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Петр I и его время в русском песенном  
и прозаическом фольклоре

Сейран Акопович Джанумов 
Ирина Николаевна Райкова 

(Московский городской педагогический университет:  
Российская Федерация, 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 4)

Аннотация. В статье, посвященной 300-летию Российской империи и 350-летию со 
дня рождения Петра Великого, речь идет об отражении в фольклоре петровского вре-
мени некоторых важных военных событий: Северной войны со Швецией 1700–1721 гг. 
и  ее кульминации  —  Полтавской битвы. Отмечается, что в  исторических песнях 
о Северной войне есть не только изображение военных событий, но и окрашенный ли-
ризмом, психологически верный показ душевного мира персонажей, их ожиданий и на-
дежд. Представляет интерес и песня о русских солдатах, готовящихся к сражению со 
шведами, с иносказательным мотивом приготовленного врагам «угощения». Внимания 
заслуживает и устная историческая проза Петровской эпохи: предания, легенды, анек-
доты и сказки. Воображение народа пробудила неординарная личность первого импера-
тора России и необычный образ жизни этого царя, «работника на троне». Так, смелое 
решение Петра I —  перелить часть монастырских колоколов в пушки —  отразилось 
в нескольких преданиях и анекдотах: эта идея приписывается и пушечному мастеру, 
и мудрому патриарху, и самому царю.

Резко выражены социально-политические конфликты и  мотивы в  исторических 
песнях, анекдотах и  бытовых сказках об А. Д. Меншикове. В  песнях народное недо-
вольство неблаговидными деяниями петровского временщика выражено прямо, в едкой 
и насмешливой форме. В фольклорной прозе противоречивость натуры царского фаво-
рита и сподвижника передается более тонко, как, например, в сказке о царе и кузнеце, 
в одном из вариантов которой кузнецом оказывается Меншиков. Безбоязненно обли-
чается в исторических песнях и преданиях взяточник и казнокрад, первый сибирский 
губернатор М. П. Гагарин, казненный за свои провинности по приказу Петра I в 1721 г.

Сделан вывод, что в исторических песнях и устной прозе наблюдаются жанровые 
отличия в изображении Петра I и его времени, и только во всей совокупности текстов 
разных жанров образы людей и событий представлены разносторонне, с присущими им 
противоречиями, передающими не правду факта, а дух эпохи.
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Русские исторические песни довольно 
быстро и своевременно откликались на 

важнейшие события отечественной исто-
рии, запечатлевали их в яркой и образной 
художественной форме. Воспроизведение 
действительности в исторических песнях 
отличается некоторыми особенностями. 
Наряду с  достоверным отражением со-
бытий, отдельные явления общественной 
и  политической жизни изображаются 
в них не так, как они происходили на са-
мом деле, а  так, как они представлялись 
воображению народа. Поэтому в истори-
ческих песнях всегда необходимо иметь 
в виду соотношение художественного вы-
мысла, народной фантазии и  реальных, 
действительных фактов, послуживших 
основой для создания песен.

Уяснение фактической основы песен 
позволяет выявить принципы отбора тех 
или иных событий, особенности изобра-
жения и  оценки этих событий в  песнях, 
установить приблизительно время их 
создания. Хотя, конечно, многие песни, 
например петровского времени, были за-
писаны много позже, так как в XVIII в. ра-
бота по собиранию и изданию фольклора 
еще только начиналась.

История страны в особенном, прелом-
ленном виде оживает и в устной прозе —  
преданиях, легендах, анекдотах и  даже 
сказках. В  этой истории есть свои герои 
и злодеи, свои причины и следствия, даже, 
случается, и  хронология своя. Фольклор-
ный рассказчик додумывает, достраивает, 
изменяет своей фантазией историю, до-
полняя ее желаемым, при этом вымысел 
может им и не осознаваться. Устная исто-
рическая проза интересна не правдой фак-
та, а отражением исторических воззрений, 
оценок, вкусов, творческих принципов 
народа. Воображение народа пробудили 
неординарная, яркая личность первого 
императора России Петра Великого и  не-
обычный для его времени образ жизни 
этого царя, «работника на троне русском», 
великого и простого, императора «с топо-
ром в  руках и  трубкой в  зубах». Добрую 
память и  живой интерес, не угасающий 
в веках, вызвали дела этого преобразовате-
ля России, поднявшего ее, по выражению 
А. С. Пушкина, «на дыбы»,  —  дела, значе-
ние которых вышло далеко за пределы его 
эпохи и границы национальной истории.

Крупнейшим событием русской исто-
рии первой четверти XVIII  в. является 

Северная война 1700–1721 гг. Она должна 
была решить вековой спор между Россией 
и Швецией за берега Балтийского моря, ре-
шить вопрос, останется ли Россия отсталой 
страной, оторванной от естественных вы-
ходов к морю, или она выйдет на широкую 
международную арену и займет достойное 
место среди европейских стран.

Северная война, потребовавшая от 
русского народа огромного напряжения 
сил, глубоко потрясла и взволновала на-
родные массы, вызвала непосредствен-
ный отклик на события тех лет. Песенно-
му фольклору периода Северной войны 
присуще высокое чувство патриотиз-
ма, отчетливо выраженное понимание 
первоочередной роли простых солдат 
в  военных победах русской армии, кон-
кретность и историческая достоверность 
в описаниях и характеристиках (подроб-
нее см.: [Джанумов 1986, 47–63]).

Исторические песни о  Северной вой- 
не неоднородны. В  них мы встречаем не 
только изображение военных событий, 
но и  окрашенный лиризмом, психологи-
чески верный показ внутреннего душев-
ного мира рекрутов и  солдат, их мыслей 
и  настроений, ожиданий и  надежд, горя 
и  радости. В  эти песни вводятся также 
мотивы, прямо не соотносящиеся с  кон-
кретными историческими фактами, но на 
самом деле имеющие к ним отношение.

Так, в  песне о  вещем сне девушки, 
предсказывающем победу русской армии 
и  поражение шведов в  войне, обычные 
песенные символы получают конкретную 
историческую приуроченность, осмысля-
ются не в личном плане, а в общегосудар-
ственном. Девушка рассказывает матери 
сон, который привиделся ей накануне, 
и просит «рассудить» его:

Вечор-то мне, матушка, малым-мало спалося,
Что малым-мало спалося, много виделося.
Как привиделась мне, матушка, крута гора

 во сне,
Что на крутой горе бел-горюч камень лежит,
А на камне вырастал част-ракитовый куст;
Как на кустике сидит птица, млад-сизой

 орел,
Во когтях своих он держит черна ворона
[Ист. песни 1971, 48].

