемъ своего родного литературнаго языка,

вместо латинскаго, которымъ она исключительно пользовалась

въ литературе до половины XVI в.

Отличительною особенностью реформацы были: про-

поведь на народномъ языке, свободное, широкое пользованье

библтей и истолкованье ея. Последнее обстоятельство имело

два важпыхъ следствтя. Во-первыхъ, усиливался духъ

критики, который, действуя развивающимъ образомъ на

умы, вызывалъ скептическое отношенье къ существующему

порядку, выбиралъ лучшее и.зъ стараго и создавалъ хотя,

м. б., и смутные, идеалы, къ которымъ стремились лучине

люди. Во-вторыхъ, широкое пользованье библьей, истолко-

ванье ея требовало широкаго же распространенья ея въ

переводе на понятный всемъ не-латинскьй языкъ и улучшенья

существуюьпщхъ переводовъ. Наконецъ, релинозная полемика

между сторонниками новыхъ теоры и старыхъ, борьба,
которая носила исключительно литературно — полемическьй

характеръ, такъ какъ короли, какъ мы видели, не помогали

силой ни одной ни другой партьи, борьба эта темъ сильнее

вызывала появленье массы брошюръ, объяснены на народ-

номъ языке и стремилась къ возможно большему распро-

страненью этихъ польскихъ брошюръ среди народа.

Печатайте переводовъ и оригинальныхъ произведены,

печатайте библьи и полемическихъ сочинены и брошюръ
вызвало появленье множества типографы въ городахъ,

мЪстечкахъ и даже при дворахъ богатыхъ вельможъ. Во

главе этихъ типографы нередко стояли люди очень обра-
зованные, которые понимали, что надо печатать и какъ

печатать, прекрасно знавште языкъ и много способствовавшье

его развитью.

Разъ польскьй языкъ получилъ права гражданства въ

духовной и полемической литературе, онъ потихоньку началъ

проникать и въ светскую литературу. Но произведешь!

светской литературы были слишкомъ незначительны по
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содержашю и по размеру, такъ что, не появись более

крупныя произведешя сильнейшаго таланта, они долго еще

не .дали бы начала господству родной речи въ светской

польской литературе.
Языкъ же польский къ этому времени значительно

обогатился заимствовашями изъ соседпихъ славянскихъ

языковъ. Эти-то заимствовашя, съ одной стороны, а потомъ,

большая культурная близость Малой Польши съ востокомъ

и Великой Польши съ занадомъ, съ другой стороны, влlяли на

возникновеше значительной разницы въ говоре малополянъ

и великополянъ. Когда же поднялся вопросъ о дароваши

правъ гражданства польскому языку, то возникло какъ бы

сомнеше, какое же паречlе удостоотся великой чести стать

литературнымъ языкомъ нащи.

„Было время въ начале XVI в — говоритъ Дубецкш,
СНIBI. IИ. Р. 11, 169, 170) — когда задумывались, взять ли

какое-нибудь нареч!е, какой-нибудь народный говоръ и

пользоваться имъ, какъ литературнымъ языкомв, или же

все пхъ оттенки слить воедино и создать языкъ литера-

турный На заре пашей нацюпальной литературы употре-

бляли различные говоры; казалось, пробовали, какой окажется

более удобнымъ, чтобы изъ него создать языкъ книжный;
но уже вскоре начала преобладать речь малопольская, чему

способствовали многгя причины. Влlяше Малой Полыни . . .

было весьма значительными какъ въ области политической,
такъ и въ области умственной. Малополяне отличаются на

различныхъ поприщахъ деятельности: они стоятъ впереди

въ процессе историческаго развитlя; ихъ языкъ есть языкъ

иервыхъ народныхъ писателей; съ течешемъ времени все

больше появляется талаптовъ среди малополянъ или на

Руси, где языкъ польский развился по образцу малопольскаго.

Столица королей, главное место народныхъ собраны, где
помещалась Академгя, Краковъ — городъ малопольскш;

языкъ, который звучалъ на устахъ руководителей народа,

па сейме, при дворе (когда тамъ началъ выходить изъ

употреблешя языкъ чешскш, бывппй языкомъ моды до XV в.),
въ можновладческихъ замкахъ, на проповеднической каоедре,
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— былъ языкъ Малой Польши. Все это указывало, что мало-

польское наречlе возьметъ верхъ, и, действ, оно рано

начало первенствовать, пока не стало окончательно языком!»

только что зарождающейся литературы. Языкъ малополянъ

является языкомъ литературным!» въ первой половине XVI в."

Но борьба съ могуществом!» латинскаго языка въ лите-

ратуре въ первой половин!» XVI в. была для польскаго

языка еще слишкомъ не но силамъ. Одиноко где-нибудь
раздававппйся звукъ польской речи заглушался громкимъ

хоромъ писателей -латинистовъ, которые въ большинстве

случаевъ сами любовались не столько красотою стиля или

красотою поэтическихъ образовъ, которые они хотели пред-

ставить, сколько наслаждались самымъ процессомъ создашя

звонкаго стиха и стремлетемъ приблизить его къ идеалу,
-- къ языку классическихъ произведена. Конечно, если

все внимаше, все усилlя истремлены на технику, на внеш-

ность произведешя, — не можетъ быть и речи о глубоком!»
и близкомъ народу содержаши. И намъ Польша, действ.,
даетъ мастеровъ — версификаторовъ, удивлявшихъ и въ

Запад. ЕвропК, но далекихъ отъ жизни общества. Картина
меняется со второй половины XVI в. Съ неслыханною

смелостью зазвучала родная речь на устахъ Рея, Коха-

новскаго. Целыя выражешя, выхваченный изъ говора

деревни, провинщализмы резали сначала слухъ, воспитанный

на изящномъ полированпомъ латипскомъ стихе. Описы-

ваемые въ новыхъ произведешяхъ обыкновенные люди, ихъ

обыкновенный чувства, отношения — все это вызывало пре-

зреше незначительностью описываемыхъ предметовъ На-

конецъ, едк!я насмешки на всемъ понятномъ, родномъ языке

надъ изломанностью общества, надъ пустотой и безсодер-
жательностью его жизни поражали дерзостью. Но таково

было отношеше къ новому явлешю только на первыхъ

порахъ. Если не достигали своей цели сатиры, эпиграммы

и моральные трактаты, то прочувствованный лирическхя

произведешя своей простотой невольно трогали сердце,

учили проще думать, проще чувствовать и открывали родной
литературе доступъ всюду.
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Сталъ проще языкъ, явилась возможность писать не

только о герояхъ, о побйдахъ или королевскихъ праздне-

ствахъ, — а о предметахъ более близкихъ каждому человеку
и въ частности поляку. Явилась возможность обсуждать
положите государства не только на сеймахъ; обсужден!а
эти становится достояшемъ не только людей, близко

стоящих!» къ кормилу правления. А правдивый, полный

глубокаго, сильнаго чувства описанья родной природы,

картины дремучихъ лесовъ, съ ихъ таинственнымъ полу-
мракомъ, безконечныхъ зеленеющихъ луговъ, золотыхъ полей

съ зреющимъ хлебомъ, поэтическая простота обычаевъ и

жизни деревни, — это возбуждало внимате, заставляло

присматриваться къ мало-эффектным!», простымъ красотомъ

родной природы и всЬмъ существомъ чувствовать эти красоты.

Эта глубокая пГжная любовъ къ своей земле характе-

ризуешь произведения всЕхъ польскихъ писателей, дала

много прекрасныхъ описашй, достигая необыкновенной

силы и красоты въ произведешяхъ Мицкевича. Поэты были

въ этомъ случае выразителями чувствъ всей интелли-

генции польской Къ сожалешю, это была любовь къ

своимъ лесамъ и лугамъ, къ тЬмъ наслаждешямъ, который
они доставляюсь. Это не была серьезная любовь къ

„родине", къ народу, такъ какъ шляхта, среди наслаж-

денlй деревенской жизни, забывала о своихъ гражданских!»

обязанностяхъ, жертвовала общей пользой для своей личной

и угнетала народъ, въ то же время наслаждаясь его

простыми поэтическими песнями. Были исключешя, но они

были слишкомъ редки и малочисленны.

11.

Гд'Ь же появился человека», который панесъ реши-
тельный ударъ господству латинской литературы съ ея

далекимъ отъ национальной жизни содержашемъ? Кто былъ
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эта цельная не испорченная вп!;шнимъ св!;тскимъ воспи-

тантемъ, колебашемъ между старой и новой вЪрой, харак-

теризующимъ время Сигизмунда-Августа, писатель, который
съ большимъ талантомъ соединял!, прекрасное зпан!е своего

языка, сильную любовь къ нему, къ своему народу, къ

своей родин!;?

