
ОБРАЗЦЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРОДИИ XVIII НАЧ. XIX В. 3 4 9 

добиться сокращения применения либерум вето: был выделен ряд вопросов, 
решавшихся большинством голосов. Но автор заповедей и вообще занимает 
позицию, враждебную королю, позицию так наз. польских патриотов того 
времени, которые протестовали против грабежа Польши иностранными 
правительствами. Король и его партия в этом отношении были в противо
положном лагере — они постоянно опирались на поддержку русского посла, 
соглашаясь даже на ввод русских войск на польскую территорию. Но под 
впечатлением первого раздела автор заповедей пе выделяет еще, как 
особо вредных, русских пришельцев на его родину: для него одинаково 
ненавистны и пруссаки и австрийцы. 

Совсем иной характер носит большинство сатир, относящихся к эпохе 
второго раздела Польши и особенно к Тарговицкой конфедерации. После 
второго раздела Польши сложен «Символ Польския веры» (ркп. Научн. библ. 
Сарат. гос. унив. № 2127, кон. XVIII в., л. 181 об.): 

«Верую во императрицу всероссийскую, самодержицу красной и белой 
России и многих польских земель. И в короля Прускаго, курФіірста Бранден-
бургского нашего государя, рожденного от неосторожности европейских держав 
страдавшего от русских при Франкфурте и Ландсберге; распятого от Лаудона 
не умерша, но беземертно возшедишо на Гданскую гавань и мноіпя области 
польския; воскресшаго в Эрманландпи и Померании; сидніцаго одесную коро
левской своей силы, откуда нрнидет наполнен требованием живым и мертвым. 
И в ИосііФа, короля и кесаря всеобщаго, многих не Римских, но Польского 
государства распространителя, потерянием наших сабель соляных варниц 
а вечного подданства. Аминь»,^ \ -" 

«Символ Польския веры», несомненно, написан после второго раздела, 
так как прусский король, пострадавший от русских при Франкфурте 
и Ландсберге (во время семилетней войны) изображен здесь «беземертно 
вошедшим в Гданскую гавань, воскресшим в Эрманландии и Померании»: 
Гданская гавань была передана Пруссии именно после второго раздела 
Польши. ИОСИФ, согласно тексту «Символа веры», владеет соляными варни
цами: Австрия получила еще по первому разделу Бохню и Величку. 

Как ни точно изображают заповеди и «Символ веры» печальное 
состояние Польши после двух разделов, все же они далеки от той силы 
и страстности, какими проникнута группа сатир, бичующих Тарговицкую 

•\ 
^ л Ср. текст церковного символа веры: «Серую во единаго бога отца, вседержителя, 

творца небу и земли . . . И во единого господа Иисуса Христа сына божия . . . иже от отца 
рожденнаго — распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погреб, на и воскрес
шаго . . . . седяща одесную отца и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым.. • 

•я в духа святаго . . . аминь». 