Мать разъясняет дочери, что «кру-
та гора  —  то каменна Москва, / Бел-
горюч камень —  то наш Кремль-город, / 
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А  ракитов куст  —  то Кремлевский дво-
рец, / Сизой орел  —  то наш батюшка, 
православный царь, / А черной ворон —  
то шведский король». Таким образом, 
сон предвещает благоприятный исход 
войны для русских:

Победит наш государь землю шведскую
И самого короля во полон возьмет
[Там же].

Обычно в  песенном фольклоре сон 
есть выражение дурного предчувствия 
и  зловещего предзнаменования. Именно 
такое значение он имеет в одном из вари-
антов былины о  Волхе, где Волх подслу-
шивает разговор иноземного царя с  же-
ной, в исторической песне о сне Степана 
Разина, в песне о взятии Казани (сон ца-
рицы Елены), в  свадебных причитаниях 
и лирических песнях. Но здесь все народ-
нопоэтические символы служат другой 
цели  —  выразить уверенность русских 
в  победе над шведами, представить эту 
победу как заранее предрешенную, не вы-
зывающую никаких сомнений.

В композиционном отношении песня 
состоит из двух частей, причем каждой 
строке первой части соответствует строка 
второй части, где раскрывается характер 
и  смысл символов. Мы присоединяемся 
к  мнению В. К. Соколовой, что «создава-
лись такого рода песни, конечно, уже по-
сле войны, когда стремились обобщить 
прошедшее, и  делали это при помощи 
общих мотивов и  символов» [Соколова 
1960, 205].

Трудности первого периода войны, 
после поражения русских под Нарвой 
(30  ноября 1700 г.), и  способы их пре-
одоления, продемонстрировавшие стра-
тегическое мастерство Петра I, в  яркой, 
образной форме, с бытовой детализацией 
отражены в нескольких вариантах преда-
ния о  рождении идеи ввести «колоколь-
ный сбор» для монастырей  —  перелить 
четвертую часть колоколов в пушки. Слу-
хи об этом смелом решении царя будора-
жили воображение народа и  порождали 
различные фольклорные версии того, 
кто был «автором» этой идеи,  —  вари-
анты предания разного времени и  места 

записи представляют целую палитру этих 
версий.

Так, в качестве исторического анекдота 
в  конце XVIII  в. один из вариантов пре-
дания приводит первый историк петров-
ского времени И. И. Голиков, собиравший 
устные свидетельства современников 
Петра и  их ближайших потомков [Голи-
ков 1798, 99–100]. Согласно этой версии, 
Петр I «в Новегороде» принимает совет 
перелить половину церковных колоко-
лов в  пушки от пьяного пушечного ма-
стера. Для храбрости тот предварительно 
дважды требует от монарха поднести ему 
чарку вина, чтобы опохмелиться: «денег 
нет ни полушки», и  царь идет у  него на 
поводу ради полезного совета. Мастер 
обстоятельно аргументирует свою идею: 
«Нужда государственная важнее, нежели 
многие колокола <…>. А  после, как, Бог 
даст, одолеешь своего противника, то из 
его же пушек наделать можно колоколов 
сколько хочешь. К тому же, —  заключил 
он,  —  есть из них много разбитых и  без 
употребления» [Петр I 1993, 26]. Преда-
ние интересно стилистическим синтезом: 
за книжной, вычурной обработкой исто-
рика пробивается подлинно фольклор-
ная разговорная стихия. И. И. Голиков 
отмечает, что узнал сию историю от пре-
старелого пушкаря  —  «знакомца» героя 
анекдота.

В Карелии в конце XIX в. выдающийся 
собиратель Е. В. Барсов записал рассказ 
о том, что Петр получил такой же мудрый 
совет от спокойного и терпеливого патри-
арха1: «Не печалься,  —  говорит царю,  —  
это еще не беда, что пушки у нас отняты: 
с каждой колокольни, —  говорит, —  мож-
но взять по колоколу и отлить орудия. За-
тем отслужим молебен, и я дам тебе мир 
и благословение, и Господь пособит тебе 
покорить шведов» [Там же, 25]. Интерес-
но, что священнослужитель понимает не-
обходимость в  условиях войны принять 
такое решение (антицерковное на первый 
взгляд). Причем к патриарху царь в этом 
варианте обратился после того, как, по-
спешив, не дослушал обедни «и уехал 
в  поход под шведа»; его поспешность 
обернулась бедой  —  тот поход (сраже-
ние под Нарвой) «был ему несчастливый» 

1 Фигура патриарха условная, так как в это время Патриарх Московский и всея Руси Адриан 
(1638–1700) скончался и Патриаршим местоблюстителем до 1721 г. был митрополит Рязанский 
Стефан (Яворский).
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[Барсов 1872, 307–308; переизд.  —  Кри-
ничная 1978, № 180; Петр Великий 2000, 
184–185].

Третий вариант, тоже северный, из-
вестный в записи конца XIX в. и пересказе 
А. Н. Сергеева, предлагает версию, в  ко-
торой идея приписывается самому Петру 
[Север 1894; переизд. —  Криничная 1978, 
№ 223]. Он обладает большей мудростью 
и  дальновидностью, чем соловецкие мо-
нахи, упорствовавшие в  неприятии идеи 
перелить часть колоколов в  пушки: без 
колоколов умалится-де слава святых угод-
ников. Царь предлагает им своего рода экс-
перимент, оформленный как трудная за-
дача,  —  распространенный мотив устной 
прозы о  «справедливом» царе, который 
задает своим подданным задачу (отгадать 
загадку, расшифровать мудрые речи, вый- 
ти из затруднительного положения) либо 
соревнуется с ними в ее решении. В кон-
це обычно следует посрамление глупых 
и  справедливое воздаяние (по  указателю 
мотивов Н. А. Криничной —  мотивы М-5, 
М-6, М-8, М-15, М-19 [Криничная 1991]; 
подробнее см.: [Райкова 1995, 81–96]). Так 
вот, эксперимент состоял в  том, услышат 
ли монахи, уехав на дальний остров архи-
пелага, перезвон колоколов и гром пушек. 
Им было велено «слушать во все уши, что 
будет». Святые отцы признались, что слы-
шали только, «будто из пушек палили». 
Петр заключил, что пушки славу до них 
донесли: «Так уж лучше давайте мне ваши 
колокола; я их на пушки перелью, а пуш-
ки эти славу святых угодников соловецких 
распространят до самого Стекольного го-
рода2» [Петр I 1993, 27].