Это былъ небогатый шляхтицъ, почти самоучка,

челов!;къ съ яснымъ практическимъ умомъ, любяпцй свою

родину — Русь, ЭТО былъ Мlкоlа] 1Щ), ЬегЬа Окзга, 2 Калоше.

Отецъ его служилъ въ войск!» въ земл'Ь русской,
остался тамъ при своемъ дяд!; Вонтробк!;, епископ!; Львов-

скомъ, и женился. Въ 1505 г. родился отъ этого брака
пашъ будупцй писатель. По обычаю того времени, не-

богатая шляхта, жившая въ деревн'Ъ, удалялась отъ дорогой
и шумной городской и, въ особенности, придворной жизни,

и только, верная своему долгу общественному, несла службу
на войн!; и при двор!;, когда того требовали обстоятельства.

Такъ и отецъ Рея, отбывъ, когда нужно было, военную

службу, поселился въ деревн!; и жилъ тамъ, не ища пи

почестей ни значешя. Такая глухая деревенская жизнь

полное отсутстве интереса къ высшимъ плодамъ западной

образованности, превращавшей многихъ поляковъ въкакихъ-то

космополитовъ, вредно отзывались на воспитаны сына, хотя,

м. б., это именно, какъ высказывается одинъ историкъ

польской литературы, способствовало тому, что Рей сделался

создателемъ польской нацюпальной литературы.

Родители баловали сына, не отягощали его д ,Ьтск1й

умъ науками, и мальчикъ росъ круглымъ невеждой, что

очень огорчало родныхъ и друзей Уступая ихъ уб’Ьжденхямъ,
отецъ решился отдать сына въ школу. Сначала онъ

пом'Ьстилъ его въ Шкальмержъ, во Львовъ, и, накопецъ,

въ 1ерусалимскую бурсу въ Но мальчикъ ничему

нигд’й не научился, потому что уже попробовалъ, какъ

выражается Тржецецкш, аоЬгет йжагзув^ше, 11 т. е., пред-

почиталъ общество кутилъ и увеселительныя заведенЫ
обществу профессоровъ и душному классу.
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Но отца собственно не очень огорчали такте успехи
сына; онъ, пожалуй, былъ даже доволенъ, что МlкоЦ] не

очень губитъ свое здоровье сид!пьемъ надъ книгами. Когда
юнопгЬ неудобно уже было оставаться въ бурс!, отецъ его

нривезъ въ деревню и предоставилъ ему полную свободу.
Этого только и нужно было молодому человеку. Конечно,
пи къ одной книжк! онъ не притрагивался; все время

проводилъ онъ на охот!, рыбной ловл!, въ верховой !зд!
и другихъ развлечентяхъ. Такъ прошло время до двадцати

л!тъ. Тутъ отецъ и самъ понялъ, что надо же чему-нибудь
научить сыпа, нужно сд!лать изъ него не с!раго гтеппатпа,

а настоящаго шляхтича, которому не стыдно было бы, при

случа!, показаться и въ высшемъ обществ!. Въ то время

лучшимъ м!стамъ, гд! молодые шляхтичи довершали свое

воспитайте, получали св!тсктй лоскъ, были дома вельможъ.

Но Рею пришлось по довершать, а начинать свое

воспитайте и образованте Находясь при двор! Андрея

Тенчинскаго, куда его отдалъ отецъ, въ кругу блестящихъ

молодыхъ людей, Рей на каждомъ шагу

убеждался въ своемъ глубокомъ нев!жеств!; это заставляло

страдать самолюбте самоув!ренпаго и избалованнаго молодого

человека, и онъ съ усердтемъ началъ наверстывать поте-

рянное. Подъ руководствомъ своего высокообразованнаго
патрона Тенчинскаго, Рей началъ учиться; писалъ, читалъ

и внимательно вслушивался въ серьезные разговоры. Не-

обыкновенный способности помогли ему Желая какъ

можно скорее сравняться съ другими въ образованы, онъ

съ жадностью читалъ все, что попадалось подъ руку.
Богатая память удерживала все прочитанное, и это, при

отсутствш всякой системы, произвело у него въ голов!»

страшную м!шанину.
Острый, живой умъ его зам!чалъ см!шпыя, некрасивый

стороны жизни шляхты, и это давало пищу его остротамъ.

Но, занимаясь самообразовашемъ, Рей не отставалъ отъ

веселой компании, пилъ, !лъ и веселился не меньше другихъ

и даже прославился своими выходками, дерзкими и часто

неприличными. Жел!зное здоровье выдерживало и кутежи



28

и безсонныя ночи, проводимыя за чтешемъ и писашемъ.

Онъ писалъ много, остро, живо, и произведенья его быстро
расходились не только среди молодежи.

Сколько времени провелъ Гей у Тенчинскаго, въ

точности неизвестно. Вернувшись на родину, онъ про-

должалъ еще весело жить. Онъ довольно часто бывалъ у

Николая Сепявскаго, великаго коронпаго гетмана, воеводы

русскаго, чтобы присмотреться КЪ ЪкЫот гусогзНт*), — ХОТЯ

самъ влечешя къ военной службе не имелъ и „палаша

никогда не вынималъ, разве только для примиренlя по-

ссорившихся приятелей. (Виколувкц Впе,]е геТ. \у РоЬсе I. I, 304).
Но время шло, страсти поулеглись, и Рей женился, взявъ

за женой два име>нlя — Кобыльское и Сенницу, где большею

частью и жилъ. Однако, живой характеръ, привычка къ

шумной жизни не давали покоя Рею. Его тянули въ городъ,

если теперь не развлечешя, то серьезныя дела. Ему хотелось

знать положеше государства, дела правлешя, слышать и

видеть лучшихъ государственныкъ деятелей своего времени,

поближе изучить общественную жизнь, чтобы, какъ следуетъ
исполнять обязанности гражданина, — и Рей не пропускалъ

ни одного сейма, ни одного съезда.
Его здоровый умъ, едкое остроумие, находчивость,

которая такъ необходима при дворе, открыли ему доступъ
ко двору и снискали милости короля Сигизмунда. Почести

и, главнымъ образомъ, денежные подарки сыпались па Рея

отъ короля и вельможъ. Рей сталъ однимъ изъ богатРйшихъ

людей своего времени. Если мы примемъ во внимаше то,

что намъ известно изъ документовъ о жизни Рея и его

отношенlяхъ къ обществу въ деревне и при дворе, то предъ

нами явится портретъ человека далеко не съ симпатичными

чертами. Предъ нами является довольно безцеремонный
наживатель и, вслРдствlе этой страсти, — непр!ятный
сутяга. Наприм'Ьръ (приведу здесь только некоторые факты):
владея весьма значительными им'Ьшями, онъ ими не доволь-

ствуется, а беретъ въ аренду имФлпя другихъ, — на этой

*) гусегак! — рыцарскlй, дворянски, шляхетскш; военный.
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почве у него нередко возникаютъ судебные процессы. Въ

1542 г. „онъ беретъ въ аренду у своего родственника,

Николая Одновскаго, . . .
име.шя Бохотпица, Сточевъ и

Слотичи въ люблинскомъ крае. Изъ-за этаго возникает!,

между обеими сторониками дело . . .

, продолжающееся до

1546 г. Въ томъ же году онъ „беретъ у Одновскаго въ

аренду Сржедне и Дубовицу за 300 злотыхъ". (С. Пташицшй.
Николай Рей. Неск. нов дан ).

