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Фольклор
Е.А. Тинякова

кАк Фольклор можЕТ сТАТь исТочником  
исТоричЕских исслЕдовАний

Аннотация. Объектом исследования настоящей статьи являются повествовательные функции форм 
русской народной традиционной культуры, и прежде всего связанных с устным словом или вокальным 
творчеством, а предмет исследования − историческое содержание повествовательного аспекта русской 
народной традиционной культуры. Цель настоящей статьи – представить историческое содержание 
русской традиционной культуры как вспомогательную историческую дисциплину, которая поможет пре-
подавать отечественную историю более иллюстративно. Русская народная словесная культура пред-
ставлена как исторический текст. Как пример такого подхода было выбрано крестьянское восстание Е. 
Пугачёва. В статье представлен диалог художественно метода в познании в диалоге с научным, а имен-
но историческим. Новое в представленном исследовании – рассмотрение фольклора русской традицион-
ной культуры как исторического текста в массовом народном сознании. Научный подход влечёт за собой 
новую методику: обучающимся предлагается составить исторический текст путём выборки деталей 
и фактов, зафиксированных в народных преданиях, народных песнях и других формах народного творче-
ства. Историческое знание должно обязательно сопровождаться самостоятельным поиском.
Ключевые слова: история, традиционная культура, устные формы, фольклор, массовое сознание, доку-
ментальность, мифологизация, интерпретация, вспомогательная дисциплина, исследование.
Abstract. The object of the present research is the narrative functions of the forms of Russian traditional folklore 
culture, most of all, oral forms and vocal art. The subject of the research is the historical content of the narrative aspect 
of Russian traditional folklore culture. The purpose of the article is to present the historical content of Russian folklore 
culture as an additional historical discipline among other supporting historical disciplines such as genealogy, toponymy, 
heraldry etc. Historical content, kept in traditional culture, helps to make teaching Russian history more illusrative, 
besides learners are proposed to choose details and facts, present in folk tales and legends, folk songs and other forms 
of traditional culture and build up historic texts themselves, hence it is just the beginning of research approach to 
historic information. Russian foklore culture is represented as a historical text. Emelian Pugachev’s revolt is given as 
the case study. Under contemporary educational process, strongly dependent on internet resources, this approach to 
collect details of historic facts in forms of traditional culture is very cognitively activating, because historic knowledge 
itself is vertical not horizontal. The novelty of the research is caused by the fact that the author views Russian folklore as 
a historical text represented in the nation’s collective consciousness. The new scientific approach implies a new research 
method. History, kept in forms of folk culture, presents mass historic conscience, polished through a lot of various 
opinions and confirmed in the course of history pacing. Folk culture is the treasury of historic moods that accompanied 
events, it follows the ‘iceberg’ principle: little is on the surface and much is to be discovered and guessed. 
Key words: history, folklore, oral forms, traditional culture, mass (collective) consciousness, documentation, 
mythologization, interpretation, additional discipline, research.

Поставленная цель исследования продиктована 
особенностями развития историческои�  науки и 
исторического знания в системе образования по-
сле перестрои� ки: раскрылись ранее не исполь-
зованные резервы историческои�  информации, 
большеи�  частью архивного плана и еще�  консерва-
тивно хранящиеся у носителеи�  памяти историче-
ских событии� , утверждение демократическои�  кон-
цепции государства породило множество точек 
зрения, дополняющих и кардинально меняющих 

Цель представленного исследования – рас-
смотреть информационныи�  статус знания 
по истории России, в основном включе�н-
ного в образовательное пространство со-

временнои�  школы и среднего профессионального 
образования, и дать его социальную проекцию 
для подрастающего поколения, наи� ти образова-
тельные резервы для повышения познаватель-
ного уровня и социально-политического качества 
в формировании исторического менталитета. 
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его «государем»; легенды и сказы о народном вожде 
переходили из уст в уста − народ его поддерживал 
словом: «красное солнышко», «Емельян-батюшка», 
«радеющии�  за мужиков», «богатырь», «атаман», «до-
брыи�  молодец», а в последних песнях Пугаче�ва на-
зывали «зве�здочкои� », когда он сидел в тюрьме под 
стражеи� . До нас дошла поговорка пугаче�вцев: «Ходи 
браво, гляди прямо, говори, что вольны мы».