Как видим, кому бы народное мнение 
ни приписывало идею введения «коло-
кольного сбора» для нужд войны, она 
признается целесообразной, необходи-
мой мерой. Современные историки объ-
ясняют, что в ней, как ни странно, не было 
ничего сверхординарного или демониче-
ского: так поступали правители и до Пе-
тра, и  после него, вплоть до Второй ми-
ровой войны (например, в Великобрита-
нии). К тому же в реальности собирались 
в основном излишки колокольной бронзы 
(или меди, которой в составе сплава для 
пушки нужно больше, чем для колокола) 
и колокольный лом, а не готовые изделия 3.

На наш взгляд, третий вариант преда-
ния наиболее традиционен для фольклор-
ного образа Петра I, который не только 
сам принимает решения, но и  многое 
пробует на себе, учится делать сам, своим 
умом и своими руками, постоянно совер-
шенствуется, стремясь показывать под-
данным пример во всем. Небывалую для 
государя активность Петра, отраженную 
в  устной традиции и  демонстрирующую 
новый тип русского царя, подчеркнул 
Б. Н. Путилов: «Предания запечатлевают 
Петра в  самых разных делах, в  том чис-
ле и  таких, какими обыкновенный царь 
ни в истории, ни в фольклоре прежде не 
занимался: корабельный мастер, лоцман, 
спасатель тонущих, разведчик во враже-
ской крепости, крестный у  матросского 
ребенка…» [Путилов 2000, 10]. Кстати, 
в одном из преданий, сообщенном тем же 
И. И. Голиковым со слов И. И. Бахметева, 
внука соратника Петра, царь в  течение 
месяца испытывает на себе солдатский 
паек, чтобы удостовериться, «может ли 
солдат быть пайком тем сыт» [Петр Вели-
кий 2000, 24]. Интересно, что его примеру 
следовали преемники по трону —  мудрые 
и думающие о благе подданных (особен-
но солдат) государи, или народная молва 
приписывала им подобные поступки. Так, 
известно, что Николай II опробовал на 
себе новое пехотное снаряжение, и затем 
его в  этой роте при перекличке каждый 
раз вызывали как рядового.

Вернемся к историческим песням. Еще 
одной, по содержанию связанной с Север-
ной войной, является песня о русских сол-
датах, готовящихся к сражению со шведа-
ми. Она известна в  пяти вариантах. Все 
они очень схожи как в композиционном 
отношении, так и в разработке отдельных 
художественных деталей и  образов. Для 
их композиции характерно соединение 
повествования с последующим диалогом, 
причем повествовательная часть строит-
ся по принципу ступенчатого сужения 
образов.

Сначала в  песне изображаются «шат- 
рики полотняные», стоящие «во чистом 
поле», «при долинушке», «при зеленой, 
вот, при дубровушке». Затем пространст- 
венная картина сужается до одного «ша-
тёрика», который «при бугре стоит», т. е. 

2 Стекольным городом в фольклоре петровского времени называют Стокгольм.
3 Подробнее см., например: [Махов].
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царского шатра [Ист. песни 1971, 49]. 
В  одном из вариантов песни он описан 
очень подробно:

Уж как полы у шатра алого бархату,
А подбой у шатра кручатой камки4,
Уж как маковка у шатра позлаченная
[Там же, 51].

Но и  на шатре не заканчивается цепь 
образов. В  центре повествования ока-
зывается «белый царь», «батюшка Петр 
Алексеевич», который гуляет по этому 
шатру и смотрит «во подзорную трубонь-
ку». Все остальные образы в этой картине 
были необходимы только для того, чтобы 
подвести к главному образу —  царя.

Однако образ царя не является един-
ственным в песне. Не менее важное место 
в ней занимает коллективный образ рус-
ских солдат, с которыми Петр I советует-
ся, как встретить непрошеных, незваных 
«гостей» —  шведов.

В песне мы встречаемся с  очень ин-
тересным иносказательным мотивом  —  
мотивом приготовленного врагам «уго-
щения». Это иносказание использовано 
и в «Слове о полку Игореве», где оно вы-
растает в  грандиозный символический 
образ битвы-пира: «Ту кровавого вина не 
доста, ту пир докончаша храбрiи русичи: 
сваты попоиша, а сами полегоша за землю 
Рускую» [Слово о полку Игореве 1965, 48].

В рассматриваемой песне иносказа-
тельный мотив угощения разработан осо-
бенно подробно и интересно: перечисле-
ны полки русской армии, участвовавшие 
в  Северной войне и  других войнах, при-
чем каждый полк готовит свое, особенное 
«угощение»:

Уж мы столики расставим —  
Преображенский полк,

Скатерти расстелем —  полк Семеновский,
Мы вилки да тарелки —  полк Измайловский,
Мы поильце медяное —  полк драгунушек,
Мы кушанья сахарны —  полк гусарушек,
Потчевать заставим —  полк пехотушек
[Ист. песни 1971, 50].

В другом варианте песни содержат-
ся намеки на тульские оружейные заво-
ды, которые были построены в  начале 
XVIII в.:

У нас, батюшка православный царь, все 
готово, все приготовлено,

Как у нас, братцы-ребятушки, в Москве 
пироги печены,

В Москве пироги печены, в сухари они
крошены,

В сухари они крошены, в Туле сушены,
В Туле сушены, по солдатам розданы
[Там же, 49].

В целом же в  песне это иносказание 
несет очень важную идейно-смысловую 
нагрузку: оно призвано показать несо-
крушимую мощь и  силу русской армии, 
ее готовность к борьбе со шведами. На-
смешкой, иронией, презрением к  врагу 
пронизан ответ русских солдат на при-
зыв Петра I: они приготовили шведам 
«угощение», от которого тем не поздо-
ровится. В этом диалоге, точнее, в словах 
простых солдат и заключается основное 
содержание песни. Их ответная реплика 
придает всей песне определенную за-
конченность, художественную яркость 
и выразительность.

Мотив «угощения», впервые разра-
ботанный в  исторической песне начала 
XVIII  в., встречается и  в  песнях об Оте- 
чественной войне 1812 г. и даже в песнях 
о Великой Отечественной войне, что сви-
детельствует о его большой популярности 
в  народе, о  том, что он явился наиболее 
удачным воплощением патриотических 
стремлений русского народа во что бы то 
ни стало отстоять свою родину от посяга-
тельств врага.

Кульминационным моментом Север-
ной войны явилось Полтавское сражение 
8 июля 1709 г. (по н. ст.), в котором шведам 
было нанесено полное и  окончательное 
поражение. Историческая песня о  Пол-
тавской битве сохранилась в контамина-
ции с песней о «большом боярине», «гене-
рале» Б. П. Шереметеве (на самом деле Бо-
рис Петрович Шереметев (1652–1719) был 
одним из первых русских генерал-фель-
дмаршалов, с  1701 г.) и  пленном швед-
ском майоре. Начало песни связывает со-
бытия, происходящие в ней, с Полтавой, 
середина —  с битвой при Красной Мызе, 
которая произошла на подступах к Шлис-
сельбургу (Орешку) в  1702 г.  —  первой 
победой русских войск в Северной войне, 
и конец —  с Полтавским сражением.