Зат'Ьмъ, безконечныя тяжбы съ католическимъ духо-

венствомъ, съ монастырями изъ-за десятины или изъ-за погра-

пичныхъ участковъ влад'Ьшй, при чемъ Рей, кажется, всегда

выигрывалъ; — все это рисуетъ намъ человека съ довольно

большими и безцеремоннымн аппетитами Съ другой стороны,

опъ безъ всяка го стЪспешя бралъ все, что только ему ни

дарили. Такъ, въ Холмскомъ краю королевская им’Ъшя

Стайне и Плисковъ въ 1540 г. Сигизмундомъ I отданы въ

наследственное пользоваше Софш и Николаю Реямъ съ ихъ

сыномъ Христофоромъ." Въ 1544 г. Теронимъ Шафранецъ,
хепцинсшй староста, даетъ Рею, въ виде пртятельскаго

подарка, козловсше луга, расположенные по берегамъ Ниды.
Въ 1545 г. графъ Станиславъ Тенчинсшй уступаетъ Рею

именlе Островъ Холмскаго у'Ьзда. Въ 1545 г. Николай Рей

купилъ за 300 злотыхъ половину деревни Колодзеевъ Галиц-
каго у'Ьзда, а въ 1550 г. Арнольфъ Блудницшй даритъ ему

другую половину. Въ 1546 г. Сигизмундъ I даетъ Николаю

Рею
. . . деревню Темеровцы Галицкаго уЪзда (Пташ. новыя

данныя) и т. д. и т. д. Но оффищальной должности при

дворе онъ не припималъ. Когда его спрашивали объ этомъ,

опъ говорилъ, что на службе трудно сохранить следуюпця
два сокровища: — свободу и совесть. Это очень карактерно

для той эпохи Если мы припомнимъ, каше порядки были

при дворе и во всей администращи государства во времена

го подства Боны и после пея, то вполне поймемъ Рея. Ясный

практическш умъ его виделъ все недостатки общества, прави-

тельства; во время жизни при дворе, на сеймахъ, среди дере-

венской шляхты его наблюдентя обогащались и создали въ его

уме прекрасную картину жизни польскаго общества, которую
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нарисовалъ Рей въ самомъ крупномъ и щЬиномь своемъ труд’Ь.
Живя въ деревн'Ь, Рей продолжалъ читать, писать; былъ

рачительнымъ хозяиномъ, осповалъ даже два м'Ьстечка

Реевецъ и Окшу, и много времени проводилъ среди своихъ

друзей, съ которыми онъ иногда устраивалъ довольно

шумпыя пирушки. ПОЛЬСКШ ист рикъ ШуЙСКIЙ видитъ въ

образ'Ь жизни Рея причину, почему онъ не им’Ьлъ благо-

д'Ьтельнаго влlяшя на современное общество. „Ты самъ

не можешь служить образцомъ, — говорить онъ, — а мнЬ

велишь жить образцово, — вотъ мысль Польши Оржеховскаго
и Рея“ (Зггцйк! (Мгобг. 1 геГог. 46).

Если въ другое время, къ другому писателю, отъ

котораго нужны обществу только произведешя съ ихъ

идеями и художественными красотами, нельзя предъявлять

такихъ требовашй, то ихъ можно предъявить къ писателю

времени Рея. Тогда писатель не служилъ своими произве-

дешями для развлечения своего и праздныхъ людей; писатель

тогда смотр'Ьлъ на свое д'Ьло слишкомъ серьезно; онъ не

развлекалъ общество, а служилъ ему и училъ его. Особенно,
это относится къ писателямъ — моралистамъ, какимъ былъ

Рей. Ихъ было мало; это были единицы, но единицы

слишкомъ крупный для того, чтобы на нихъ не смотрЬло
все общество, чтобы оно не подмечало вс'Ь ихъ движешя

и слова. Общество всегда очень зорко сл'Ьдитъ за тЬми,
кто стоить у него на виду, и, конечно, современники Рея

вид’Ьли, что самъ Рей, въ своей частной жизни, очень далекъ

отъ того идеала, который онъ рисуетъ въ своихъ морали-

стическихъ произведешяхъ, и, понятно, не вс'Ь могли съ

должною серьезностью относиться къ его произведешямъ.

Что особенно хорошей репутащей Рей въ молодости

не пользовался, видно изъ того, что во многихъ чопорныхъ

домахъ къ нему относились съ предуб'Ьждешемъ, а двери

н'Ькоторыхъ и совс'Ьмъ были закрыты для него. Вотъ что

говорить объ этомъ Шуйскш: „Сопоставляя данный известной

бюграфш (Рея) Тржецецкаго съ бумагами, который вид'Ьлъ

Юшинскш, съ репутащеп, какой онъ (Рей) пользовался у

католиковъ и даже у кальвиновъ, понятна дальнейшая его
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жизнь, вся въ движеши, въ эмощяхъ, спорахъ, въ собрашяхъ,

съездахъ, въ сеймахъ, жизнь, не очень чистая нравственно,

потому что предъ нимъ запирали дома, когда онъ прхезжалъ

съ очень веселой компашей прlятелей и пр!ятельницъ
“

(82и]зк1. ВеГ. 1 ойг. 93).

По политическимъ убеждешямъ, высказаннымъ имъ

въ сочинешяхъ, Рей былъ истиннымъ шляхтичемъ, готовымъ

все отдать за родину, смотрЬвшхй на служеше отечеству,

какъ на священнодейств!е, по выражешю Спасовича. Онъ

былъ сторонникомъ шляхетской парты, и защитникомъ

правъ пословъ; говорилъ, что каждый шляхтичъ долженъ

всемъ, чЬмъ можетъ, служить родине, говорить правду не

только вельможамъ, но даже и королю, если тотъ поступаешь

противъ закона. Однако, эти крайшя шляхетсмя убеждешя,
высказанный въ сочинешяхъ Рея, не мешали на деле ему

быть въ хорошихъ отпошешяхъ съ вельможими, получать

отъ нихъ и отъ короля подарки и не принимать оффищаль-

наго участия въ борьбе шляхты съ можновладствомъ.

Пожалуй, можетъ показаться очень смелымъ последнее

утверждеше и необоснованпымъ, потому что Рей принималъ

деятельное участхе въ Шотрковскомъ сеймЬ (1558 —9) и въ

сейме 1569 г. въ качестве посла. Судя по его сочинешямъ,

Рей прекрасно владелъ прозой, умелъ говорить, поэтому

ему поручали говорить первому после короля и примаса

И действит., Рей говорилъ много, умно, блестяще, такъ

что заслужилъ общую благодарность падкихъ на увлечеше

блестящей внешностью соотечествепниковъ. Но посмотримъ,

о чемъ говорили на сеймахъ вообще и о чемъ говорилъ Рей.

На сейме 1558—9 г. прежде всего представлялъ общы

интересъ вопросъ о неутверждепномъ Римомъ епискои’l;

куявскомъ Уханскомъ. Но этотъ вопросъ отошелъ на второй

планъ, когда заговорили объ экзекущи, т. е., объ отняты

у вельможъ и богатейшей шляхты отданныхъ имъ въ поль-

зоваше королевскихъ имешй, чтобы увеличить доходы госу-

дарственной казны. Вопросъ этотъ, конечно, поднялъ целую

бурю, потому что здесь дело касалось целыхъ колоссальныхъ

состояний, явившихся благодаря щедрости королей. Сле-
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дующимъ вопросомъ былъ вопросъ о королевской элекщи,

— какъ спастись отъ претензlй на польскую корону со

стороны австршскаго дома; накопецъ, былъ поднять вопросъ

объ анпатахъ, т. е., о шедшихъ въ пользу римской курм

процентахъ съ сжегоднаго дохода отъ бенефищй или

духовныхъ ИМЬПМ.

Далее, говорили о Гданске*), который больше льнулъ
къ немцамъ, чемъ къ Польше. Последим вопросъ былъ

поднять также на сейме 1569 г.

На этихъ сеймахъ Рей говорилъ объ элекщи, объ

апнатахъ, о ГданскЪ, но ни словомъ не обмолвился объ

экзекущи. Онъ не говорилъ ни за ни противъ. Это, при

его любви и ум'Ьньи говорить, кажется очень страннымъ,

па первый взглядъ, потому что это именно былъ такой

вопросъ, по поводу котораго можно было произнести много

самыхъ блестящихъ речей; но, въ действительности, дело
очень просто „Королевскш придворный, еще при жизни

Сигизмунда I, онъ былъ щедро пожаловапъ несколькими

значительными им'Ьшями. Вона была также къ нему распо-

ложена, и Сигизмундъ-Августъ не забывалъ перваго польскаго

писателя. Между этими (подаренными) имешями, конечно,

были такlя, которыя можно было подвести подъ общш законъ

ЭКЗекуЦIИ.“ (\Уlкlог С2а]е\УBкl. Мlкоlа] Вб]. ЛУагзяакуа). ВОТЪ ПО-

ЭТОМУ — то вопросу Рей ничего не говорилъ, за то ловко сумЬлъ
отвлечь своими речами общее внимаше къ вопросамъ,важнымъ,

конечно, для государства, но не такъ существеннымъ для него.

Этодолжно поставить в ь унрекъ Рею темъ более, что онъ, при

своемъ трезвомъ разсудке, не могъ не понимать, что экзе-

кущя необходима, что это поддержитъ государство, пока

будетъ установленъ более правильный иорядокъ пополнешя

государственной кассы.

Релипозныя уб'Ьжденlя Рея для насъ остаются довольно

неопределенными. Вращаясь долго среди высшаго общества,
въ большей своей части находившагося, какъ мы знаемъ,

иодъ влlяшемъ протестантскихъ идей, оиъ, безъ сомнЬшя,

*) СИавзк — Данцагъ.
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заразился ими, хотя оффицг’ально оставался католикомъ.

