
теперь посвящено аллегорическому изображению современности. 
Основная идея новой редакции изложена в «перечне» первого яв
ления третьего действия: «Злочестие, жалея о погибели Идоло-
служения и умножении Благочествия, возжигает две кометы, луну 
таврикийскую, льва шведского, еже вредити Православие, но Бла-
гочествие, под крылома орла великороссийского неврежденно, 
Марсу российскому дает крест и меч, еже Православия борителя 
побеждати».38 
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«Свобождение Ингерманландии» (1705) от прежних академи
ческих пьес отличается тем, что в ней изображены, хотя и в услов
но-аллегорической форме, события Северной войны, ее начальный 
этап; вернее, не сама по себе эта война, а ее смысл и результаты 
в виде борьбы, в которой Благочестие вдохновляет Храбрость рос-
скую на победоносную борьбу с Неправедным хищением. 

Решающую роль во всех событиях, ход которых предвари
тельно определяется на небесах, а затем уже осуществляется на 
земле, играет Благочестие. От него зависит победа Ревности рос-
ской, оно просит вышнего о помощи, которая и обеспечивает 
победу русского оружия. 

Насколько можно судить по реляциям, составленным самим 
Петром или им отредактированным, такое объяснение хода 
борьбы совершенно не отвечало представлениям самого Петра. 
Так, например, никак нельзя было объяснить благочестием ту 
воинскую хитрость, которую применили русские войска при взя
тии Дерпта: из реляций, напечатанных в «Ведомостях» и затем 
перешедших в «Журнал Петра Великого», видно, что он сам на
равне с храбростью своих войск гордился этой воинской хит
ростью. В «Журнале» она описана в следующих выражениях: 
«По получении из города некоторых полонеников уведано, что ко
мендант Нарвский ожидает вскоре на помощь к себе от Ревеля 
генерала майора Шлипембаха с войски, и против того вымыш
лена последующая воинская стратагема (или хитрость), дабы не
приятелей из города выманя, от знатных языков о всем ведомость 
получить; и для того июня в 8 день заведено несколько наших 
пехотных и драгунских полков скрытно на Колыванскую (или Ре-
вельскую) дорогу... а именно: пехотные, Семеновский, Ингерман-
ландский, которые имели синий мундир, а на драгунские собраны 
были и надеты синие епанчи и прибраны знамена таких же цве
тов, подобно как у шведских войск бывают; а с другую сторону 
наше войско убравшись строем шло, аки бы на отпор оному на 
сикурс идущему мнимому свейскому войску». Далее «притворные 

38 Н. С. Т и х о н р а в о в. Русские драматические произведения 1672— 
1725 годов. СПб., 1874, т. II, стр. 22. 
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