В историческои�  песне говорится о том, что в янва-
ре 1772 г. на реке Яике восстало беднеи� шее крестьян-
ство: «Яичкие казаки-бунтовщики … генерала они 
убили, в том их немало судили…они сердце разъяря, 
пошли искать себе царя» [2, c. 97]. Еще� одна песня «Что 
пониже было города Саратова» [1, c. 125-126]. Она 
была записана Данилом Кашиным в 1930-х гг. XIX в.:

Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
…………………………………………………
Выплывают ли стружочки есаульские.
На стружочках тех сидят гребцы бурлацкие:
Все бурлаки, все молодчики заволжские.
--------------------------------------------------
Губернатора ждали Астраханского.
……………………………………….
Буи� ну голову срубили с губернатора,
Они бросили головку в Волгу-Матушку.
Не простили казаки губернатору, 
   что он «строгонек был»:
Ты ведь бил нас, ты губил нас, в ссылку ссылывал,
На воротах же�н, детеи�  наших расстреливал 

[1, c. 125-126].

Пугаче�вскии�  бунт начался с жестокои�  мести за 
тяже�лые условия жизни и карательные меры. По-
степенно собирались вокруг Пугаче�ва недоволь-
ные, желающие искать справедливости, до краи� неи�  
степени обозле�нные на жестокости крепостного 
права. События, когда Пугаче�в обнародовал первыи�  
манифест 17 сентября 1773 г. [2, c. 103] отразилось 
в народнои�  песне:

… С большои�  силои�  собрался,
Под Яик поднялся.
Под Яик подходил,
Батальицу сочинил.
Они начали палить.
Силу – армию валить.

В начале крестьянскои�  вои� ны Пугаче�в собрал 
вои� ско, которое могло противостоять царскои�  ар-
мии. В другои�  историческои�  песне «Нас пугали Пу-
гаче�м» мы узнаем, как складывалось крестьянское 
вои� ско Пугаче�ва [1, c. 122-124]:
•  «государь нас бил сплеча» − сильное противо-

стояние царскои�  армии;

представления. Эта ситуация сказалась на учеб-
ных материалах по истории России для среднеи�  
общеобразовательнои�  школы и средних профес-
сиональных учебных заведениях, безусловно и ву-
зовских учебниках. Точка зрения автора настоящего 
исследования заключается в том, что сеи� час возник-
ла необходимость привлечения к «генеральному» 
потоку историческои�  информации в учебниках вспо-
могательных исторических дисциплин, которые ме-
нее зависели от документальнои� , архивнои�  истории, 
более ориентированы на массовое историческое со-
знание. Автор представляет в статье историческое 
содержание русскои�  народнои�  традиционнои�  куль-
туры как вспомогательную историческую дисци-
плину среди других: этнография, сфрагистика, исто-
рическая география или топонимика, геральдика, 
историческая генеалогия, бонистика, вексиллоло-
гия, фалеристика, медальерика, глиптика и другие. 
В предлагаемом подходе к сопровождению истори-
ческого знания из учебников методическии�  акцент 
делается на самостоятельныи�  поиск исторических 
фактов и деталеи� , дополняющих обязательную кво-
ту исторического знания из учебника. Более того, 
с познавательнои�  точки зрения историческое зна-
ние обязательно требует самостоятельного поиска, 
так как с информационнои�  точки зрения оно имеет 
вертикальную, а не горизонтальную структуру. Как 
пример такого методического подхода было выбра-
но крестьянское восстание Е. Пугаче�ва.

Обратимся к историческому контексту, которыи�  
подве�л русскии�  народ к крестьянскои�  вои� не 1773-
1775 гг. под предводительством Емельяна Пугаче�ва. 
По воспоминаниям современников народ был на-
столько нищ, что едва ли был «виден в не�м образ 
человеческии� » [5, c. 315-316]. Волнения крестьян и 
городскои�  бедноты учащались, и для наведения по-
рядка призывалась полиция и вои� ска. На волне кре-
стьянского недовольства появляется борец против 
«неправедных людеи� » − Емельян Пугаче�в.