Какъ и мнопе другие, онъ ясно виделъ недостатки като-

лическаго духовенства и не могъ удержаться, чтобгл не

передать свои мысли па бумаге. Въ „КгбШе] гозрга^е 11 (1543)
онъ выступаетъ противъ учеш'я о святыхъ (335 ст.), назы-

ваетъ учете священниковъ ложнымъ (386), а преобладанге
духовенства называетъ неволей, въ которую впалгг предки

по неосторожности (449 и след.;.

Истинный католикъ пе моги, высказывать публично
такихъ мыслей.

Что Рей пе выступалъ ярымъ поборникомъ какого-

пибудь ученгя, въ объяснение этому можно найти нисколько

причинъ. Во первыхъ, онъ могъ вообще относиться довольно

индиферентно къ религгознымъ вопросамъ, потому что, какъ

человТ.къ практики и холоднаго разсудка, онъ не находилъ

въ себе потребности искать въ религы удовлетворенна
высшихъ стремлены своей души, а кроме того, онъ, м. б.,
какъ и многие изъ его современниковъ, не вид'Ьлъ за

религией великаго государственна™ значенгя. Наконецъ,

вРдь онъ былъ вполне сыномъ своего времени. Припомнимъ,
въ какомъ неопред'йленномъ положены были реформащя и

католичество при Август!;, припомнимъ то, что никто не зналъ,

какая религия будетъ завтра первенствовать, что нереши-
тельность короля лишала возможности людей расчетливыхъ

стать на ту или другую сторону, — и намъ стапетъ ясно,

почему расчетливый, осторожный въ важныхъ дРлахъ Рей

пе высказывался определенно въ релипозныхъ вопросахъ.

Эта неопределенность убеждены не позволяла ни като-

ликамъ ни протестаптамъ причислить его окончательно къ

своей парты, ни бороться съ нимъ, какъ съ открытыми,

врагомъ. а страсть къ насмешками., которыми онъ кололи,

техъ и другихъ, вызывала несимпатичное отношенге кт.

нему, и у обе.ихъ сторонъ о пемъ сложилось убеждеше,
какъ о человеке ненадежномъ. Хотя, собственно, поступки

его по отношение къ католическому духовенству, въ связи

съ переложенгемъ псалмовъ на польскы языкъ, по примеру
пововерцевъ, и съ некоторыми местами изъ другихъ его

3



34

сочинены дали бы возможность предположить в?» нем?»

скорРе сторонника новаго учешя, чГмъ католика; но сочи-

нения или отдельный мРста в?» нихъ были слишкомъ незна-

чительны для того, чтобы безъ всякаго сомнения можно

было его причислить кт» нововерческой парты; а то, что

высказалъ онъ ясно позже, противоречило более ранним?»

взглядамъ. Поступки же его по отношешю къ духовенству,

по тому времени, не представляли ничего особенно выда-

ющаяся. Па духовенство ведь смотрели тогда не как?» па

пастырей стада Христова, а какъ на людей, занимающих?,

известным должности, высппя и низшая, и владеющих?»

при этомъ большими и меньшими имГнlями. Припомним?,,
что высппя духовныя должности раздавались королями в?»

награду за заслуги светским?» лицамъ, которым получали

духовное зван!е, доходы, а пастырями, конечно, быть и не

думали. Словомъ, это были шляхта богатая и бедная, и

вельможи, — къ нимъ такъ и относились.

Среди шляхты было полное самоуправство; сильный

всегда торжествовал?». А таким?» богатым?», влтятельпымъ

и сильным?» был?» Гей, и сельское духовенство, особенно,
въ его владГнlяхъ было въ полной зависимости отъ пего

Его уважешемъ оно не пользовалось, и, при столкновешяхъ

съ нпмъ, онъ проявлялъ свое нерасположение довольно

грубым?» образомъ, какъ будто имЬлъ дЪло ст» обыкно-

венным?» сосЪдомъ — шляхтичем?», т. е., дГлалъ нечто в?»

роде па]аийа, что совсЪмъ не походило на ту культурную

борьбу, которую вели съ католиками сторонники новаго

учешя. У Рея эта борьба не носила серьезпаго, идейнаго

характера; матертальная, личная подкладка была слишком?»

ясна, и, конечно, никто не могъ придать этой борьб!»
серьезпаго значешя. Онъ даже отдавалъ приходы проте-

стантскимъ пасторамъ, но и это скорЬе обличало в?» нем?»

богача — помещика, делающая в?» своихъ влад'Ьшяхъ то,

что ему удобнее. Вотъ, напр ,
как!я свЬд'Ьшя сообщает?»

намъ IиПап Вико\увкl ВЪ „I)7ле)е гейитаср XV Роксе 14
. Оффи-

щальные документы сообщают?,, что въ наследственной

деревне Рея, „костелъ приходскы деревянный тРмъ же
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Николаемъ Реемъ изъ Нагловицъ 50 л’Ьтъ тому назадъ былъ

оскверненъ, отнятъ и отданъ для пользовашя еретикамъ,

лишенъ всТхъ украшены и имущества/ Въ деревн'Ь

СленгипЪ „костелъ приходскы деревянный тЪмъ же Николаемъ

Реемъ всего лишенъ/ Дал ке, тотъ же (т. е Рей), основавъ

местечко Окшу, устроилъ въ немъ еретическую церковь,

присоединивъ къ ней все имущество Сленгина/ То же

было сд'Ьлано въ ПодковицЬ, въ БобишЬ и др. (т. I, 304, 305).

Рей даже па судЬ являлся иногда защитникомъ сто-

ропниковъ новыхъ учены Одинъ такой случай разсказы-

ваетъ Любовичъ: „Такъ, въ ЛюблинЪ, въ тютгЬ 1564 года,

молодой шляхтицъ Эразмъ Отвиновскы во время процессы

въ праздникъ „ТЪла Божlя“ вырвалъ у одного изъ священ-

никовъ монстрацпо, бросилъ ее на землю и сталъ топтать

ногами. На основаны шляхетскихъ привиллегы Отвиновскаго

иелься было арестовать, и, по желашю короля, Д'Ьхо о немъ

было передано въ сеймовый судъ. Тутъ защитникомъ его

явился Николай Рей, который сталъ доказывать, что такъ

какъ Отвиновскы обвиняется въ оскорблены Бога и свя-

щенника, то пусть онъ удовлетворитъ посл'Ъдняго за испор-

ченную чашу, а таже извинится передъ пимъ; что же

касается Бога, то Ему самому слЪдуетъ предоставить

отомстить за Себя (!). Онъ самъ накажетъ Отвиновскаго

какимъ-либо ужаспымъ образомъ, если, д'Ьйств., считаетъ

Себя оскорбленнымъ. Эти доводы показались судьямъ

основательными, и Отвиновскы былъ оправданъ". (Любовичъ.
Начало католич. реак. 127 —8). Зд'Ьсь можно было бы

вид'Ьть слишкомъ свободное, крайнее отношеше къ вопросамъ

релипи со стороны Рея и, пожалуй, грубое, хотя откро-

венное, выражеше его релишозныхъ уб'Ьждешй, но вЪдь

Рей прекрасно зналъ время, въ какое онъ жилъ, прекрасно

3*

Новов'Ърцы, какъ, наир. 1ап г УУойтк отрекались отъ

пего, не считая его акатоликомъ, но отзываются о немъ все-

таки очень сдержанно. Но зато католики его не щадили

и называли его „распущеннымъ дьяволомъ, дракономъ изъ

Окши, Сардананаломъ Нагловскимъ, шагсЬойеш, пройдохой,
челов’Ькомъ безъ чести и вЬры. I, 305).
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понималъ, съ какими людьми онъ им'Ьетъ дгЬло, что имъ

можно говорить, чего нельзя, и поэтому быяъ такъ без-

заст'Ьнчивъ и смЪлъ въ своей защитЬ. Съ другой стороны,

этотъ фактъ указываетъ, какъ была понята свобода граж-

данина въ Польш'Ь, до чего распущена была шляхта и

до чего слаба была какая бы то ни была власть въ

ш

По Рей дорогъ польской исторш не какъ общественный

деятель, а какъ писатель. Рей писалъ много, и болыпихъ

произведет# его насчитывается 15, но изъ нихъ до насъ

дошло только семь, потому что при католической реакщи

фанатики-реакцюнеры безпощадпо жгли массами произве-

дешя писателей предшествующей эпохи, въ томъ числ'Ь и

сочинешя Рея; „поэтому о многихъ изъ его произведен!# мы

знаемъ только изъ упоминапш Тржецецкаго" (1)пЬ.Н!81 I, 205).
Вотъ краткш перечень его произведен!# Въ 1533 г.