4 Камкá —  китайская шелковая узорчатая ткань.
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В. К. Соколова считала, что «разные 
песни объединены в  этом сводном тек-
сте механически; песня о Красной Мызе 
и  майоре, вставленная в  песню о  Пол-
таве, разрывает действие и  нарушает 
хронологическую и  географическую по-
следовательность: сначала поется о том, 
что король шведский стоял под Полта-
вой, а затем о выступлении Шереметева 
из Пскова под Красную Мызу, откуда он 
гонится за шведами до Полтавы» [Соко-
лова 1960, 211].

Мы думаем, что хотя такое соединение 
в песне двух событий и вносит временной 
и пространственный, если можно так вы-
разиться, «хронотопный», разнобой в по-
вествование, но оно оправдано с  точки 
зрения общего идейного замысла этих 
двух песен  —  о  допросе Шереметевым 
пленного шведского майора и  о  Полтав-
ской битве. И  та и  другая песни посвя-
щены одной теме  —  Северной войне со 
шведами. Обе песни отражают перелом 
в  народном сознании, вызванный исто-
рическими победами русского войска 
в  этой тяжелой, потребовавшей многих 
человеческих жертв войне. И если в песне 
о  Красной Мызе превосходство русской 
армии над шведской лишь декларирует-
ся в словах Шереметева о том, что он не 
боится шведов, то в  песне о  Полтавской 
битве оно реализуется в  победоносном 
исходе боя, когда «смешалася шведская 
сила» [Ист. песни 1971, 62].

Что касается пространственных и вре-
менных соотношений в песне, то, видимо, 
за давностью лет (песня была записана 
в  середине XIX  в. в  г. Шенкурске Архан-
гельской губ.) они смешались в  сознании 
исполнителя. Такие анахронизмы часто 
встречаются в историко-песенном фольк- 
лоре, где сплошь и рядом мы имеем дело 
с  условным песенным временем. «Услов-
ность, с одной стороны, и сведение потока 
событий во времени к одному непрерыв-
ному акту, с  другой  —  это тот принцип 
решения категории времени, который 
может быть обнаружен <…> в  ряде дру-
гих исторических песен XVI (и  не толь-
ко XVI) века»,  —  отмечал Б. Н. Путилов, 
анализируя песню о  взятии Казани [Пу-
тилов 1960, 175]. Думается, что эти сло-
ва применимы и  к  исторической песне 
о  Полтавской битве. Контаминация двух 
сюжетов могла быть вызвана не только 
общим идейным замыслом, но и общими 

персонажами —  фельдмаршалом Шереме-
тевым и  коллективным образом русских 
солдат. Большую роль в песне играют и об-
разы врагов —  шведского короля и швед-
ского майора.

Сюжет песни построен на столкнове-
нии русской силы со шведской, в котором 
победителями оказываются русские. Вот 
как описывается Полтавская битва:

Подымалась полтавска баталья.
Запалит шведская сила
Из большого снаряда, из пушки;
Запалит московская сила
Из мелкого ружья, из мушкета.
Не крупен чеснок рассыпался,
Смешалася шведская сила
[Ист. песни 1971, 62].

Следует учесть, что в Полтавском сра-
жении количественное превосходство 
русских войск было крайне незначитель-
но: «В первой линии находилось не более 
10  тысяч человек, так что по количеству 
силы, непосредственно принимавшие 
участие в  бою, были почти равны. Но 
русские генералы и  солдаты сознавали, 
что они под Полтавой сражаются за судь-
бу родины, за независимость Русского 
государства. Поэтому они, как говорил 
Петр I, “не щадили живота своего, на ты-
сячу смертей устремлялись небоязненно”. 
Итак, на стороне русских было огромное 
моральное превосходство солдат и  офи-
церов» [Тельпуховский 1946, 129].

Чтобы подчеркнуть храбрость простых 
русских солдат, исполнители песни ставят 
их в невыгодное по сравнению со шведа-
ми положение: шведы стреляют из пушек, 
а русские из мушкетов. Тем не менее побе-
да оказывается на стороне русской армии: 
«смешалася шведская сила». Однако песня 
не преуменьшает трудности сражения  —  
победа достается русским нелегкой ценой:

Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской белой грудью;
Орана шведская пашня
Солдатскими ногами;
Боронёна шведская пашня
Солдатскими руками;
Посеяна новая пашня
Солдатскими головами;
Поливана новая пашня
Горячей солдатской кровью
[Ист. песни 1971, 62–63].
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Сравнение поля битвы с пашней тради-
ционно для фольклора и  известно очень 
давно. Оно употребляется еще в  «Слове 
о  полку Игореве», автор которого, несо-
мненно, идет от народной поэзии в  этом 
сопоставлении: «На Немизе снопы стелютъ 
головами, молотятъ чепи харалужными, 
на тоце животъ кладутъ, веютъ душу отъ 
тела» [Слово о  полку Игореве 1965, 56]; 
«Чръна земля подъ копыты костьми была 
посеяна, а кровiю польяна; тугою взыдоша 
по Руской земли!» [Там же 48].

В рассматриваемой песне это метафо-
рическое изображение кровавой битвы 
как посева или жатвы исторически оправ-
данно: победа в  Полтавском сражении 
действительно стоила русским немалых 
жертв (в  ходе боя было убито около по-
лутора тысяч человек —  для того времени 
довольно большие потери). Но в песне со-
держится и более глубокий, обобщенный 
смысл. Она выразила раздумья народа 
о войне, которая несет не только победу 
и  осуществление важных государствен-
ных целей, но и  гибель простых людей, 
русских солдат.

В этом плане песня о  Полтаве выхо-
дит за рамки исторической песни, так как 
менее всего может рассматриваться как 
отклик только на конкретный факт исто-
рии. Песне придано большое, по существу, 
философско-политическое обобщение. 
Но философия здесь слита и  с  лирикой, 
и с историей. Всё это поднимает песню на 
высоту значительного, подлинно гумани-
стического произведения.

В русских военно-исторических песнях 
начала XVIII в. отразились не только во-
енные события, но и проблемы социаль-
но-политического порядка. Резко выра-
жены социально-политические конфлик-
ты в исторических песнях о крупных са-
новниках и вельможах конца XVII —  пер-
вой четверти XVIII в. —  А. Д. Меншикове, 
М. П. Гагарине.

