
среди них занимали панегирики, образцовым автором которых 
считался Клавдиан. 

В петровское время сильвии, конечно, не исчезли. Все поэты 
во главе с Феофаном Прокоповичем писали панегирики по самым 
разным поводам, и в них, сравнительно с классической силлаби-
кой, вовсе не убавилось сервилизма. Однако в петровское время 
в жанровой иерархии выдвинулась элегия. 

Элегию роднит с сильвиями монологический момент, но эле
гия не имеет отношения к проповеди. Поэзия в данном случае 
обособляется от красноречия, поэтика освобождается от оков ри
торики. М. К. Сарбевский, несколько вольно толкуя Горация, 
приписывал последнему мнение, что элегия может стать орудием 
любовной поэзии.36 В петровское время так и случилось, и Вил-
лим Монс с Егором Столетовым в качестве частных лиц были 
элегическими поэтами-дилетантами. Очень важно, что теория 
допускала употребление музыки в элегии. Этот признак, как и 
все другие поэтические моменты, позволяет относить к элегиче
скому жанру те любовные песни, которые исследовались 
В. Н. Перетцом^ и А. В. Позднеевым.37 Элегии писал Феофан 
Прокопович («Плачет пастушок в долгом ненастье», с элементами 
буколическими). Напомню в связи с этим, что у себя в доме 
Феофан завел пение и инструментальную музыку, которая пред
писывалась и составленными им семинарскими регулами. С эле
гий начал свою поэтическую карьеру и Тредиаковский. 

Превращение писателя в частное лицо, не связанное «христиан
ской свободой», кажется мне самым характерным и перспектив
ным признаком литературного быта петровского времени. Резуль
таты этой метаморфозы не замедлили сказаться в снятии 
запрета на смех и любовь. В первой четверти X V I I I в. эти ре
зультаты оставались еще в потенции. Поэтическое качество было 
невысоким, потому что поэзией занимались дилетанты. Несколько 
позднее изменилось и качество. 

36 Ibid., str. 22. 
37 В. Н. П е р е т ц. Очерки по истории поэтического стиля в России. 
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