вышло собрате псалмовъ, переложенныхъ Реемъ на польсти

языкъ. Этотъ трудъ до насъ не дошелъ. Въ 1556 г. —

РозНПа ро1вка, т. е., изложете Евангелтй нед'Ьльныхъ и па

важнЪйште праздники. Въ 1565 — Въ 1545 г.

/у\уо1 ТогеГа въ дталогическои форм!-. Кгб1ка гозргахуа

куяепн озоЬапн: рапет, 1 р1еЪапет. АХПгегипек ххЗаапу йу\уо1а

с/Зохутека росгйхуедо ВЪ 1560 Г. Хххчеггутес, ВЪ КОТОрОМЪ ПОДЪ

видомъ животныхъ представлены люди съ ихъ страстями

и привычками. ЯтепЖиНо, въ которомъ „каждое сослов!е легко

можетъ увид'Ьть себя съ своими д'Ьлами и привычками".

Йухуо! С21о\У1ека росясйуе<*о, появивппйся въ 1568 г, за годъ

до смерти писателя, произведете, составляющее часть

УХЧкегапка, по печатаемое отдельно, такъ какъ и по содер-

жанию и по языку оно уже представляетъ нЪчто само-

стоятельное и прекрасно характеризующее какъ автора, такъ

и общество его времени.
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По смерти Рея, его сочинстя им!ли четыре издатя.

Въ 1606 г., Галензовскаго въ Варшав! (1828 г.); V/ ЯЫогге

Изагабмг ГоlBкlсЬ, и въ Библютек! Туровскаго въ Краков!»
(1859 г).

Въ первыхъ произведетяхъ, особенно, написанныхъ

стихами, языкъ Рея не очень легокъ; отъ точно чувствуетъ

себя неловко, д!лая первые шаги на этомъ новомъ для него

поприщ!общественного служешя, но сътечетемъ времени онъ

точно освобождается отъ узъ, и въ своей лебединой п!сн!

„ЙутеоЛе С'/Лопчека Росгс.“ Рей даетъ намъ блестяшдй образецъ
живой чисто польской р!чи. „Этотъ языкъ, — говоритъ

Дубецкш, — безыскусственный, народный, языкъ деревни;

это рТ.чь, взятая изъ первоисточника, создавшая поздн!йшlй

литературный языкъ“ (I)нЬ НIBР I, 210).

2у\уоl сгЕ росгс. было посл!днимъ въ ряду произведена

Рея и является какъ бы плодомъ его долгого жизненного

опыта, результатомъ его наблюдешй нодъ жизнью и людьми.

По для насъ важно это сочинете не своею моралью, которая

па много ладовъ повторялась въ то время и въ Европ!» и

въ ПольпгЬ. Для насъ важно то, что йуцго! с. р. рисуетъ

предъ нами картину польской жизни XVI в. со вс!ми ея

хорошими и дурными сторонами. Лучшую характеристику

этого произведет}] далъ Мицкевичъ въ 34-й лекщи изъ

читанной имъ въ Париж! исторш слав, лит.: „Рей —

говоритъ онъ — развиваетъ передъ нашими глазами ц!лую

картину жизни въ Полый!. Что осталось зд!сь

то видно въ пред!лахъ семьи, въ обычахъ, привычкахъ,

вт» доброд'Ьтеляхъ домашпихъ, между которыми отличается

гостепрхимство; что, собственно, польское, то выступаетъ

явно въ д'Ьлахъ обществепныхъ, въ отношешяхъ обывателя

къ краю; что, накопецъ, можно назвать общеевропейским!»,

отражение того мы им!емъ въ картипахъ религюзныхъ и

сощальныхъ Словомъ, Рей писалъ о томъ, что вид’Ьлъ и,

главное, писалъ такъ, какъ говорилъ и „языкъ его, говорить

Тржецецкш, взятый изъ деревни, попятепъ до сихъ поръ

вест, за исключешемъ н!которыхъ архаизмовъ, стиль его,

— не котя цицероновскихъ перюдовъ, до сихъ поръ пре-
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7 лестный своей простотой и свежестью, это эхо, приносящее

речь людей Сигизмундовскихъ временъ."
Рей не бюлъ поэтомъ, не былъ художникомъ въ

высокомъ смысле этого слова. У него не было чувства

художественной меры, и нередко его грубыя шутки и

остроты поражаютъ своей тяжеловесностью. Особенно,
отличаются этимъ его ГщПкl. „Это небольшого размера
легкге стишки, отличаюпцеся большею груботью, нежели

остальным произведешя М. Рея
....Грубость автора, его

неловшя шутки не знали здесь границъ — говорить Дубецкlй;
— самъ онъ считалъ нужнымъ объяснять цель нанисашя

этихъ веселыхъ отрывковъ; поэтому онъ говорилъ, что

писалъ ихъ исключительно ради языка, чтобы выработать
изъ него языкъ литературный, и выражается при этом!»

только что приведеннымъ отзывам!».

Рей въ сочинеши, которое мы намерены ниже

разсмотр'Ьть, |)исуетъ польское общество XVI в. двоякимъ

способомъ. Съ одной стороны, онъ высказываетъ желашя,

чтобы общество делало то или другое, — значить, оно ни

того ни другого не делало; или имъ высказывается желаше,

чтобы что-либо д'Ьлали лучше, — слЬд., въ действительности

было хуже; съ другой стороны, онъ прямо указывает!.,

Л.

3. какъ и что делалось. Такимъ образомъ, картина получается

полная.

IV.

2у\уоl сгl. росгс. состоитъ изъ трехъ книгъ. Въ первой

говорится о воспиташи и жизни человека съ детства до

среднихъ л'Ьтъ. Во второй — о жизни въ среднемъ воз-

л
*) Пускай всюду и друпе народы знаютъ, что поляки не гуси,

II СВОЙ ЯЗЫК'Ь ИМ'ЬюТЪ.

СЛ’Ьд. образомь: А шесЬа] пагойоше \уй(1у ро«1гопт хе Го1асу
те г2 з§аук та]ц.и (1)иЪ. Н18к 1., I, 208).*)

Кажется, трудно прибавить что-нибудь къ двумъ,
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растЬ. Въ третьей разсматривается жизнь и поведете

человека въ старости и до самой смерти.

Отд'Ьлъ о воспитаны детей авторъ начинаетъ мыслью,

что воспитайте д'Ьтей должно вестись съ глубокой осмотри-

тельностью, обдуманно, такъ какъ ни въ какомъ случае
нельзя полагаться только на свое родительское чутье. Жизнь

духовная человека находится въ неразрывной связи съ

жизнью физической, поэтому сл'Ьдуетъ обращать очень

серьезное внимаше на физическое воспиташе ребенка. Роди-
тели должны разузнавать характеръ своихъ дЬтей, хотя бы

по вн’Ъшнимъ признакамъ, чтобы орlентироваться въ пртемахъ

воспитантя. Важно, чтобы сами матери, а злЛазгсга кlбге эд

рггугодгетпа ДоЬгещ), сами кормили своихъ детей. Если же это не-

возможно, то сл Ьдуетъ выбирать кормилицъ вполне здоровыхъ

и тЬломъ и душой, которыя бы содействовали

хорошихъ сторонъ въ характере ребенка. На пего сл'Ьдуетъ
действовать лаской, а не угрозой. Пища должна соот-

ветствовать характеру ребенка, т. е., не должно давать

сангвинику возбуждающей, а флегматику успокаивающей,
чтобы не увеличить недостатковъ того или другого темпера-

мента. Не слЬдуетъ также баловать ребенка виномъ и

изысканными кушаньями, которыя разрушительно действуютъ
на силы и здоровье человека. Платье должно быть просто

и свободно. Когда ребенокъ начинаетъ подрастать, опять

же не сл'Ьдуетъ обращаться съ пимъ очень строго, чтобы

не забить его характера и ума Сл'Ьдуетъ беречь его отъ

глупыхъ и часто развращающихъ разговоровъ слугъ; надо

исподволь, шутя учитъ его молитвамъ, такъ что у него уже

будетъ некоторый запасъ латинскихъ словъ, что ему

впосл'Ьдствш очень пригодится. Разумное нравственное воспи-

таше, полученное въ д'ЬтствЬ, кладетъ отпечатокъ на всю

последующую жизнь человека. Наконецъ, когда придетъ

время учить мальчика, надо найти ему честнаго и

серьезнаго наставника, который могъ бы ему легко и толково

излагать науки. Лучше подольше воспитывать мальчика

дома, чтобы уберечь его отъ растл'Ьвающаго влlяшя часто

дурного школьнаго товарищества. И не нужно съ детства
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Забивать голову мальчика ЬгагсЬепн 1 шсЬго\уаlепп паикапп*),

потому что оне произведу™ у него въ голове только

путаницу. „Я думаю — замЬчаетъ Рей, — что грамматика

съ логикой и старому подъ-часъ становятся противны“.
Должно остерегать воспитываемаго отъ свободнаго толкованья

у свяьценнаго писанья и, конечно, тяжскьй трехъ — сомне-

ваться въ божественности происхожденья св. писанья и въ

существованья Бога.