Народное недовольство деяниями пет- 
ровских временщиков выражено в песнях 
прямо, открыто, в  едкой и  насмешливой 
форме. Смело и безбоязненно обличают-
ся в них такие представители высшей вла-
сти, как А. Д. Меншиков, согласно песням, 
присваивающий солдатское жалованье, 
взяточник и казнокрад М. П. Гагарин.

Предварительно следует сказать не-
сколько слов о  них как исторических 
лицах, чтобы сравнить их изображение 

в  песнях. Князь Александр Данилович 
Меншиков (1673–1729)  —  ближайший 
сподвижник и  фаворит Петра I, первый 
санкт-петербургский генерал-губерна-
тор, президент Военной коллегии, лишен-
ный после смерти Петра I и  Екатерины I 
(при Петре II) всех наград, имущества, 
титулов и  сосланный со своей семьей 
в конце 1727 г. в небольшой городок Берё-
зов Сибирской губернии, где и умер в но-
ябре 1729 г.

Даже благоволивший к  своему фаво-
риту за преданность, личную храбрость 
и другие незаурядные качества и способ-
ности Петр, в конце концов, потерял тер-
пение. Незадолго до смерти Петра в 1725 г. 
Меншиков за значительные злоупотреб- 
ления лишился своих основных должно-
стей: президента Военной коллегии (сме-
нен А. И. Репниным в январе 1724 г.) и ге-
нерал-губернатора Санкт-Петербургской 
губернии (сменен П. М. Апраксиным 
в мае того же года).

Возможно, до простого народа в  той 
или иной форме дошли слухи обо всем 
этом, что и  нашло отражение в  истори-
ческой песне. Как известно, после смерти 
ближайшего помощника и советника Пе-
тра I генерал-адмирала Франца Лефорта 
(1655–1699) Петр сказал о  Меншикове: 
«Осталась у  меня одна рука, ворова-
тая, но верная». О  жизни и  деятельно-
сти А. Д. Меншикова более подробно см. 
в  книге Н. И. Павленко «Полудержавный 
властелин» в  серии «ЖЗЛ» [Павленко 
2005].

Матвей Петрович Гагарин (1659–
1721)  —  первый сибирский губернатор 
(1711–1719), казненный по велению Пе-
тра I за лихоимство (взяточничество). 
16  апреля 1721 г. М. П. Гагарин был при-
говорен Следственным комитетом (в  со-
став которого вошли, среди прочих госу-
дарственных деятелей, А. Д. Меншиков, 
князь Д. К. Кантемир, отец знаменитого 
писателя и дипломата Антиоха Кантеми-
ра) к  смертной казни через повешение. 
М. П. Гагарин изображен как отрицатель-
ный персонаж, как хитрый, жадный и из-
воротливый чиновник в романах Г. П. Да-
нилевского «На Индию при Петре» (1880) 
и  А. В. Иванова «Тобол. Много званых» 
(2017).

Исходная ситуация песни о Меншико-
ве —  изображение плывущих по р. Камы-
шинке казачьих стругов —  заимствована 
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из более ранних исторических песен 
о  князе Репнине и  убийстве бурлаками 
астраханского губернатора. Но дальней-
шее развитие сюжета характерно для пе-
сен Петровской эпохи с  их жалобами на 
воровство и казнокрадство господ. «Уда-
лые молодцы»  —  донские, гребенские, 
запорожские казаки  —  «хвалят, велича-
ют православного царя, / Православно-
го царя, императора Петра» и  «бранят… 
клянут» князя Меншикова, причем обви-
нение во всех вариантах песни носит до-
вольно устойчивый характер:

Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное,
Да еще же не пущает нас по Волге погулять
[Чулков 1913, 169].

В песне отразилась память о  Менши-
кове как казнокраде и  взяточнике. Такое 
представление о  нем вполне соответ-
ствует истории. Известны злоупотребле-
ния Меншикова по управлению Санкт-
Петербургской губернией: «Не довольству-
ясь огромными доходами со своих имений, 
Меншиков встал на путь промышленного 
предпринимательства, наживался на ка-
зенных подрядах, брал взятки, присваи-
вал казенные суммы и  частные имения» 
[Сов. ист. энциклопедия 1966, 355]. И хотя 
многие хищения Меншикова сходили ему 
с  рук благодаря заступничеству Петра I, 
это не изменило о нем мнения как знатных 
современников, так и простых людей, ко-
торое запечатлелось в народной песне.

Историческая песня не могла показать 
всей противоречивости характера Мен-
шикова, человека, который являлся одним 
из ближайших сподвижников Петра в деле 
преобразования России, укрепления ее во-
енной мощи, человека, в котором предан-
ность Петру I уживалась с корыстью и че-
столюбием. Эту противоречивость натуры 
не только А. Д. Меншикова, но и  других 
сторонников Петра I отметил еще В. Г. Бе-
линский, написав: «…успеху реформы 
содействовали не одни добродетельные 
и  чистые, умные и  жаждавшие образова-
ния люди. Так как в  историческом про-
цессе великие причины мешаются с малы-
ми и  эгоизм, расчет и  корысть помогают  
добру не меньше самоотвержения и  до-
блести, то и в рядах поборников реформы 
много было плутов, глупцов и  негодяев» 
[Белинский 1956, 129].

На наш взгляд, в фольклорной прозе эта 
противоречивость передается более тон-
ко —  с помощью юмора. Если в преданиях 
и  легендах Меншиков встречается редко 
и  является эпизодическим персонажем 
или даже только упоминается, то в  анек-
дотах и  бытовых анекдотических сказках 
он выходит на первый план. Например, 
широко распространенная, записанная 
во многих регионах анекдотическая сказ-
ка о  царе и  кузнеце в  русской традиции 
устойчиво привязана к  имени Петра I 
(см. 5 вариантов в  издании: [Петр I 1993, 
34–39]). Царь в  сказке показан обладате-
лем необычайной физической силы, он 
меряется ею и одновременно соревнуется 
в смекалке и находчивости с кузнецом, об-
раз которого, как известно, у  многих на-
родов окружен ореолом таинственности, 
мифологически значим как связанный со 
стихией огня. Петр гнет подковы, которые 
выковал ему кузнец, якобы они фальшивы 
(по вариантам —  плохи, неладны, гнилые), 
а кузнец в отместку гнет (ломает и броса-
ет) серебряные рубли, данные ему царем 
в уплату. Так вот, в одном вологодском ва-
рианте в конце повествования выясняется, 
что безымянный кузнец не кто иной, как 
Меншиков [Минц, Савушкина 1955, № 19]:

«Подковали лошадь. Петр подает ему 
рубль серебряный за подкову. Берет он 
рубль, на два пальца нажал, рубль только 
зазвенел. Подает ему другой  —  и  другой 
тем же манером.