«Добрыи�  молодец Емельян Пугач…
Со князьями, со боярами не кланяется,
К астраханскому губернатору и под лад не 

и� де�т…» [6, c. 90].

В народных преданиях сохранился образ Пуга-
чева, его живои� , весе�лыи� , смелыи� , энергичныи� , на-
ходчивыи�  характер. До нас дошла память о его люби-
мои�  песне «Не шуми, ты мати, зеле�ная дубравушка». 
Природныи�  фон повествования в русских народных 
исторических песнях восходит к высшеи�  божествен-
нои�  справедливости, растворе�ннои�  в природе. Это 
особенность понимания Бога в народном сознании, 
не облаче�нная в литургию служб в церкви. Яицкие 
казаки сложили песню о свое�м вожде и называли 
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исторического исследования о жестокости царскои�  
власти, тогда как линия кровавых казнеи�  проходит 
через царскую династию. Поэтому вполне справед-
ливо критиковать монархическую политическую 
позицию за историческую некомпетентность. Об-
ратимся к одному из исторических источников, где 
приводятся подробности казни руководителеи�  кре-
стьянскои�  вои� ны 1773-1775 гг. «Стоя на коленях, 
он (Пугаче�в) ответил на заготовленные вопросы 
о признании своих преступлении� , после чего суд 
принял решение: «Емельку Пугаче�ва четвертовать, 
голову воткнуть на кол, части тела разнести по че-
тыре�м частям города и положить на коле�са, а после 
на тех местах сжечь». Вместе с Пугаче�вым к четвер-
тованию был приговоре�н и Афанасии�  Перфильев. 
Еще�  три человека – М. Шигаев, Т. Подуров и В. Тор-
нов были приговорены к повешению, а И. Зарубин –  
к отсечению головы, приче�м Чику-Зарубина должны 
были казнить в Уфе, осаду которои�  он ве�л. Приговор 
был приведе�н в исполнение 10 (21) января 1775 на 
Болотнои�  площади» [7]. Ведь Болотная площадь и в 
наши дни остае�тся местом выражения социальнои�  
справедливости. Поэтому при современнои�  активи-
зации православнои�  церкви в понимании русскои�  
истории и открытии исторических источников, ко-
торые были в ведении православнои�  церкви, тре-
буется глубже вои� ти в трагизм русскои�  истории с 
молитвои� . Новомученики, погибшие во время ста-
линских репрессии� , уже вошли в общерусскии�  сонм 
мучеников. Однако духовная работа за мучеников в 
дореволюционныи�  период еще�  предстоит.

Существенное отличие исторического пове-
ствования в русскои�  традиционнои�  культуре в том, 
что у него всегда был христианскии�  оттенок. За 
справедливостью народ обращался в природе, где, 
по мнению народа, был растворе�н объективныи�  
смысл. Как было отмечено выше, силы пугачев-
ского вои� ска отличались атеистическои�  позициеи� , 
потому что священнослужители свято чтили бого-
помазание царскои�  власти, а где же тогда простому 
народу было искать справедливости? Однако нака-
нуне казни Пугаче�в крестился на соборы Москвы 
и повторял: «Прости, народ православныи� ». Здесь 
нет противоречия: в глубине души Пугаче�в был все�  
же православным, но столкновение крестьянскои�  
армии и царскои�  на линии мести было настолько 
воинственным, что отошли в сторону какие-либо 
христианские позиции. Этот вывод показательно 
существен в настоящем пересмотре революции 
1917 г.: противостоявшие силы «белои� » и «крас-
нои� » армии�  после почти векового срока соединя-
ются в истоке. А теперь обратимся к фольклору, 
правда уже авторскому в конце XIX в. и начале XX в., −  
в известных революционных песнях не было резко-
го разделения на две противостоящие силы.

