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На сегодняшний день существует целое множество художественных 
произведений (в литературе, кинематографе и т.д.), так или иначе, по-
священных Дракуле. Обычно он представлен как вампир-злодей. Одна-
ко в каких текстах отражен тот Дракула, которого история запомнила 
как господаря Валахии? Существуют ли произведения, где Дракула –
 Влад Цепеш, смертный правитель, живший в XV веке? 

Такими произведениями можно считать поэму Михаэля Бехайма 
«О злодее, который звался Дракул и был воеводой Валахии» (конец 
1460-х гг.) и «Сказание о Дракуле воеводе» (1486 – 1490 гг.) Фёдора 
Курицына, на основе которых и было проведено исследование [1]. 
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В этих текстах есть две структурообразующие доминанты мотива: 
жестокость и вера, раскрывающие образ Дракулы. Под мотивом в дан-
ном случае понимаем функционально-семантический повтор. «В роли 
мотива может выступать любое смысловое “пятно” – событие, чер-
та характера, элемент ландшафта, предмет, слово, краска, звук 
и т.д.» [2, с. 91]. 

У Михаэля Бехайма Влад предстает жестоким правителем, злодеем, 
тираном, который мучает свой народ: «как лес для дровосека, / для Дра-
кула был весь народ» [3]. Автор описывает бесчисленные казни и изде-
вательства, гиперболизируя их и выставляя Влада перед читателями 
(австрийской знатью) кровожадным садистом. 

Иначе понимает жестокость Дракулы Фёдор Курицын. В тексте го-
ворится, что Влад не щадил только преступников, злодеев, которые 
нарушали законы Валахии: «И так ненавидел Дракула зло в своей земле, 
что, если кто совершит какое-либо преступление <...> не избегнуть 
тому смерти <...> так грозен был Дракула» [4]. Сам Дракула и вовсе 
презирал зло и боролся с ним, а не служил ему, в отличие от поэмы Ми-
хаэля Бехайма, где «упорно Дракул делал зло». 

Михаэль Бехайм называет Влада язычником, который обманом по-
лучает в свои руки власть (место господаря/воеводы): «Он вырос вме-
сте с братом. / Молились идолам они, / запятнаны в былые дни / языче-
ским развратом; / от своего поганства / для виду братья отреклись / 
и вечно выступать клялись / в защиту христианства» [3]. 

Конечно же, поступок героя отличает его от прототипа – господаря 
Валахии. Влад III был истинным христианином и относился к право-
славной церкви. Именно это и отражено в сказании Фёдора Курицына. 
Подтверждение этому находим в эпизоде, где Дракула вынужден сме-
нить вероисповедание ради спасения: «... и изменил православию, и от-
ступил от истины <...> не смог перенести временных тягот заключе-
ния, и отдал себя на вечные муки, и оставил нашу православную веру, 
и принял ложное учение католическое» [4].  

Принятое героем решение осуждается Фёдором Курицыным, кото-
рый сам исповедовал православие. Известно, что в средневековье пере-
ход из православия в католичество (для людей православной церкви) 
считался тяжким грехом. Однако у исторического Влада, как и у вари-
анта в сказании, на то были веские причины: Дракула мог освободиться 
из венгерского плена и вернуться к правлению Валахии, защищать 
народ и наказать изменников только в том случае, если сменит веру 
на католическую.  
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Интерес представляют тексты произведений и в плане исследования 
историко-культурного контекста, что позволит углубить представление 
о национальных особенностях вариантов образа Дракулы [5]. 

Первое, на что обращаем внимание, – различие в обозначении Влада 
в названии произведений. В поэме он называется как ’Дракул’, тогда как 
в сказании он ’Дракула’. Поэма Михаэля Бехайма относится к концу 
1460-х гг., т.е. произведение было написано еще при жизни самого Вла-
да, которого в то время называли ’Дракул’. Однако со временем, ближе 
к 1470-м гг., прозвище приобрело окончание -а, тогда и сам Влад скор-
ректировал свою подпись и именовал себя так же во избежание путани-
цы. ’Дракула’ – вариант, который стал распространенным и более попу-
лярным в сравнении с первоначальным ’Дракул’. Следовательно, в ска-
зании Фёдора Курицына 1486 г. Влад уже именуется как ’Дракула’ [6]. 

Поскольку Михаэль Бехайм выполнял политический заказ, посту-
пивший от католической церкви, оправдать перед знатью Европы пле-
нение Дракулы-христианина венгерским королем-католиком, то в каче-
стве источника он выбрал тексты доносов и памфлет 1463 г., представ-
ляющих Дракулу как тирана [7]. С точки зрения историков есть основа-
ния полагать, что описанные в памфлете и текстах доносов события не-
достоверны. Задачей Михаэля Бехайма было создать образ злодея, 
в чьем государстве господствует насилие, тем самым оказав эмоцио-
нальное воздействие на европейскую знать, которая бы теперь даже 
не задавалась вопросами к пленению Дракулы. 

Иные цели и источники были у Фёдора Курицына. Будучи послом, 
побывавшим в Венгрии, автор собрал румынские предания, в которых 
Дракула предстает грозным, но мудрым правителем [6]. Именно этот 
образ и описан в сказании. Более того, текст относится ко времени 
начала формирования централизованного государства [8]. Фёдор Кури-
цын не оценивает деятельность Влада однозначно. Он призывает чита-
телей принять участие в решении вопроса о том, как должен выглядеть 
правитель. 

Так, в каждом из текстов понятия жестокости и веры породили ва-
риативность Дракулы. Существование жестокого язычника в немецкой 
поэме обусловлено политическим заказом. Вариант же мудрого, 
но грозного воеводы христианина в сказании Фёдора Курицына берет 
начало в румынских преданиях и политической обстановки на Руси. 
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