
Показательна в этом отношении и его теория одического жанра, 
которой он сопровождает гданьскую оду 1734 г. Теперь, следуя Буало, 
он рекомендует Псалтирь в качестве образца высокого стиля. Для 
России это приобретает новое значение, так как до сих пор Псалтирь 
была известна здесь только на церковнославянском языке. ss Таким 
образом, Тредиаковский санкционирует употребление церковносла
вянского в высоком стиле. 

Нечто подобное читаем в «Способе» в параграфе о поэтических 
допущениях. Не только в высоком стиле, но и вообще в языке поэзии 
допускается осмотрительное употребление элементов церковносла
вянского. 56 Они имеют еще статус исключительности, допущения, 
но уже ощутим тот программный поворот в пользу церковнославян
ского, который Тредиаковский осуществит позднее, во второй по
ловине 1740-х гг. 

Изменение позиции заметно отражается и в самом стиле про
изведений Тредиаковского. Вступительные строки «Эпистолы <...> 
к Аполлину» понятны лишь с трудом, так как следуют церковнос
лавянскому синтаксису с его вольным порядком слов. S7 Здесь нет 
той осторожности, о которой говорилось в параграфе о допущениях. 
Возникает стилистический перебой. Правда, высокий стиль, достига
емый церковнославянизмами, оправдывается здесь самим адресатом 
эпистолы — божественным Аполлоном. Однако одновременно Тре
диаковский нарушает жанровую форму эпистолы, требовавшую сред
него стиля. 

В изменении взглядов Тредиаковского на церковнославянский 
язык угадывается идейное развитие более принципиального порядка: 
оно касается представления Тредиаковского о русской национальной 
культуре и ее отношения к Западной Европе. Можно сказать: Тре
диаковский освобождается от своего идеологического наследства. В 
ранние годы он выступает под знаменем культурной революции, 
провозглашаемой петровской пропагандой; 58 об этом говорилось вы
ше. Для этой позиции характерна компрометация старого и прослав
ление нового — в духе библейского противопоставления добра и зла, 
света и тьмы. Допетровское прошлое воспринималось как варварская 
эпоха, поэтому, когда Россия ощутила потребность вступить в новую 
стадию культуры, необходимо было порвать с прошлым и следовать 
западноевропейскому образцу. 

Это был, как казалось, единственный путь, ведущий в круг ци
вилизованных — «политических» — народов. Культурное самоотре
чение — та цена, которую готовы были заплатить петровские пропа-
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