Характеры людей чрезвычайно разнообразны, и въ

жизни приходится сталкиваться со всевозможными людьми,

? находиться подъ различными влияньями. Вотъ тутъ и

/ важно, чтобы у человека выработалась способность все

обсуждать, взвЬшивать, всему давать соответствующую
оценку и определять свою деятельность, чтобы не быть.

вечно въ зависимости отъ чьего-нибудь мненья. Для созданья

такой независимой жизни не нужны какья-нибудь спецьальныя

знанья, не нужны ни грамматика ни логика. Кто занялся

какой-либо специальностью, тотъ думаетъ, что въ ней заклю-

чается все самое важное для всего человечества, и не

думаетъ о развитья нравствепномъ, необходимомъ при

общеши съ людьми. Для человЬка важно понимать, что

такое справедливость, благоразумье, умеренность и т. д.,

и если онъ это вполне понимаетъ, тогда только будетъ онъ

вполн'Ь совершеннымъ челов'Ькомъ. Одними изъ важных!.

сторонъ воспиташя Гей считаетъ воспиташе физическое и

тцйобрйтете свйтскаго лоска. Для послйдняго нужно,

0 чтобы молодой человйкъ почаще бывалъ въ обществй и

здйсь, при случай, внимательно слушалъ серьезные раз-

/ говоры, которые могутъ принести ему огромную пользу.

Но чтобы молодой человйкъ, получивппй такое строгое

домашнее воспиташе, придя въ возрасть, не вырвался на

свободу, ]ако \уНк г вхесГ*), нужно для окончательнаго усовер-

шенствовашя пойхать за границу, и именно туда, гдй обра-
зованность и нравственность стоятъ очень высоко, чтобы

провести тамъ время съ возможной пользой. Вступивъ въ

*) буквально: твердыми и замысловатыми науками.
**) какъ волкъ изъ сl:ти.
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жизнь, нужно стараться избавиться отъ недостатков!, моло- 9

дости, — стремлешя къ новизна, сл'Ьдовашя больше

чувству, ч'Ьмъ разеудку При этихъ недостатках!» легко

впасть въ ошибку и, чтобы избавить себя отъ нея, нужно

строго взвешивать все, что видишь и слышишь, такт»

сказать, учиться на живомъ примере; не делать ничего

безцельнаго, чтобы каждое слово не было пустымъ звукомъ,

а имело серьезное значеше. У такого человека всегда

найдется много друзей, и ему нужно будетъ, какт,

другимъ, привлекать къ себе людей виномъ, охотой и

всякаго рода увеселешями Его личныя достоинства будутъ

привлекать окружающихъ; выбирать себе друзей слЕдуетъ
(г •

очень осторожно, въ виду того, какъ легко ошибиться при

разнообразш и несходстве человеческихъ характеровъ; и

эта разборчивость не есть недостатокъ, а достоинство благо-

разумнаго человека.

Далее идетъ разсуждеше о томъ, что добродетель и

умъ — съ одной стороны, а счастье — съ другой, далеко

не одно и то же. Счастье или, вернее, удача, нужно и

каждому ремесленнику; но человекъ съ развитымъ умомъ

не долженъ полагаться только на свое счастье, которое

часто ведетъ къ достижешю личныхъ выгодъ; такой

человекъ долженъ работать, полагаясь на свои силы,

стараясь быть полезнымъ не только себе, но, главнымъ

образомъ, другимъ. Однако, чтобы деятельность была,

действ., полезна, необходимо ему раньше наметить себе

определенную цель и прилагать къ достижешю ея все

усил1я; добродетель составляетъ первое достоинство

норядочнаго человека, и добродетельный человекъ не

долженъ зарывать своего таланта въ землю, т е., долженъ

стараться и другихъ людей делать добродетельными, что

должно служить его главною целью. Поэтому молодой

человекъ, за границей, долженъ не только

восхищаться красотами чужой природы и прелестями сво-

бодной жизни, но также учиться добрымъ нравамъ, чтобы,

$

и
по возвращении на родину, приложить свое нравственное

и умственное развитие къ делу. Поселившись въ своемъ
3.
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им’Ьньи, такой молодой челов'Ькъ им гЬетъ возможность не

0, предаваться праздности и пьянству, какъ дТлаетъ болыпин-

ство. Будучи бол'Ье образованымъ, ч'Ьмъ сос'Ьди, онъ

долженъ развивать ихъ умственно и нравственно. При
этомъ должно быть заботливымъ и умнымъ хозяиномъ, и

вотъ только при такомъ образа жизни онъ пожнетъ сладюе

плоды строгаго воспиташя юности.

Если же деревня надоТстъ, или захочется ближе

познакомиться съ положентемъ д'Ьлъ общественныхъ, можно

поступить или ко двору или въ войско. Но опять же везд'Ь

и всегда нужна осторожность, особенно, рри двор'Ь, гд'Ь

господствуютъ двуличность и интриги. Лучше пи СЪ К’ЬмЪ

пе вступать въ очень близктя дружесюя отношенья; но если

пришлось, то осторожность все-таки всегла должна быть на

первомъ план'Ь. Только исполняя свои обязанности и

обладая хорошимъ образовашемъ, можно заслужить милости

короля и выдвинуться среди придворныхъ Въ военной

служб'Ь можно тцяучиться къ дисциилин'Ь, аккуратности

и выносливости. Въ мирпое время военные, стоя по квар-

тирамъ, не должны грабить мирныхъ обывателей, какъ

разбойники. Они должны проводить свободное время на охотЬ,
/ въ военныхъ упражнешяхъ и въ веселыхъ щйятельскихъ

пирушкахъ, не переходящихъ въ безобразlя

Когда же вернется молодой челов'Ькъ изъ военной

службы домой, онъ долженъ стараться не быть непртятнымъ

для своихъ домашнихъ, пенрlятнымъ вслЬдствlе привычки

къ разгульной холостой жизни на службЬ. Нужно опять

приняться за чтеше, и вообще самообразоваше должно быть

Ц'ЬлыО всей ЖИЗНИ сгlо\уlека

Но вотъ наступаетъ вполнЬ зр’Ьлый возрастъ. Въ

этомъ возраст’Ь челов'Ькъ можетъ быть женатымъ, вдовымъ,

холостымъ и находиться въ незаконному сожительствЬ,.

Конечно, самое прьятное для Бога и достойное человека —

быть женатымъ. Поэтому молодой челов'Ькъ, вступивъ въ

зр'Ьлый возрастъ, долженъ жениться. Жену сл'Ьдуетъ брать
О во всемъ равную себ'Ь: изъ того же сословlя, соотв'Ьт-
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ственнаго образовашя, состояния и съ высокими нравствен-

ными качествами. Только въ такомъ случае возможна

согласная жизнь, составляющая счастье домашняго очала.

Хорошая жена есть даръ Божш. Поэтому мужъ и долженъ

смотреть на такую жену, именно, какъ на даръ Божш,
какъ на человека, достойнаго глубокаго уваженья, никогда

не давать повода къ размолвке и служить ей примйромъ
во всемъ хорошемъ.

Женившись и занявшись хозяйствомъ, нельзя, однако,

жить подобно медведю въ берлоге. Следуетъ знать, во

первыхъ, свои права влад/Ьня; знать не только для ограж-

дешя ихъ отъ покушешй недоброжелателей, но и для того,

чтобы не перейти границъ въ ущербъ соседямъ. Во

вторыхъ, С//А. росгс. долженъ принимать учаспе въ правлении, въ

сейме. Если случится ему быть посломъ, то онъ долженъ

хорошо вдуматься въ свои обязанности, долженъ проникнуться

сознашемъ важности и ответственности своего поста, зорко

охранять интересы своихъ доверителей и вполне заслужить

пазваше „стража Речи Посполитой". Такъ, конечно, следуетъ
поступать при исполнеши все»хъ обязанностей, пе боясь

невнятностей, даже, м б., убытковъ, потому что Богъ не

ОСТЯВИТЪ его, И не видано, „аЪу Bрга\Уlе<Ш\уу Ъуl Небу оривгсгоп.

