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ПОЛЬША

после освобождения страны от шведов отменить крепостную зависимость. Против шведов восстали крестьяне, и борьба приняла всенародный характер. В то же время обеспокоенная легкими победами шведских интервентов Россия заключила с П. перемирие (1656), по условиям к-рого русские войска вступили в Ливонию. Австрия и Дания, не менее обеспокоенные успехами шведов, также предложили П. военную помощь (1657). Бранденбург — Пруссия, добившись отП. освобождения Вост. Пруссии от ленной присяги (по Белявскому трактату 1657), разорвала союз с Швецией и обязалась доставить П. вспомогательный корпус. Война окончилась Оливским миром (1660), по к-рому П. окончательно отказалась от территории, вошедшей в состав шведской, а потом русской Лифляндии.

Оставшаяся за П. задвинская Ливония стала называться Польской Лифляндией, или Инфлянтами (Латгалия).

В 1666 казацкий гетман Дорошенко (см.) передал оставшуюся незанятой русскими войсками правобережную часть Украины под «покровительство» турецкого султана. Это ускорило заключение мира и соглашения между Россией и П. на основе раздела украинских земель на две зоны: русское Левобережье и польское Правобережье. Но в 1672 турецкие войска взяли считавшуюся неприступной Каменец-Подольскую крепость, и Правобережная Украина была на целый ряд лет утеряна для П. Правда, часть украинских земель, была возвращена П. уже в 1676 по Журавинскому мирному договору, но возвращение Подолии с Каменцом было достигнуто лишь по Карловицкому миру (1699). Возвращение Правобережной Украины под владычество П. усилило политич. влияние кучки магнатов и обострило внутреннюю борьбу в рядах господствовавшего класса. Важнейшим источником могущества магнатов, — «круленят», как их называли, — являлась именно Правобережная Украина с ее крупными вотчинами, простиравшимися на сотни тыс. гектаров. С другой же стороны, Правобережье стало «Ахиллесовой пятой» П., не имевшей ни средств, ни возможности справиться с непрекращавшимся там народным брожением в форме постоянной партизанской борьбы, а в 1734, 1750 и. 1788  — х гг. переходившей в крестьянскую войну. Восстания на Украине в 18 в. создавали неисчислимые поводы для вмешательства соседних держав во внутренние дела П. В этом отношении незавершенность национально-освободительной борьбы украинского народа в 17 в. послужила в следующем веке одним из важнейших источников разложения и распада его поработителя — П.

Экономический упадок П. со второй половины 17 в. Польша вышла из полосы народных

восстаний, разорительных войн середины 17 в. с подорванной экономикой. Расцвет крепостнического хозяйства, происходивший за счет выкачивания за пределы страны непомерно большой доли продуктов и основанный на беспримерной эксплоатации крепостного крестьянства, сменился периодом экономия, упадка.

Катастрофически упал экспорт хлеба; в годы Польско-русской и Польско-шведской войн хлеб экспортировался в совершенно ничтожном количестве. В течение 18 в. вывоз хлеба из Данцига лишь в очень немногие годы превышал1^ часть вывоза в первой половине 1. 7 в.,когда он достигал в среднем 40—50 тыс. ц в год. Падение экспорта вызвало упадок среднего помещичьего хозяйства, составлявшего экономический базис шляхетства. Мате^ риальное разорение средней шляхты вызывалось также насилиями и грабежами со стороны своих и неприятельских войск. С другой стороны, за исключением отдельных магнатских семей, магнатство в целом вышло из кризиса почти нетронутым. Крупное землевладение сохранило свои денежные ресурсы и в меньшей мере пострадало от сокращения экспорта. Все эти обстоятельства усилили его роль в экономической жизни П., приобретшей тот характер страны латифундий, который она сохранила в значительной степени и при капиталистическом строе. Вместе с тем, получила свое законченное выражение и другая характерная черта аграрных отношений в позднейшей П. — крестьянское безземелье и малоземелье. Войны середины 17 в. еще более разрушительно отозвались на крестьянском х-ве, чем на хозяйстве средних и мелких помещиков; в 17 в. удельный вес безземельных хозяйств повысился в Червонной Руси (Зап. Украина) с 19 до 31, 3%, а удельный вес малоземельных хозяйств — с 16 до 32, 1%.

Количество хорошо обеспеченных землей хозяйств уменьшилось в Зап. Украине между 1648 и 1765 больше чем втрое. По произведенным подсчетам, хозяйства этой категории в середине 18 в. составляли в Малопольшо и Червонной Руси не свыше 11% и только в Великополыпе их количество повышалось до 34% всех крестьянских хозяйств. Ускорению и обострению процесса обезземеления основных масс крестьянства способствовала возросшая конкуренция между помещиками на экспортном рынке; стремясь интенсифицировать барщинный труд, помещики прибегали прежде всего к экстенсивному расширению своего хозяйства. В этом отношении дробление крестьянских наделов оказывалось на первых порах весьма эффективным: подсчитано, что крестьяне с минимальным наделом отбывали в 2—21/2 раза более тяжелую по своей продол^жительности барщину, чем их многоземельные односельчане. Чрезвычайное отягощение крестьянского х-ва отработочной рентой достигало в18в. от 5 до 12 дней в неделю с полного надела земли, т. е. каждый крестьянский двор на барщине постоянно держал 1—2 работников, в зависимости от фактических размеров надела, что обозначало полное разорение крестьянского х-ва и крах экономия. системы, построенной на барщинном труде. Дальнейший упадок городов как торгово-ремесленных центров, превращение большей части их в поселения, где основным занятием жителей было земледелие и мелкое ростовщичество, углубили деградацию экономия, жизни польского общества во второй половине 17 в. и в первой половине 18 в. Первый толчок к упадку был дан социально-политическим кризисом 1640—1660  — х гг., а политические последствия экономической деградации не заставили себя долго ждать.

Политический упадок Речи Посполитой (1648—1763). Во второй половине 17 в. и в осо бенности в 1-й половине 18 в. польское государство дошло до полного расстройства. Это явление сказалось в первую очередь в разложении центральной исполнительной власти.

Правление слабого и безвольного Яна Казими-
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