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Статья посвящена рассмотрению процесса формирования и развития истори-
ческой памяти о Пет ре I и петровской эпохе в дореволюционный период у на-
селения трех губерний (Архангельской, Вологодской и Олонецкой) Европейского 
Севера России. Автор рассматривает четыре формы бытования этой истори-
ческой памяти: бытование народных преданий о Пет ре I, деятельность крае-
ведов –  исследователей петровской эпохи, выявление и сохранение артефактов 
петровской эпохи и установка памятников Пет ру I.

Сделан вывод, что на Русском Севере образ Пет ра I воспринимался массовым 
сознанием более позитивно, чем, скажем, в южных регионах России. Это можно 
объяснить тем, что на Севере деятельность Пет ра имела более позитивное 
значение, а также особенностями северной ментальности.
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И
нтерес жителей Европейского Севера России к личности Пет ра I 
во многом обусловлен тем, что царь Петр неоднократно бывал на 
Севере (поездки в Архангельск в 1693, 1694 и 1702 годах, на Со-
ловки в 1694 и 1702 годах, поход по Осударевой дороге в 1702 году 
от Белого моря до Онежского озера, поездки на Марциальные 

воды в 1719, 1720, 1722 и 1724 годах и т. д.). В ходе этих поездок демокра-
тичный в общении Петр общался с огромным количеством людей разных 
сословий, множество людей его видело, некоторые с ним разговаривали, 
еще больше людей узнавали о Пет ре из рассказов очевидцев.

Таким образом, первым источником формирования исторической па-
мяти о Пет ре среди жителей Русского Севера стала устная история, по-
степенно трансформировавшаяся в фольклор (предания, сказки и т. д.). 
Примером такой трансформации может быть эпизод со спасением жизни 
Пет ра I помором из села Нюхча Антипом Пановым во время бури на Белом 
море 2 июня 1694 года. Это реальный эпизод пересказывался сотни и тыся-
чи раз современниками Пет ра I и их потомками и в конце концов превра-
тился в историческое предание [Пашков, 2021, с. 15–26].
* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Пётр Великий и его эпоха в истори-

ческой памяти народов Карелии» по гранту РФФИ «Петровская эпоха в истории России: 
современный научный взгляд»» на 2020–2022 гг., проект № 20-09-42034.
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Сбор народных преданий о Пет ре I начался еще в конце XVIII века. Мно-
гие из них были опубликованы в вышедшем на немецком языке в 1785 году 
сочинении Я. фон Штелина «Originalanekdoten von Peter dem Grossen: Aus 
dem Munde angesehener Personen zu Moskau u. Petersburg vernommen, u. der 
Vergessenheit entrissen» [Stählin] («Подлинные анекдоты о Пет ре Великом, 
услышанные из уст уважаемых людей в Москве и Петербурге и вырванные 
из забвения»). Уже через несколько лет эта книга была дважды переведена 
на русский язык и в 1786–1800 годах шесть раз издана в России [Штелин, 
1786а,; Штелин, 1786б; Штелин, 1787а; Штелин, 1786б; Штелин, 1793а; 
Штелин, 1793–1800, Ч. 1–2].

Успех, сопровождавший издания книги сборника Я. фон Штелина, 
стимулировал И. И. Голикова заняться аналогичной работой. В 1796 году 
он опубликовал в «Дополнениях к деяниям Пет ра Великого» свой сбор-
ник анекдотов о царе Пет ре [Голиков, 1796]. Показательно, что эта работа 
И. И. Голикова в последующие годы была дважды переиздана, в 1798 [Голи-
ков, 1798] и 1807 [Голиков, 1807] годах. Сборники исторических преданий 
о Пет ре I, подготовленные Я. фон Штелиным и И. И. Голиковым, заложили 
основы образа «фольклорного» Пет ра. Успех этих книг вызвал массу после-
дователей. В русской фольклористике XIX –  начала XX века сбор преданий 
о царе Пет ре и его эпохе стал одним из основных направлений собиратель-
ской работы. В основе этого лежало, конечно, широкое бытование преда-
ний о Пет ре I на Русском Севере.

Особенно активизировались собирание и публикация петровских преда-
ний после возникновения в 1838 году в северных губерниях своей местной 
газеты «Губернские ведомости». В газетах «Архангельские губернские ве-
домости», «Вологодские губернские ведомости» и «Олонецкие губернские 
ведомости» опубликованы десятки северных преданий о Пет ре I. В настоя-
щее время существует несколько обобщающих публикаций северных пре-
даний о Пет ре I, опубликованных в том числе и дореволюционными со-
бирателями [Северные предания; Легенды; Криничная; Народная проза.; 
Петр I; Петр Великий, 2018 и другие издания].