Царь изумился:
— Вот нашла коса на камень.
Смекнул, достает ему пять рублей 

золотом.
Поломал, поломал парень  —  не смог 

сломать. Царь записал его имя и  фами-
лию. А  это был Меншиков. И  царь как 
приехал домой, так сразу его к себе и при-
звал. И  стал он у  него главный управи-
тель» [Петр I 1993, 36–37].

Известно, что в  исторической реаль-
ности Петр познакомился со своим буду-
щим наперсником и соратником вовсе не 
при таких обстоятельствах. Казалось бы, 
сказочного кузнеца сближает с  прототи-
пом лишь демократическое происхожде-
ние, причем в самом общем плане: извест-
но, что кузнецом А. Д. Меншиков никог-
да не был, хотя и  достоверных сведений 
о его семье не сохранилось, и даже версию 
о  том, что в  отрочестве он торговал на 
улице «подовыми пирогами», оспаривают 
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многие, начиная с  А. С. Пушкина (в  под-
готовительных текстах «Истории Петра»: 
«…это шутка бояр, принятая историками 
за истину» [Пушкин, т. X, 65]). Однако, 
думается, традиционный сюжет неслу-
чайно «притянул» известную фамилию: 
характеристика кузнеца, который в физи-
ческой силе и смекалке не уступает само-
му царю, к тому же ведет себя с монархом 
смело, энергично, даже с  вызовом, отве-
чает народным представлениям о  при-
родных способностях и  положительных 
качествах Меншикова, за которые его 
выделял и  ценил Петр. Выше мы писа-
ли, что исторический фольклор интере-
сен не правдой факта, а отражением духа 
эпохи и  народных исторических воззре-
ний. Б. Н. Путилов справедливо говорил 
о своеобразном чувстве историзма сказок 
с участием «справедливого» царя: за все-
ми вымышленными событиями «прогля-
дывает реальность эпохи», в  частности, 
«постоянная готовность царя привлекать 
к делам своим людей толковых, энергич-
ных, невзирая на их родословную» [Пу-
тилов 2000, 5]. Но ведь и склонность цар-
ского любимца к плутовству и корысти не 
прошла незамеченной: кузнецу в  сказке 
удалось вместо рубля серебром заполу-
чить пять рублей золотом  —  неплохая 
прибыль.

В цикле анекдотов о Петре I и шуте Ба-
лакиреве светлейший князь становится 
мишенью насмешек и забавных розыгры-
шей находчивого и  остроумного шута, 
который тем самым намекает царю на 
нравственную небезупречность «Дани-
лыча». Петр и  держал при дворе шутов, 
«чтобы они окружающим его вельможам 
высказывали горькие истины в обществе. 
На жалобы вельмож на шутов он отвечал: 
“Что ж мне делать с ними? Они дураки…”» 
[Петр I 1993, 74].

Необходимо заметить, что Иван Емель- 
янович Балакирев —  реальное лицо, был 
шутом при дворе и Петра I, и затем Анны 
Иоанновны. Под личиной дурачества 
клеймил пороки, не раз обнаруживая 
злоупотребления приближенных госуда-
ря. Что касается имевшего широкое рас-
пространение в массовой культуре XIX в. 
сборника анекдотов о  нем [Балакирев 

1837], то спорным остается вопрос об их 
принадлежности устной традиции. Одна-
ко мы солидарны с мнением Б. Н. Путило-
ва: «Петр в  этих анекдотах мало чем от-
личается от того “фольклорного” Петра, 
которого мы узнаем по рассказам, преда-
ниям и анекдотам, записанным из уст его 
современников» [Путилов 2000, 147]. До-
бавим, что, даже если анекдоты из сбор-
ника XIX  в. не подлинно фольклорные, 
они, в свою очередь, повлияли на после-
дующую устную традицию, —  шут Бала-
кирев (Балакирь) становится персонажем 
других устных анекдотов и сказок, в том 
числе контаминированных вариантов 
(см., например: [Петр I, 75–87, № 58–61, 
67, 70, 71]).

Пытаясь подшутить над Меншиковым, 
Балакирев даже не побоялся открыто 
сравнить клячу, остановившуюся посре-
ди лужи «для известной надобности», 
с  царем: «точь-в-точь Алексеич». Царь 
вспыхнул от гнева: «Почему?» Шут разъ-
яснил: «Да так… Мало ли в  этой луже 
дряни, а она всё еще подбавляет; мало ли 
у  Данилыча всякого богатства, а  ты всё 
еще пичкаешь» (цит. по: [Петр Великий 
2000, 151]). В другом сюжете шут просит 
у царя дубинку, чтобы положить с собою 
в  гроб, объясняя это тем, что Данилыч 
мстит ему и  даже грозится не оставить 
костей его в  покое: «Так авось тогда уй-
мется!» [Там же, 161].

В «Истории России с древнейших вре-
мен» С. М. Соловьев так передавал горечь 
и негодование Петра I, когда тот узнавал 
об алчности и  лихоимстве людей, кото-
рых сам возвышал и  приближал к  себе: 
«Тяжелые минуты переживал Петр, ког-
да, возвращаясь из заграничных походов 
в  Россию, вместо отдохновения в  кругу 
людей, которых хотел любить и уважать, 
должен был испытывать сильное раздра-
жение, получая известия о противозакон-
ных поступках этих самых людей» [Соло-
вьев 1993, 478].

Одним из них был князь М. П. Гагарин, 
занимавший сначала должность москов-
ского коменданта, а затем сибирского ге-
нерал-губернатора. Еще в  1714 г. он был 
уличен государственным обер-фискалом5 

Алексеем Нестеровым в  казнокрадстве 

5 Обер-фискал  —  должность, учрежденная Петром I для осуществления высшего государ-
ственного тайного надзора за должностными лицами с целью выявления казнокрадства, лихо-
имства и других злоупотреблений.
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и злоупотреблениях. В 1717 г. против Га-
гарина было возбуждено следствие. «По 
следствию оказалось, что Гагарин утаил 
хлеб, купленный на Вятке для отпуска 
за море, велел брать казенные деньги 
и  товары на свои расходы, а  приходные 
и расходные книги кинул; брал взятки за 
отдачу на откуп винной и пивной прода-
жи» [Соловьев 1993, 476]. Гагарин во всем 
повинился и  написал Петру I покаянное 
письмо, в котором признавался, что «пра-
вил Сибирскую губернию и делал многие 
дела просто, непорядочно и  не приказ-
ным поведением, також многие подносы 
и  подарки в  почесть и  от дел принимал 
и раздачи иные чинил, что и не надлежа-
ло…» [Там же]. В 1721 г. М. П. Гагарин по 
приказу Петра I был казнен.