•  «а попов всех на костры» − в песне говорится, 
как Пугаче�в призвал к себе бои� цов, оттянув их 
«от икон и крестов»; здесь проявилось безбо-
жье менталитета его крестьянскои�  армии;

•  в вои� ске Пугаче�ва были разные национально-
сти: «тут ватага собралась, да, и киргизы и та-
тары, и все вместе рать пошла», в песнях также 
упоминаются калмыки.
Оренбург был намечен стратегическои�  целью, 

форпостом в движении крестьянскои�  армии Пуга-
че�ва; крестьянскии�  вождь наметил этот город как 
противостояние столице. Отсюда он планировал, 
укрепив армию, двинуться на столицу:

Ои� , да ты, батюшка
Вот и Оренбург-город!
Ои� ! Про тебя-то иде�т вот слава добрая 

[1, c. 122-124].

Однако накапливая силы, пугаче�вское вои� ско не 
учло наращивания мощи царскои�  армиеи� . Царская 
армия держала вои� ско Пугаче�ва под пристальным 
оком и истощала его силы [4, c. 191-192]. Компетент-
ность исторического метода русскои�  традиционнои�  
культуры отражена в народнои�  песне, где указывает-
ся стратегическая ошибка Пугаче�ва [6, c. 96, 98]:

Из России тьма солдат
На Урал идут, Пугача возьмут,
Полонят его и всю армию.
Твоему казаку снимут голову,
Снимут голову, пустят по воду…

И все�  же главная причина поражения вои� ска 
Пугачева было предательство из его окружения [6, 
c. 96, 98]. Когда Пугаче�ва схватили, то сама импе-
ратрица Екатерина II следила за тем, чтобы казнь 
крестьянского вождя состоялась и при том публич-
но. Когда осужде�нных везли на место казни, погода 
в Москве была хмурая, собравшии� ся народ даже не 
прореагировал на торжественныи�  въезд Екатери-
ны II: «…во время всеи�  церемонии со стороны на-
рода не было возгласов или вообще какого бы то 
ни было выражения хотя бы малеи� шего удоволь-
ствия. Посещение императрицы далеко неприят-
но … народу» [4, c. 191-192]. Интересно привести 
одно сравнение. Когда Л.Н. Толстои�  накануне своеи�  
свадьбы с С.А. Берс был во Франции, он случаи� но 
увидел гильотину. Он был настолько шокирован, 
что потом еле-еле отоше�л от своего впечатления 
во время путешествия по Швеи� царии и созерцания 
швеи� царскои�  природы. А Екатерина II сама жаж-
дала созерцать казнь и всячески предостерегала, 
чтобы Пугаче�в и другие осужде�нные не умерли в 
тюрьме. К сожалению, пока не появилось ни одного 
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Имя народного героя сохранилось в названиях 
улиц Москвы и Петербурга; в Сергиево-Посадском 
раи� оне Московскои�  области близко к поселению 
Семхоз есть улица Пугаче�ва; в столичных и краевых 
музеях бережно хранятся реликвии пугаче�вских 
времен (сохранился документ с его личнои�  подпи-
сью). Память о пугаче�вском восстании стало темои�  
литературных произведении� , картин художников, 
музыкальных произведении�  [7]. Тема пугаче�вско-
го восстания очень актуальная для современных 
взглядов и их пересмотру на октябрьскую револю-
цию 1917 г. Историки ищут теоретическую основу 
разработки стратегии революции большевиками в 
марксистскои�  теории о пролетариате: движущими-
ся силами революции были пролетариат и беднеи� -
шее крестьянство по теории В.И. Ленина, однако в 
совершении революции более сказалась традиция 
русскои�  истории: революционные события 1917 г. 
стали апогеем протеста бедных и беднеи� ших слое�в 
населения России по причине их запредельного к 
человеческим возможностям существования.