Среди многочисленных публикаций северных преданий о Пет ре I мож-
но выделить подготовленную Е. В. Барсовым публикацию «Петр Великий 
в народных преданиях Северного края» [Барсов, с. 295–309]. Деятельность 
царя на Севере оценивается так: «Он всюду наталкивался здесь на нужды 
народные и возводил их в нужды государственные». Ухудшение народной 
жизни в годы правления Пет ра I Е. В. Барсов объясняет тем, что «настояще-
го для него не было, он жил только будущим».

В феврале 1873 г., узнав о том, что Л. Н. Толстой собирает материалы для 
романа об эпохе Пет ра I, Е. В. Барсов преподнес писателю издание «Преда-
ний». Этот дар вызвал письмо Л. Н. Толстого Е. В. Барсову от 1 марта 1873 года. 
Лев Толстой писал: «Предания о Пет ре прелестны, и, как вы верно говорите, 
что народ указал на основные черты его характера, который Вы так выпукло 
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выставляете; самое подробное изучение, тончайший духовный анализ и непосред-
ственное чутье певца приводят к одному и тому же» [Толстой, с. 727].

В 1874 г. вдохновленный опубликованными Е. В. Барсовым преданиями 
о Пет ре I поэт А. Н. Майков написал стихотворение «Сказание о Пет ре Вели-
ком в преданиях Северного края». В примечании к нему А. Н. Майков писал: 
«Рассказ этот представлен здесь почти без изменений, как он записан Е. В. Бар-
совым в Онежском крае и напечатан между многих других в “Беседе” под общим 
названием “Петр Великий в преданиях Северного края”. Он записан собирате-
лем со слов заказчика прозой; но и в этой прозе сами собой сквозят стихи; я пы-
тался только восстановить их, почти нигде ничего не прибавляя от себя. Петр, 
повелевающий стихиями, –  это такой колоссальный образ великого государя, 
а описание бури и потопление свейских лодок –  такая живая, сжатая и верная 
природе картина, что было бы жаль, если б эти красоты народного творчества 
прошли незаметно в истории нашей поэзии» [Майков, с. 459–461].

Деятельность Пет ра на Севере отразилась и в топонимике (Петровский 
завод, Петрозаводск, Марциальные воды, Петровский ям, Лодейное поле 
и др.). Показательно, что в финской и карельском языках Петрозаводск 
называется словом Petroskoi, производным от «Петровский» [завод] [Керт, 
Мамонтова, с. 76]. Целый ряд топонимов и микротопонимов возникли по-
сле похода Пет ра I по «Осударевой дороге» в августе 1702 года [Никулин, 
Пашков, Шелехов].

Во второй половине XVIII века под влиянием идей Просвещения и гу-
бернской реформы Екатерины II в России стало развиваться историческое 
краеведение. Одним из направлений исследований краеведов стало изуче-
ние истории своего края. Северорусские краеведы (историки- любители) 
внесли большой вклад в сохранение, формирование и популяризацию 
исторической памяти о Пет ре I. Уже в 1783 году была издана книга «О вы-
сочайших пришествиях великого государя, царя и великого князя Пет ра 
Алексеевича… из царствующего града Москвы на Двину, к Архангельско-
му городу, троекратно бывших…» [О высочайших пришествиях] В 1814 году 
петрозаводский краевед Т. В. Баландин закончил рукопись «Петрозавод-
ские северные вечерник беседы», посвященную основанию Петрозаводска 
и его истории в петровскую эпоху (рукопись впервые была опубликована 
в 1866–1867 годах в «Олонецких губернских ведомостях») [Баландин].

В XIX –  начале XX века появилось больше количество различных работ 
северных краеведов, посвященных Пет ру I и петровской эпохе. Среди них 
можно отметить труды архангельских (М. К. Сидоров [Сидоров], С. Ф. Ого-
родников [Огородников, 1872.; Огородников, 1909], А. К. Грандилевский 
[Грандилевский], А. Ф. Шидловский [Шидловский), вологодских (Н. И. Су-
воров [Суворов, 1860; Суворов, 1867; Суворов, 1872], Ф. А. Арсеньев [Арсе-
ньев] и другие) и олонецких (А. И. Иванов [Иванов, 1858; Иванов, 1872], 
В. П. Мегорский [Мегорский, 1902; Мегорский, 1903; Мегорский, 1906] 
и другие) краеведы. Северные краеведы публиковали свои работы в мест-
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ных «Губернских ведомостях», в «Памятных книжках» губерний, местных 
«Епархиальных ведомостях», а также в других изданиях. Своего рода ито-
гом краеведческого изучения петровской эпохи в Архангельской губернии 
стало издание сборника «Петр Великий на Севере» [Петр, 1909].