О М. П. Гагарине, снискавшем в народе 
печальную славу взяточника и стяжателя, 
была сложена историческая песня. Нам 
известно 15 вариантов этой песни, кото-
рая по стилю и композиции напоминает 
историческую песню о  Меншикове. Но, 
в  отличие от последней, в  песне о  Гага-
рине не только говорится о  «заедании» 
жалованья, но и нарисован сатирический 
образ этого казнокрада.

Внесение в  песню сатирического эле-
мента усилило ее социальное звучание, 
придало ей большую политическую за- 
остренность. Сатирический замысел 
определил и  иную художественную 
структуру песни о  Гагарине по сравне-
нию с  песней о Меншикове: происходит 
сокращение ее экспозиционной части, 
описания становятся более конкретными 
и  исторически достоверными, большее 
внимание уделяется разработке образа 
самого царского сановника.

В песне о М. П. Гагарине нет разверну-
того изображения плывущих на корабле 
добрых молодцев, нет и подробного опи-
сания стружков и одежды казаков. Изме-
нилась и география песни. В одном из ва-
риантов действие происходит в  Москве, 
в другом —  переносится в Петербург:

Как по матушке Москве
Да пятьсот стружков плыло…
[Ист. песни 1971, 117].

Как по речке, по реке
По Фонтанке, по Неве
Плыли с мачтой корабли
[Там же].

Меняется и  характеристика действу-
ющих лиц. Если в песне о Меншикове на 
стружках плывут «донские казаки, да еще 
же гребенские, запорожские», то в песне 
о  Гагарине на их месте появляются «ма-
тросики», «солдаты» или просто «молод-
цы», которые «князь Гагарина бранят»:

Заедает князь Гагарин наше жалованье,
Небольшое, трудовое, малоденежное:
Со всякого человека по пятнадцати рублей
[Там же, 116].

Песня рассказывает, что Гагарин не 
гнушался никакими средствами для уве-
личения своего богатства:

Солдат с голоду морил;
В сутки по две денежки давал,
И те назад отбирал
[Там же, 117].

Но песня о Гагарине не ограничивается 
обвинением его в  присвоении «жалова-
нья». В своем обличении она идет дальше, 
показывая, на что пошли награбленные 
у народа деньги:

Он на эти-то на денежки поставил себе дом,
Он поставил себе дом на Неглинной, 

на Тверской,
На Неглинной, на Тверской, за Мучным

 большим рядом…
[Там же, 116].

Песня исторически точно указывает 
местоположение гагаринского дома. У Га-
гарина на Тверской улице действительно 
был «великолепный, лучший в  Москве, 
трехэтажный дом в итальянском вкусе —  
с балконами, с колоннами» [Сытин 1958, 
212].

Чтобы показать ненасытность и  алч-
ность Гагарина, в  одном из вариантов 
песни ему даже приписывается желание 
построить себе два дворца —  один в Мо-
скве, другой в Петербурге:

Как на эти я на деньги, я палатушку сложу,
Я в Москве сложу палату, в Петербурге

 я —  дворец:
Стены белы, двери медны, углы

 белокаменны,
Еще с вырезом окошки, из хрусталя потолок
[Бардин 1940, 121].
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«Хрустальный потолок» как непремен-
ный атрибут роскоши гагаринского двор-
ца обязательно упоминается во всех без 
исключения вариантах:

За большим Мучным рядом
Он построил себе дом,
Что на улицу окошечки,
Хрустальный потолок.
Москворецкая вода
По фонтанам взведена,
Жива рыба пущена
[Ист. песни 1971, 117–118].

Интересно отметить, что все эти, каза-
лось бы, преувеличенные описания внут- 
реннего убранства дворца М. П. Гагарина 
не выдуманы народом, соответствуют дей-
ствительности. «Великолепие внешности 
соответствовало и великолепию внутрен-
ности, которая красовалась изяществом 
и  роскошью убранства. Разного рода до-
рогое дерево, мрамор, хрусталь, бронза се-
ребро и золото употреблены были на укра-
шение покоев, где зеркальные потолки 
отражали в себе блеск люстр и канделябр, 
где в висячих стеклянных прудках плавали 
рыбы» [Снегирев 1852, 26].

Наконец, в песне появляется и сам Га-
гарин. И  тут певцы не пожалели красок 
для создания сатирического портрета 
этого вельможи и  барина, утопающего 
в  роскоши. Ирония и  сарказм особенно 
ощутимы, когда певцы изображают, как 
он нежится «на подушечке парчовой», на 
«перинушке пуховой» и мечтает:

Уж и дай, боже, пожить, во Сибири
 послужить,

Не таки бы я палатушки состроил бы себе,
Я не лучше бы не хуже государева дворца,
Только тем разве похуже —  золотого орла

 нет
[Ист. песни 1971, 117].

Это упоминание о  «золотом орле»  —  
государственном гербе Российской импе-
рии —  особенно примечательно. В песне 
Гагарину не хватает только официального 
назначения на пост сибирского генерал-
губернатора, чтобы еще больше обкрады-
вать народ и казну. Из исторических до-
кументов известно, что он это назначение 
получил.

Песня о Гагарине в XIX в. применялась 
и  к  Аракчееву, который уже не только 

«заедал» жалованье, но и  «всю Россию 
разорил, / Бедных людей прослезил» [ЛН 
1968, 192]. Всё это указывает на устойчи-
вость созданного в песне о М. П. Гагарине 
сатирического образа на протяжении ве-
ков и популярности его в народе.

Исторические песни об А. Д. Менши-
кове, М. П. Гагарине принадлежат к  наи-
более значительным художественным 
обобщениям петровской действительно-
сти. Затрагивая деятельность крупней-
ших сановников этой эпохи, они отрази-
ли народный протест против стяжателей 
и казнокрадов и положили начало той са-
тирической струе в русском историко-пе-
сенном фольклоре, которая затем с такой 
силой сказалась в  исторических песнях 
о  П. И. Панине, А. А. Аракчееве и  других 
ненавистных народу вельможах. Обоб-
щая еще более, можно говорить о сквоз-
ном для русского протестного фольклора 
образе дорвавшегося до власти «миро- 
еда». Интересно, что при этом совершен-
но вне критики оказывается персона царя, 
помазанника Божия, богатство которого, 
как и  право принимать любые решения, 
безусловны для его подданных.

Крах карьеры и трагичный жизненный 
финал князя Матвея Гагарина стали пред-
метом изображения и  в  историческом 
предании, записанном Е. В. Барсовым. 
Рассказчик с  первых же фраз обвиня-
ет управителя «дальней Сибири» в  зло- 
употреблениях. Интересно, что предание 
сходно с песней в передаче художествен-
ных деталей  —  роскошного убранства 
гагаринского дворца. Излишняя роскошь 
доказывает, что имущество нажито не-
честным путем. Только в  предании речь 
идет не о  московской, а  о  сибирской его 
резиденции: «Той устроил дворец, и  мал 
ли, велик ли, повызолотил; кареты завел 
и  повызолотил; лошадям клал подковы 
серебряные».