В историческом содержании русскои�  народнои�  
традиционнои�  культуры сохранилось обширное 
историческое описание такого крупного истори-
ческого события как бунт под предводительством 
Е. Пугаче�ва. В фольклорных материалах, и прежде 
всего песнях, выстраивается че�ткая цепь событии� : 
причина крестьянскои�  вои� ны, как сложилась орга-
низация вои� ска Пугаче�ва, историческии�  путь пуга-
че�вцев, описание характера Пугаче�ва как военного 
лидера, а также быт его вои� ска, разгром крестьян-
ского вои� ска и его причины, и трагическии�  конец 
народного защитника. Таким образом, историческое 
содержание фольклора является ценным источни-
ком для исторических исследовании� . Более того, от 
содержания этого исторического источника тянутся 
выводы к последующим историческим периодам.

Пример использования форм русскои�  народнои�  
традиционнои�  культуры как исторического источ-
ника может быть очень благотворен при изучении 
истории, и прежде всего в среднеи�  общеобразова-
тельнои�  школе и средних профессиональных учеб-
ных заведениях. Во-первых, изучая исторические 
песни, легенды, сказания ученики восстанавливают 
и собирают по деталям исторические контексты, а 
это уже начало исследовательскои�  ступени в позна-
нии и изучении материала. При росте современнои�  
активности школьников им надо открывать пути 
самостоятельного приобретения знании� , не толь-
ко уже готового материала из учебника. Во-вторых, 
этот материал очень иллюстративен. В-третьих, он 
лучше расположен к запоминанию. В-четве�ртых, 
исторические события и личности показаны в глав-
ных штрихах и деталях, отсортированных народ-
ным сознанием. Итак, предложение к учебникам 

Верне�мся к анализу исторического события, 
зафиксированного в народнои�  традиционнои�  куль-
туре. Оренбург известен как «пугаче�вская столи-
ца», поэтому там хранится много устных предании� , 
рассказов, некоторые из них документально не 
достоверны, но устное их существование и хране-
ние − дань историческому событию. Только в уст-
ных формах русскои�  традиционнои�  культуры мож-
но встретить «омифилогизированную историю»: 
исторические события настолько глубоко вошли в 
память народа, что уже различие между докумен-
тальностью и вымышленным фактом стерлось. 

Этот тип истории можно определить как «духов-
ныи�  памятник» историческому событию, которыи�  
хранит исторические настроения. Оренбургские 
краеведы до сих пор ходят по пугаче�вским тропам: 
Сентова слобода (сеи� час село Татарская каргала), 
Пугаче�вская пещера в полутора километрах юго-за-
паднее посе�лка Ленина, по следам Пушкинского пре-
дания в Бердах, в Сакмарском раи� оне, ищут клад у 
озера Сидурихи, Гребенскои�  горы. Создаются леген-
ды о Пугаче�вском кургане у села Павловка на левом 
берегу Урала. В 1890 г. архивариус Оренбургского ка-
зачьего вои� ска Н.К. Бухарин записал легенду со слов 
старых казаков о неком силаче Лямзине из поселка 
Хабарныи� , которыи�  дожил до 125 лет. Этот силач 
был прототипом Е. Пугачева [3, c. 195]. 

После подавления крестьянского восстания 
всякое упоминание о Е. Пугаче�ве было грозно за-
прещено, поэтому краеведам можно обращать 
внимание на такого типа легенды. В историче-
ском методе русскои�  традиционнои�  культуры та-
кие полумифологизированные легенды служат 
примером обхода цензуры массовым сознанием. 
Несмотря на то, что народная память хранит об-
раз Пугачева в очень большом пространстве, но 
населе�нных пунктов на карте России немного по 
причинам былых исторических запретов. Хорошо 
известен город Пугаче�в в Саратовскои�  области, 
есть также посе�лок Пугаче�вскии�  в Оренбургскои�  
области. Были врéменные названия, например, 
город Николаевск в Заволжье назывался Пугаче�в, 
станция Иловаи� ская и поселок того же типа по 
железнои�  дороге из Донбасса в Таганрог и Ростов-
на-Дону временно носили имя народного кре-
стьянского вождя. В Котельниковском раи� оне Вол-
гоградскои�  области есть станица Пугаче�вская, она 
была центром Пугаче�вского сельского поселения, 
а в 1773-1775 гг. была казацкои�  станицеи�  Зимо-
веи� скои�  Вои� ска Донского. Фамилия Пугаче�ва по-
крывала героизм Чапаева (первыи�  полк был име-
ни Емельяна Пугаче�ва, впоследствии Пугачевская 
бригада), а во время Великои�  отечественнои�  во-
и� ны имя Пугаче�ва использовалось как боевои�  при-
зыв, среди партизан и антифашистов за рубежом. 
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ципу аи� сберга, поэтому она служит историческому 
изучению и исследованию.

