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ласкательными словечками, а по сути своей жестокая и беспощадная, пол
ностью раскрывает характер этого блюстителя правосудия. 

Олицетворением другой стороны суда является повытчик. Хитрый и 
изобретательный, он выведен как правая рука и главная опора судьи. В его 
лице дана беспощадная сатира на крючкотворство и казуистические приемы 
судейских чиновников. 

Вторая особенность диалога о кукушке в суде, придающая сатире осо
бенную убедительность, это безукоризненная осведомленность анонимного 
автора в делах судопроизводства. Богатство судебной терминологии свиде
тельствует о том, что сатирик хорошо знал не только суд прошлых лет, но 
и современную ему судебную процедуру. Сюжет, положенный в основу рас
сказа, является не чем иным, как своеобразным, сатирически обыгранным 
судебным процессом. Перед читателем проходит целая вереница свидетелей, 
начиная от теленка и жеребенка, кончая убитой лисой, шкура которой отсы
лается жене судьи. 

Не трудно установить литературные традиции, на которые опиралось 
творчество сатирика. Словарный состав, композиционные приемы, рифмован
ная пословичная речь — все это говорит о близости «Разговора о кукушке 
в суде» к народной сказке. Отдельные эпизоды, в частности эпизод с отво
дом отдельных свидетелей, заставляют предполагать хорошее знакомство 
автора с пародийной литературой. 

Весь ход повествования логически приводит к выводу: «Ой, кокушка! 
ой, горемычная кокушка! видно ты подьячим хорошая дружка; А нам бедным 
нещастливая игрушка». 

В этих словах потерпевшего заключена идея произведения. 
Подведем итоги краткому анализу книги «Разговоры разного содержа

ния прозою и стихами в пользу учащегося юношества, сочиненные в Твер
ской семинарии». 

Содержание сборника отражает значительное влияние демократической 
мысли и демократических настроений на жизнь Тверской семинарии. Сотни 
детей сельских священников и дьячков, «посадских и купецких детей» при
носили в стены училища немалый жизненный опыт, воспоминания о трудном 
детстве, подчас уязвленное самолюбие, знание, что такое нужда и жизнь 
впроголодь. Церковные песнопения и церковные проповеди не могли приглу
шить боли за себя и близких, чувств протеста против несправедливости, 
царящей вокруг. 

Эти наблюдения согласуются с тем, к сожалению, очень немногим, что 
мы знаем о людях, связанных с семинарской средой. 

Талантливый самородок, выходец из бедной посадской среды, Диомид 
Карманов, несмотря на всю свою наивную приверженность к Екатерине II, 
в сущности до конца жизни сочувствовал простому народу. Вся его жизнь — 
борьба за знание, скорбь о невежестве окружающих его людей. 

Неизученной остается биография и творчество интересного семинарского 
поэта и баснописца Федора Модестова. Внутренний мир этого человека рас
крывается в одном из его наиболее популярных стихотворений: 

Если хочешь ты спокойно 
Жизнь свою препроводить, 
Постоянно, благостройно 
От напасти сохранить; 
То с вельможами не знайся, 
Вишен с их стола не ешь, 
И в карете опасайся 
С ними ехать, иди пеш. 
Хоть они сперва и греют 
Дружески тебя лучем, 


