
анекдот о крестьянине, укрывшемся от дождя на пашне бороной. 
Когда его спросили, почему он так укрывается, крестьянин отве
тил: «Все легче станет, не каждая капля канет». Здесь ирония по 
конкретному поводу — насмешка над безуспешной попыткой англий
ской эскадры помочь Швеции — является лишь частным смысловым 
мотивом сатирического, басенного по своей природе фейервероч
ного сюжета. 

Как мы увидим дальше, этот же сюжет разработан по указа
нию и замыслу Петра в форме политического памфлета для «Ведо
мостей». ^ . . - ^ - а к Ф - ' 

Конечно, и для фейерверков использовались уже готовые типы 
и приемы эмблематики, так широко разработанные в живописи и 
графике барокко, но при этом происходила очень заметная эволю
ция фейерверочных декораций и изображений. Схематически 
можно определить эту эволюцию как движение от символа к алле
гории, от овеществленной метафоры — к ироническому назиданию, 
к сатире и нравоучению. 

Недостаточность и ограниченность фейерверочного аллего
ризма, по-видимому, рано стали ощущаться Петром, равно как 
и непробиваемый для актуальной современности отвлеченный 
символизм духовной драмы. 

Все это заставляло Петра обратить внимание на возможности 
слова как наиболее коммуникабельного из средств прямого идео
логического воздействия. Процесс тяжелой политической борьбы, 
которую вел Петр и вне и внутри страны, заставлял его искать 
формы словесного выражения нужных и полезных идей. Превра
щение символа в аллегорию, т. е. в знак («изображение») отвле
ченного понятия, — характерный процесс, которым сопровож
дался переход от барокко к классицизму в искусствах изобрази
тельных. 

Тот процесс превращения символа в аллегорию, который 
произошел в европейском, особенно во французском искусстве 
в конце XVII в., в эпоху Лессинга снова стал предметом острых 
эстетических споров, и та эволюция фейерверочного зрелища, 
которую испытало это самое массовое искусство петровского 
времени, свидетельствует, как нам кажется, что и здесь потреб
ностям и вкусам самого Петра больше отвечала откровенная 
и рационально разъяснимая, общедоступная аллегория, чем слож
ный символ-метафора барочного искусства. 

8 

В искусстве слова, в тех его жанрах, к которым Петр обра
тился за содействием в деле пропаганды полезных идей, сущест
вовали свои традиции и свои прославленные мастера. В церков
ном ораторском слове Петр не чувствовал себя свободно и дол
жен был полагаться на чужой опыт. 
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