Заметим, что анализ традиционного 
материала ставит важные проблемы, и не 
только сугубо научного, фольклористиче-
ского, но и социально-политического по-
рядка. Для нас и сегодня актуальна проб- 
лема претворения реальности в  молву 
в  аспекте политической жизни страны, 
в  частности, соответствия образа вла-
сти действительной работе людей, к этой 
власти допущенных. В связи с этим при-
мечательны народные представления 
о  хищничестве должностных лиц, об их 
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неправедно нажитом богатстве  —  двор-
цах с  хрустальными потолками и  конях 
с серебряными подковами.

Грабительское налогообложение ха-
рактеризуется лаконичной и  яркой, поч-
ти песенной формулой: «Налоги наложил 
большие, от нового налогу более и более, 
и в третий раз еще более» [Петр Великий 
2000, 191]. Сибиряки долго терпели, но 
наконец отправили посольство к  царю 
в Питер с жалобой на губернатора. Далее 
в  предании подробно изображаются вы-
мышленные события, впрочем, весьма 
наглядно воссоздающие зарождающу-
юся в  петровские времена и  до сих пор 
актуальную бюрократическую канитель, 
а также угрозы большого города: два по-
сольства бесследно пропали в столице, на-
конец, отправили человека, знающего го-
род, и то ему удалось добиться результата 
лишь с помощью заступничества того же 
шута Балакирева, который хитроумным 
способом привлек к гонцу внимание Пе-
тра. Также долго доставляли по царскому 
слову Гагарина из «дальней Сибири»: он 
не сразу подчинился.

Заканчивается предание ярким эпизо-
дом казни через повешение. И снова мож-
но наблюдать, как предание более тонко, 
чем песня, показывает противоречивость 
фигуры петровского вельможи и  отно-
шения к нему. Гробовая тишина стоит на 
площади: никто не верит, что казнь че-
ловека грешного, но имеющего большие 
заслуги совершится. Сам Петр непрекло-
нен, хоть и сочувствует своему соратнику: 
«И множество народа в парате —  и никто 
ничего не говорит, множество войсков на 
парате —  и никто ни слова. Одна мушка 
летит паратом —  тот только гул и слыш-
но, и  это дело было серед красного лета 
(в  реальной истории казнь происходила 
в марте. —  С. Д., И. Р.). Вдруг государь вы-
нимает платок из кармана и  подтирает 
у  себя глаза…» Царица еще более остро 

реагирует: «И  увидала царица князя Га-
гарина, и ушибли ю оммороки» [Там же, 
196]. И  в  завершение  —  страшная нату-
ралистическая подробность: когда кожа 
«прокисла» и кости высыпались на землю, 
царь приказал сшить прочный мешок из 
воловьей кожи  —  кости в  мешке висели 
до тех пор, пока мешок не сгнил. (В  ре-
альности до такого не доходило, но тело 
повешенного долго перевозили с места на 
место в назидание всем.) «И дивился тут 
народ, что государь так истребил сильно-
го и славного князя Гагарина, пожалел он 
своих верноподданных всех сибиряков 
вообще» [Там же].

Таким образом, в  песенном и  проза-
ическом фольклоре петровского време-
ни отражены важные военные и  соци-
ально-политические события истории 
молодой Российской империи, созданы 
портреты исторических лиц: самого Пе-
тра Великого как «справедливого» царя, 
его приближенных, а  также простых 
людей —  в особом фольклорном ключе. 
И  в  исторических песнях, и  в  предани-
ях и  анекдотах немало вымышленного, 
имеют место нарушения хронологии 
и домысливание, достраивание событий 
истории по слухам. При этом неизменно 
сохраняется установка на достоверность. 
Нередко один и тот же фольклорный сю-
жет привязывается к  разным реальным 
лицам: народ отмечает общее между 
ними и  таким образом выражает свой 
взгляд на историю и ее деятелей, в част-
ности петровских вельмож. В историче-
ских песнях и устной прозе наблюдают-
ся некоторые обусловленные жанровой 
спецификой отличия с  точки зрения 
изображения Петра I и  его времени, 
и  только во всей совокупности текстов 
разных жанров образ правителя, людей 
и  событий его эпохи представлены раз-
носторонне, объемно, с  присущими им 
противоречиями.
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Peter the Great and His Time in Russian Song  
and Prose Folklore

Seiran A. Dzhanumov 
Irina N. Raikova 

(Moscow City Pedagogical University: 
4, 2nd Selskokhozyaistvennyi side-str., Moscow, 129226, Russian Federation)

Summary. This article, dedicated to the 300th anniversary of the Russian Empire and the 
350th anniversary of Peter the Great’s birth, deals with the Great Northern War of 1700–1721 
and its culmination, the Battle of Poltava, as they are reflected in the folklore of Peter’s time. 
Historical songs about the Great Northern War not only feature military events, but also pres-
ent a lyrically colored, psychologically convincing portrayal of their characters. The songs in-
clude one about Russian soldiers getting ready for battle with the Swedes preparing various 
allegorical “dishes” prepared for their enemies. The article also examines the oral historical 
prose of the era, including legends, anecdotes and fairy tales. The extraordinary personality 
of the first emperor of Russia and his unusual way of life as “a worker on the throne” caught 
the people’s imagination. Several legends and anecdotes describe Peter’s decision to recast mo- 
nastery bells as cannons, an idea they attribute to the cannon master, the patriarch, and to 
the tsar himself.

Historical songs, anecdotes and household tales about A. D. Menshikov express socio-political 
conflicts and motifs. The songs reflect discontent with the unseemly deeds of Peter’s favorite and 
associate in a caustic and mocking form. In folklore prose, Menshikov’s contradictory nature is 
conveyed more subtly, as, for example, in a fairy tale about the tsar and a blacksmith, in one va- 
riant of which Menshikov himself turns out to be a blacksmith. Other historical songs and legends 
denounce M. P. Gagarin, the first governor of Siberia, bribe-taker and embezzler, whom Peter the 
Great had executed for his crimes in 1721.

The image of Peter the Great and his time differs in historical songs and oral prose, due in part 
to differences in genre. However, taken in their entirety, the texts present a multi-faceted picture 
of people and events that, along with their inherent contradictions, convey not the factual truth 
but the spirit of the era.

Key words: Peter the Great, Great Northern War, A. D. Menshikov, M. P. Gagarin, the fool 
Balakirev, historical song, legend, anecdote, fairy tale.
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