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• 
тетрадях глупых дьячков» и т. д., чтобы убедиться, как близко со
прикасаются по теме эти два разные по жанру произведения. 

Большой остроты достигает в сатире критика «пастырей хри
стианских». Автор осуждает духовенство за то, что оно не знает 
глубокого внуреннего смысла религии, подменив его внешней сто
роной, обрядностью, пустым ее соблюдением. В церкви священник 
нем, когда нужно проповедовать заповеди божьи, зато в кабаке 
он говорит не умолкая: 

Опишет он там кругом церковь всю восточну. . . 
В-первых, как он искусен все совершать браки, 
Сколько раз коло стола обводити знает 
И какой стих эа каждым ходом припевает. 
То все это рассказав, станет поучати, 
Как с честью его руку должно целовати. 

Такое отношение к религии сурово обличал и Феофан в своих 
проповедях: «В попечениях житеских погрязше, ни о чем не по
мышляют, что к животу вечному ведати и содержати нужно; 
а однако христианским именем украшают себя, но именем токмо, 
а не делом. Ибо что видят христианам обычное, внешнее, то и 
сами они делают, но делают, как мартышки, внешний вид только 
христианства изобразуя на себе, а внутреннего, духовного отнюдь 
не имея». 

Ответственность за чистоту христианской веры автор сатиры 
возлагает на духовенство, с него нужно брать пример простому 
народу. Однако своего прямого долга пастыри не исполняют, по 
их вине в простонародье распространяется «крамола». «Удиви
тельная вещь, как (Россия?) этим несчастлива, что пастыри в ней 
больше к пьянству и суеверию, нежели к поучению и поощрению 
добродетельному людям угодны суть».36 Не в состоянии они от
стоять правоту христианской религии перед «верой бусурманской», 
напротив, православная вера скомпрометирована духовенством. 
«Много было и того в свете, что в прельщение простого народа 
претворяли чудеса из духовного чину, чем от иностранных народов 
и на истинные немало навели пороков богопротивные сии 
лестцы». 

Таким образом, по мнению автора сатиры «К Солнцу», право
славие находилось в бедственном положении, ему угрожала опас
ность потонуть среди суеверий и расколов, и не было людей, спо
собных вывести его из этого кризиса. Пастыри предались мирской 
суете, хлопочут о своем доходе, проклиная скупость прихожан. 
Сатирик со скорбью констатирует: 
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