а рокоlепlе ]едо аЬу Bяикаlо сЫеЬа". Кроме ТОГО, принимая участте

въ делахъ правления, нужно быть честнымъ человекомъ еще

потому, что такими людьми только и держится государство.
Если Богъ захочетъ 2а гЬасх 1 тезргаупебПхуозс! уничтожит!,

государство, то онъ отниметъ у пего сильныхъ, мудрыхъ,

справедливыхъ и честныхъ людей, а на ихъ место поставить

людей слабоумныхъ и бездельныхъ, которые легко сами

погубить свое государство.

Имея всегда въ виду высокую ц'Ьль — благосостояние

отечества, должно советовать королю то, что можетъ при-

нести пользу, а не льстить самолюбlю его, какъ дЪлаютъ
это мнопе. Если же близкш къ королю человек!» замЬтитъ

въ немъ или нев гЬрlе или мало заботы о славе Божией,

то, оставивъ всякш страхъ, честный придворный долженъ
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упрекнуть короля въ отступлеши отъ правой вйры и стараться

вернуть его па путь истины.

Далйе, почти такимъ же проступкомъ со стороны

короля является недостатокъ заботы о справедливости среди

подданныхъ. Произойдетъ ли это отъ нерадйшя или ио

недосмотру короля, честный совйтникъ его обязанъ сказать

ому объ этомъ. Слйдуетъ предостерегать короля отъ само-

мнйшя, гордости и отъ покушения на права и свободу
своихъ подданныхъ, чтобы не потерять ихъ любви и

уважешя, такъ какъ вся его сила заключается въ ихъ

преданности. Если жизнь короля развратна, безбожна,

вообще недостойна его высокаго положешя, если его

окружаютъ льстецы, — обязанность сенатора указывать
королю недостойность его поведешя и оберегать отъ вреднаго

и растлйвающаго влlяшя льстецовъ.

1 - Итакъ, мы вид’Ьли, каково должно быть поведете

сгк>шека росгс., если ему придется быть причастнымъ къ Д'Ълу
правлетя и вообще быть лицомъ оффипдальнымъ. Теперь

перейдемъ къ шляхтицу вообще. Прежде всего, въ чемъ

/ состоитъ истинное шляхетство? — Конечно, не только въ

древности рода, не только въ перстнй и печати, не только

въ пышно украшенномъ гербй на воротахъ; — если при

всемъ этомъ, онъ ведетъ безчестную, развратную и без-

божную жизнь, — онъ не можетъ считаться истиннымъ

шляхтичемъ. Истинное шляхетство имЬетъ три признака,

или, выражаясь словами Рея па 1ус1> {тхесЬ гхесхаск 1еп пахасте.]8ху

к1е)по1 па!еху: па хаспонс! пагойп хаспуск ргхо(1к6\у йхуо'юЬ, па гохЪгорпет
схНсхепш, а 1о пат§се.], д-<1у 1о зезсхе кЧеши кзхузЪко охйоЪте а х

р1Ркпепп ргхузйуповстапн иппе па воЫе окахас (Кер %у\уо! сх). р. 109).*)

Ио ни въ какомъ случай не слйдуетъ гордиться своимъ

г шляхетствомъ, такъ какъ такой человйкъ всймъ своимъ

поведетемъ только смйшитъ разумныхъ людей, а достоинства

и уважетя этимъ больше не пр1обрйтетъ. Напротивъ,
скромное благородство невольно вызываетъ уважение и къ

положешю шляхтича и къ его личности.

*) т. е., эта величайшая драгоценность (— шляхетство) имЬетъ

три вещи, т. е. признака : знатность предковъ, прекрасное воспитание и

умЪнье обнаружить въ себЬ все это изящно и благопристойно.
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♦ отъ котораго трудно, по отъ котораго непремйнпо слйдуетъ

уберечься. Причины, вызываются этотъ общераспростра-

ненный и разъ'Ьдаюшдй общественный организмъ недостатокъ,

сл гЬд.: страсть къ дорогимъ нарядамъ и упряжи; частые и

безумно дорого столице пиры. Каждый шляхтичъ жаждетъ

вн’Ьшпяго блеска, и эта жажда такъ велика, что заставляет!.

вс'Ьхъ, — и богатыхъ и бйдныхъ, жить не по средствамъ,

вводить въ неоплатные долги и разоряетъ много старыхъ

шляхетскихъ родовъ. Вторая причина жажды денегъ —

роскошные пиры, оканчивающееся, обыкновенно, попойкой,
или какъ просто выражается Рей, шеропнегпе рцапзЬуо, отъ

котораго с2lо\?lек росгсххуу, долженъ уходить, чтобы не тратить

попусту времени и не терять своего достоинства. Алчность,

которая заставляетъ употреблять вей средства для добы-

вала денегъ, для поддержки и увеличена блеска, пораж-

даетъ ни на чемъ не основанную гордость или, вйрнйе,

заносчивость, вызывающую различный непртятныя столкно-

венlя, нерйдко переходапца въ ссоры. Но человйкъ, не

стремяпцйся къ минутной славй, не желаюпцй удивлать

своимъ мпимымъ богатствомъ, легко преодол-Ьетъ въ себй

эту страсть къ золоту, что и долженъ дйлать каждый

порадочный человйкъ

Главное достоинство шляхтича справедливость, къ

которой остальныя достоинства должны стекаться, какъ

р’Ьки въ море. Гд'Ь появится справедливость, тамъ исчезает!»

корыстолюбие, гнГвъ, тамъ человГкъ удерживаетъ столь

присущую ему зависть. Алчность — первый недостатокъ, ' ■

Изъ всего вышесказаннаго, однако, не слЪдуетъ, что

с/1. росгс. долженъ вЬчно быть нахмуреннымъ, подозрительно

А

смотр'Ьть на людей и съ самымъ сосредоченнымъ и серьезпымъ

видомъ сид'Ьть въ обществ!., осторожно взвешивая каждое

слово свое и чужое, каждую шутку. Такой человЬкъ былъ

бы невыносимъ въ и, въ свою очередь, вызывалъ

бы къ себГ. подозрительность собес'Ьдниковъ. НТ.тъ, можно

и самому быть веселымъ, самому можно шутить, но опять

нужна благоразумная осторожность и выдержка, которая

дается порядочнымъ воспитантемъ. Шутка должна быть
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остроумна, весела, но, сохрани Богъ, не груба и обидна.

Ведь можпо грубой, неуместной шуткой оскорбить человека

больше, чРмъ рукой. Отсутствте восииташя, чемъ отличались

во время Рея почти всё помещики средней руки, наложило

свою печать и на ихъ шутки. Считалось очень остро-

умнымъ залить другому катршЛетп глаза, вымазать жиромъ

губы соседу, изрезать па куски шапку, изорвать платье

или, когда кто-либо потянется къ свЬчке, чтобы закурить,
— погасить передъ самымъ посомъ свечу и т. и.

Если же сгlо\уlек рэсгйхуу замЬтитъ въ себЬ какте-нибудь
недостатки, свойственные окружающему его обществу, опт»

долженъ преодолеть въ себе стремленте къ дурному и

ПОМОГатЬ ВЪ ЭТОМЪ ДрЛр ДругИМЪ. То паlерB2у (Iокlог, со 81С

заш иlес2у.

Уменье владТть собой ставится въ большую заслугу

человеку. При помощи развитого ума, можно всегда умерить
свои страсти и во всемъ сохранять должную меру и спо-

койстчпе. Иногда можно, даже должно разгневаться, но

не детскимъ гневомъ, вспыхивающимъ изъ-за пустяка и

часто выходящимъ изъ границ,ъ; гневаться следуетъ, когда

нужно наказать виновнаго за что-либо серьезное и для

исправлентя его. А штЬвь безразсудный служитъ источником!»

всехъ смертныхъ греховъ. Для борьбы съ окружающим!»

зломъ нужны верные друзья, и Рей даетъ самое подробное
руководство, какъ отличить истиннаго друга.

а)

Теперь, присмотревшись къ людямъ, устроивъ свое

положеше и обзаведясь хорошими друзьями, следуетъ при-

няться за делайте добра. Прежде всего, — заботиться о

подняты нравственпаго уровня общества, а потомъ. — „при-
носить по возможности и матертальную пользу.