Предложенныи�  методическии�  подход к пре-
подаванию истории России, а также исследованию 
исторического контекста, соединяется со все�  бо-
лее набирающеи�  силу историеи�  повседневности. В 
истории повседневности большое значение имеет 
изучение дневников, писем, то есть показывается, 
как регистрировалась история как можно боль-
шим числом участников исторических событии� . 
История повседневности как особая историческая 
дисциплина утвердилась большеи�  частью на ма-
териалах Великои�  отечественнои�  вои� ны, частично 
Первои�  мировои�  вои� ны. А если проникать вглубь 
истории – XIX в., XVIII в., XVII в., то такую же роль 
могут сыграть источники, взятые из форм словес-
нои�  русскои�  народнои�  традиционнои�  культуры. 

Отличие истории повседневности и историче-
ского содержания русскои�  народнои�  традиционнои�  
культуры в том, что первая дае�т более индивиду-
ализированные источники, а в формах народнои�  
культуры фрагменты историческои�  информации 
более обобще�нные. В формах русскои�  народнои�  
традиционнои�  культуры больше раздумывания, 
оценки событии�  и личностеи� , даже критичности, 
а в источниках истории повседневности больше 
представляется хроникально индивидуальное ви-
дение исторического факта.

Обе линии дополняющего изучения историче-
ского материала − русская народная традиционная 
культура и история повседневности − представля-
ют ту широкую почву историческои�  науки, на кото-
рои�  утверждаются авторские концепции и подходы 
уче�ных-историков, и они служат своеобразнои�  фор-
мои�  проверки предлагаемых авторских концепции�  
на крепость: как они утверждаются в «народнои�  по-
чве истории».

по истории: делать приложение «Материалы для 
чтения», где бы были собраны исторические песни, 
легенды, изучая которые обучающиеся могли бы 
сравнивать извлече�нныи�  материал с содержанием 
учебника. Это может стать исследовательским под-
ходом к изучению истории.

Историческии�  материал русскои�  народнои�  тра-
диционнои�  культуры полезен и для высоких академи-
ческих исторических изыскании� , так как он включает 
массовое сознание и предостерегает от авторских 
перекосов в интерпретации исторических событии� , 
а при внимательном аналитическом изучении может 
навести и на углубление исторических поисков. Вер-
не�мся опять к крестьянскому восстанию Е. Пугаче�ва. 

Манифест Пугаче�ва был подготовлен на раз-
ных языках, в том числе и арабском. Это заставля-
ет думать, что у вои� ска Пугаче�ва были контакты, 
требующие арабского языка. Этот штрих требует 
поиска, но может так и остаться вопросом, если до-
кументальные свидетельства не будут наи� дены. Но 
в историческом поиске нельзя всегда стремиться к 
че�ткому ответу, остающиеся вопросы могут сами 
остаться неотвеченными. Выше были приведены 
примеры «омифологизированнои� » истории, кото-
рая хранится в народных легендах. 

Недостаток в документальности все�  же не дол-
жен привести к ее�  списыванию со счетов истории. 
Народные легенды ценны тем, что они хранят исто-
рические настроения, как бы «духовное видение» 
исторических фактов и событии�  массовым сознани-
ем рядовых участников. Если в формах искусства − 
живописи, музыке, скульптуре − исторические со-
бытия и личности отходят от документальности по 
дороге метафоры и художественного творчества, то 
в русскои�  народнои�  традиционнои�  культуре доку-
ментальность больше проявляется в недоговоре�н-
ности, спрятанности исторического факта по прин-
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