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НОВАЯ З А П И С Ь П Р Е Д А Н И Я ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ 

Летом 1962 г. фольклорной экспедицией Елабужского государствен-
ного педагогического института было записано предание о царе Иване-
Грозном. 

Русский народный эпос, связанный с именем Ивана Грозного, пред-
ставлен в устной традиции главным образом жанром исторической пес-
ни. Имеются авантюрные сказки, приуроченные к имени Ивана Грозного, 
а также в значительно меньшем количестве — предания. Вс. Миллер в 
работе «Русские и инородческие предания о казанском походе Ивана 
Грозного» 1 сообщает, что ему известны всего два русских предания о 
казанском походе. Одно из них — записанное самим Миллером — о пе-
реправе через Волгу, во время которой были упущены в реку золотые 
ворота; второе — о наказании Волги, опубликованное Н. Я. Аристовым 
в статье «Русские народные предания об исторических лицах и собы-
тиях»2. В сборнике В. Ф. Павловой «Русское народно-поэтическое твор-
чество ів Татарской АССР» 3 приводится еще одно предание о казан-
оком походе — «Шорникова шапка». Сюжетно оно близко к историче-
ской песне о взятии Казани. 

Предания об Иване Грозном встречаются в русском фольклоре зна-
чительно реже, чем о других исторических деятелях. Поэтому несомнен-
ный интерес представляет запись предания о Грозном в с. Покровском 
Мамадышского района Татарской АССР. 

Первые русские поселения в бассейне Камы относятся ко времени 
царствования Ивана Грозного. Тогда возникло и село Омары (в 10 км 
от с. Покровского). Поселение на месте нынешнего с. Покровского ос-
новано 'в начале XVIII в. Согласно архивным данным, Петр I, готовясь 
к походу на Персию, строил корабли на Волге (близ нынешнего Волго-
града) . Лес для кораблей рубили на берегах Камы. Рабочие, занятые 
рубкой и сплавом леса, осели в 1700—1709 гг. у впадения в Каму не-
большой речушки, на высоком берегу, у сломанной старой сосны. Де-
ревню назвали Пень (Пеньково). Название Покровское появилось по-
зднее, когда в селе выстроили церковь Покрова. 

1 Вс. М и л л е р , Очерки русской народной словесности, т. III, Былины и историче-
ские песни, М.— Л., 1924. 

2 Н. Я. А р и с т о в , Русские народные предания об исторических лицах и собы-
тиях, Труды третьего археологического съезда в России, Киев, 1878. Кроме упомя-
нутого Вс. Миллером, Н. Я. Аристов приводит в своей статье еще четыре предания: 
о воцарении Грозного (авантюрная сказка, приуроченная к имени Грозного), о рас-
праве над боярами, о ведьмах, обращенных царем в сорок, и о купеческой ермолке. 
Из пяти преданий четыре записаны от одного лица. 

3 В. Ф. П а в л о в а , Русское народно-поэтическое творчество в Татарской АССР, 
под ред. В. И. Чичерова, Казань, 1955. 
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Пеньково было большим, богатым селом. В XVIII в. оно принадлежа-
ло одному из казанских монастырей и владело довольно большим коли-
чеством пахотной земли, пойменными лугами и лесным массивом, кото-
рый в начале XIX в. перешел в руки помещика Лихачева. 

В первые годы после революции от села отделились два выселка: 
Отарное и Михайловское; многие семьи переехали в Вандовку, где нахо-
дится пристань. В настоящее время в Покровском около семидесяти дво-
ров. Жители села объединены в колхоз «Новый путь» с центром в Ома-
рах. 

Покровское — «песенное» село. Еще тридцать лет назад в нем каж-
дую весну водили хороводы; до сих пор играют свадьбы. Экспедиция за-
писала в Покровском около ста старинных песен. Здесь, как и в других 
русских селах Татарской АССР, известна и песня о походе Ивана Гроз-
ного на Казань. 

Предание о Грозном записано от колхозницы Н. Д. Милковой, 57 лет, 
малограмотной. Обстоятельства записи следующие: члены экспедиции, 
записывали песни от пожилой колхозницы, соседки Н. Д. Милковой. По-
следняя присутствовала при этом и внимательно слушала. Когда была: 
исполнена песня о взятии Казани, Н. Д. Милкова заговорила об Иване 
Грозном: 

«Вот что старики-то о нем рассказывают»4: «Он, Грозный, сына сво-
его казнить хотел, маленького. Он его взял на руки, а тот его за бороду. 
Грозный сказал: «Это дите злое будет», и хотел казнить. Свое дите и 
то-де не жалел. А слуги говорят ему: «Ты, царь, положи рядом огонь 
и золото и посмотри, к чему он потянется». Так и сделали. Он к огню по-
тянулся. Тут Грозный и понял (что ошибся в характере ребенка.— 
Н. В.). Много он народу казнил, потому и прозвали Грозным». 

4 Экспедиция работала без магнитофона, поэтому запись не является абсолютно 
тонной. Мы, однако, стремились записать рассказ Н. Д . Милковой дословно. 
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