Особый интерес представляют памятники и памятные места, посвя-
щенные Пет ру I [Петровские памятники, с. 137–159, 209–216, 268–300]. 
Вероятно, одним из первых памятников Пет ру I был поклонный крест, 
сооруженный жителем Петровского завода Юлианом Сараевым в январе 
1725 года и сохранившийся до нашего времени [Пашков, 2012, с. 140–143]. 
С именем Пет ра I связана и церковь апостола Пет ра в Марциальных водах 
[Кутьков, с. 98–101; Капуста, с. 95–98].

Среди петровских артефактов Архангельска можно отметить Пертомин-
ский крест, сооруженный лично Пет ром I в 1694 г. в память о своем спа-
сении во время бури на Белом море, когда царская яхта сумела причалить 
к берегу у стен Пертоминского монастыря. Первые десятилетия крест стоял 
на берегу, на том месте, где Петр его установил. В конце XVIII века его пе-
ренесли в Успенскую церковь Пертоминского монастыря, в 1805 году пере-
везли в Архангельск, где он был помещен в Свято- Троицкий собор. Крест 
чудом уцелел в годы советской власти и в настоящее время находится в экс-
позиции Архангельского краеведческого музея [Гостев, с. 30–33].

Один из замечательных памятников пребывания Пет ра I на Севере, 
«Домик Пет ра I», находится в Москве в музее- заповеднике «Коломен-
ское» [Наумова, Квашнина; Бокарева, с. 249–255]. Этот деревянный до-
мик («светлица») был построен в 1702 году в устье Северной Двины, в Но-
водвинской крепости специально для Пет ра I. Царь жил там два месяца. 
В 1877 году домик перенесли в Архангельск. К 1932 году домик обветшал, 
и его собирались снести, но благодаря вмешательству архитектора и ре-
ставратора П. Д. Барановского было принято решение о переносе домика 
Пет ра I из Архангельска в музей- заповедник русского деревянного зодче-
ства «Коломенское». В 1934 году домик перевезли в Коломенское, где он 
стал музейным экспонатом. Историк И. М. Гостев установил, что светлицы 
1702 года не сохранились, а в Коломенском хранится произвольная рекон-
струкция из остатков дворца 1709–1710 годов, построенного для Пет ра I, 
в котором он никогда не был.

В Вологде домиком Пет ра называется дом голландского купца И. Гоут-
мана (Гутмана), в котором Петр I останавливался в 19 марта 1724 года по 
пути из Марциальных вод в Москву [Терещук, Данченко, с. 47–59; Суво-
ров, 1866, с. 246; Домик; Лукомский, с. 262–264]. В течении долгого вре-
мени дом И. Гутмана пребывал в запустении. В 1872 г. он был приобретен 
городом и земством, и в 1885 г. там был открыт музей.

В русле официальной политики по прославлению Пет ра I и его деятель-
ности происходила установка памятников Пет ру I в губернских центрах: 
Петрозаводске (в 1873 г., скульптор И. Н. Шредер) [Пашков, 2010, с. 268–
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270] и Архангельске (в 1914 г., скульптор М. М. Антокольский) [Тетерев-
лева, Шурупова, с. 107–114]. Оба памятника были снесены в 1918 году, но 
восстановлены, в Петрозаводске –  в 1940 году, а в Архангельске –  в 1948 г.

Помимо региональных источников, формировавших историческую па-
мять о Пет ре I, большое влияние на нее оказывали общероссийские про-
цессы осмысления петровской эпохи в исторической науке, мемуаристи-
ке, художественной литературе, искусстве и т. д. Значимым фактором была 
и правительственная политика прославления Пет ра I, которая была частью 
монархической идеологии, например, юбилейные кампании, связанные 
с Пет ром I (200-летие со дня рождения Пет ра I в 1872 г., 200-летие осно-
вания Петербурга в 1903 г., 200-летие Полтавской битвы в 1909 г. и другие).

Можно сказать, что на Русском Севере образ Пет ра I воспринимался 
массовым сознанием более позитивно, чем, скажем, в южных регионах 
(Поволжье, казачьи земли), что можно объяснить тем, что на Севере дея-
тельность Пет ра имела более позитивное значение, а также особенностями 
северной ментальности.
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PETER I IN THE HISTORICAL MEMORY  
OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA INHABITANTS  
IN THE PRE- REVOLUTIONARY PERIOD
The study was supported by RFBR, project number № 20-09-42034. 

The article is devoted to the process of formation and development of historical memory 
of Peter the Great and his period of the European North of Russia population (Arkhangelsk, 
Vologda and Olonets provinces) in pre-1917 period. The author considers four forms of this his-
torical memory existence: the existence of folk legends about Peter the Great, activities of local 
historians –  researchers of the Peter the Great times, dentification and preservation of artifacts 
of the Peter the Great era and the installation of monuments to Peter the Great.

It is concluded that in the Russian North, the image of Peter I was perceived by the mass 
consciousness more positively than, say, in the southern regions. This can be explained by the 
fact that Peter’s activity in the North had a more positive meaning, as well as by the peculiarities 
of the northern mentality.
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