о

Если, при помощи Бояпей, ты окажешься способнымъ

къ вышеописанному образу жизни и приобретешь славу

с/Лоет. росгс., то и долженъ беречь свою славу, не уклоняться

съ ИСТИНПагО пути, „те ипоз ге з\уе] зlаlес2пе] тузН ат па Iе\со

ат па ргалсо оЛ пlе§, о.‘‘
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Сгl. росгс. долженъ быть для общества, „дазН занеся, па

хуунокпп 1ше.)8С11 розЬ\\ 1011:1“, т. е., долженъ служить ДЛЯ ВС'Ьхъ

прпм!;ромъ, поэтому онъ долженъ быть крайне осторожнымъ

въ своихъ ноступкахъ и твердымъ въ убеждешяхъ.

Зат!;мъ, идутъ разсуждешя относительно того, какъ

должно проводить свою личную жизнь въ каждое время

года, описаьпя сельско-хозяйственныхъ работъ; при чемъ и

зд'Ьсь нужно быть примеромъ для соседей, влхять на нихъ

словомъ и д!;ломъ. Надо тщательно следить за аккурат-

нымъ исполнешемъ работъ, производимыхъ въ каждое

время года, следить самому, не очень доверяя наемнымъ

людямъ. По среди работъ развлечентя необходимы для

сохранентя здоровья и всегда свежей и ясной мысли.

Весною и л!;томъ развлечения носятъ, такъ сказ, более

мирный характеръ. Въ эти времена года и хлопоты по

хозяйству утомительнее и интереснее, и уже одинъ видъ

оживающей и развивающейся природы доставляетъ не-

исчерпаемый наслаждешя. Другое д’Ьло — осень и зима.

Теперь можно доставить себ!; и более шумныя, более

сложным ущовольствтя. Конечно, во глав!; всего стоитъ —

охота. Рей сь увлечешемъ говоритъ о пей и красноречиво
описываетъ прелести и пользу этого рода развлечены.

По придетъ время, когда челов'Ькъ, устроивъ свое

хозяйство и завоевавъ себе известное положепте и значеше

въ обществе, захочетъ, наконецъ, вести жизнь спокойную

и свободную отъ тяжелыхъ заботъ. Однако, не сл'Ьдуетъ
и теперь оставаться совершенно бездЬятельнымь и без- У
полезным!» для общества. „Же Нйй 1ей ]ако р1еп ртгу дгодге

ткопш теройуЪесгпу 1* *), говорить Рей. Собирай у себя общество,

ум'Ьй быть любезнымъ и умнымъ собесЪдпикомъ и учи тому

же другихъ. И теперь, какъ и всегда, чтение — самое
л )

пртятное и самое полезное заняпе. Хотя развлечешя въ
-у

этомъ возрасте стоять далеко не на первомъ плане, однако,

решительно отказывать себе въ нихъ совсемъ не следуетъ;

*) не будь, какъ пень у дороги, никому не приносящш пользы.
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только они должны соотв!тствовать возрасту и достоинству

челов!ка.

Оканчивая тяжелый путь жизни, челов!къ уже долженъ

подумывать о томъ, что будетъ, когда придетъ смерть.

Внимаше окружающихъ не должно занимать его; теперь

на первомъ план! — довершеше самоусовершенствования;
должно углубиться въ себя, познать свои недостатки и

стараться подойти къ концу достойнымъ награды за /.у\уо!

росгспуу. При этомъ, углубляясь въ себя, не сл!дуетъ
оставлять доступнаго старости труда, такъ какъ трудъ есть

лучшее средство исправления и источникъ истиннаго счастья.

**) В'Ьдь заметь, что, увид'Ьвъ благороднаго, почтеннаго и въ пре-
клонномъ возрасти человека, и развратникъ и бездГ.льникъ его испу-
гаются (вкрн'Ье, постесняются).

***) смыслъ: можешъ встретить и старика такъ же вЬтренаго,
какъ юноша.

/
Незаметно подкрадывается старость. Величавое сознаше

собственнаго достоинства, продолжительный опытъ жизни,

образованность вызывают!» глубокое уваженье со стороны

окружающихъ. Поэтому челов'Ькъ, достигппй этого возраста,

долженъ вести себя такъ, чтобы служить для всЪхъ пред-

метом!» уважешя и источником!» мудрости, а не делаться

ПОСМ’ЬшИЩемъ, не стать „ох\Ц ГаЪи1ц, со рошайаРч, 12 в1агу 82а1опу

г.
йхуакгос 8га1опу“.*) Сг1. росгс. одним!» своим!» присутствтемъ

/ Действует!» благотворно на общество. „А1ЬохУ1вШ ра1г2, д(1у

и]ггу82 сг1оххчека росгстедо, рохуа/педо 1 агесЫхуедо, дий 81§ до 1

хувгеЪесгшк 1 шксгетшк )акой шиз! (281).**) Но причина

такого вл1яшя старика не только въ сЬдыхъ волосахъ, не

въ морщинистом!» лиц!», а въ его нравственныхъ достоин-

& ствахъ. „Во па]<Ые82 йгидчедо 2 81хуц ЬгосЩ 1ак 82а1опедо, ]ако 1 2

дадайкохуц (281)***).

л Приближающаяся смерть не должна страшить сяк

росгсше§-о. Сознаше исполненнаго долга, сознание того, что

&
на его совести н’йтъ ни одного пятна, должно придавать

ему смелость — прямо смотрЬть въ глаза смерти. Какъ

жизнь для сг1о\у1ека есть трудъ, такъ смерть

*) поговоркой, въ которой говорится, что старикъ шальной

дважды шальной.
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далеко или близко было общество отъ этого идеала, станетъ

достаточно ясно, если мы припомнимъ то, что было сказано

въ первой половине этого очерка.

въ разсмотре.нномъ сочинеши, съ его жизнью, то подтвер-

дится вполне указанная раньше двойственность въ авторе.
Только съ одной стороны одинаковъ Рей какъ въ жизни,

такъ и въ сочинешяхъ. Везде предъ нами — очень

собес'Ьдникъ, обладающей прекраснымъ здоровьемъ, веселымъ

характеромъ; это остроумный и самоуверенный самоучка.

*) но дуигЬ твоей, какъ органу Бога, которая всегда находится

подъ зашитою Его, ничто не можетъ повредить и ничто не можетъ

даже дотронуться до нея.

**) не святые горшки обжигаютъ (букв. л'Ьпятъ).

избавлеше отъ тяготы житейской. Кром'Ъ того, смерть

неизбежна для всего въ м!рТ>, поэтому человйкъ долженъ

въ течете жизни привыкнуть къ мысли о ней и радоваться,

на закагЬ дней, ея приближенно. Вей неприятности

старческаго возраста не должны озлоблять человека; он!;

только скорее могутъ привести къ желанному концу —

смерти. Н'Ьтъ ничего страшнаго въ томъ, что это бренное
т гЬло омертв'Ьетъ и уничтожится; —душа будетъ невредимо

ЖИТЬ за гробомъ. Т1>ЛО погибпетъ „а!е йизгу Ьхуоде], 1ак ]ако
с%1опко\у1 Ъояети, к1ога \у орхесе рапзкхе] тс хавгкой/Лс

ат же дед те тоге
14

*). -

ДалЪе Рей опять повторяетъ ув'Ьщаше учиться и /

читать, чтобы познать свое положеше и свои обязанности,
чтобы понять, что ты и кто ты. Этимъ и заканчивается

разбираемое нами сочинеше.

Итакъ, образованность, постоянное стремлеше къ само-

усовершенствовашю, честность, бозкорыстное служеше на С,
л

пользу отечества, рачительное ведеше хозяйства и аккуратная
е,

жизнь — вотъ обязанности с/Л. росгсшеою. Это идеалъ, къ

которому долженъ стремиться каждый шляхтичъ. Насколько

> АА \Л жА ААкЛ«/Лк/ЛА ХАА А АА «уЛ VI к/ к/ А.к> Л/АЛ Ска ■

ГТЕсли же мы сравнимъ взгляды, высказанные Реемъ

гапв и в в ЫГ1ИПСШЛЛ в. предв паши
—

ичепв

осторожный челов гЬкъ и рачительный хозяинъ; это веселый

„№е Bт§сl о-агпкг Iерйl“**) — думаетъ Рей“, говоритъ Шуйский,
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— и началъ поучать современниковъ, говоря на родномъ

простомъ, еще грубоватомъ язык'Ь, и далъ толчекъ къ

разработка сокровищъ родной рйчи, далъ начало пацю-

нальной литератур'Ь.

Если не достигъ онъ ц’Ьли, какъ моралистъ; если ничего

не Далъ безсмертнаго, какъ художникъ, — то онъ создалъ

/ литературный польскш языкъ, и въ этомъ его великая

заслуга.
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