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МОТИВ БЛАГОДАРНОГО МЕРТВЕЦА
В ЛЕГЕНДАХ НАРОДНОЙ АГИОГРАФИИ

О НИКОЛАЕ ЧУДОТВОРЦЕ:
ФОЛЬКЛОР И РУКОПИСНАЯ КНИЖНОСТЬ

Аннотация: Связь датируемой концом XVII в. древнерусской «Повести о купце, 
купившем мертвое тело и ставшем царем» с фольклорной традицией — сюжетом 
о благодарном мертвеце — была давно и справедливо отмечена всеми ее исследо-
вателями. Однако оставалось неясным присутствие в тексте Повести подробно-
сти о монастыре святого Николая Чудотворца, в котором было совершено погре-
бение выкупленного героем мертвого тела христианина и который нигде более 
не упоминается. В статье представлены результаты сравнения книжно-рукопис-
ной версии сюжета с хорошо известными в устной традиции восточных славян 
фольклорными повествованиями о благодарном мертвеце (AaTh 507; СУС 507 = 
АА 507А, В, С). Было установлено, что некоторые из фольклорных версий подоб-
ных легенд народная агиография связывает с именем Николая Чудотворца. Иссле-
дование позволяет утверждать, что не только сам сюжет Повести, но и подробность 
о монастыре Николая Чудотворца в ней имеет не отвлеченный и не литературный, 
как предполагали, а фольклорный источник. Определение источника и оснований 
для появления в Повести этого упоминания позволяет лучше понять механизмы 
отмеченного исследователями процесса фольклоризации русской литературы 
XVII в., одним из проявлений которого и стало оформление в книжно-рукописной 
традиции «Повести о купце, купившем мертвое тело».
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 Среди древнерусских повестей конца XVII – начала XVIII в. известна Повесть 
о купце, купившем мертвое тело (ее полное название — «Повесть о некотором купце, 
како мертвое тело у жидовина скупи и царство себе приобрете»). Она рассказывает 
о приключениях купеческого сына, который все отцовские деньги потратил на выкуп 
мертвого христианина у заимодавца и похороны его близ монастыря святого Николая 
Чудотворца. Не решаясь признаться родителям в обстоятельствах растраты, юноша 
отправляется в неведомые страны и по пути встречает человека, который напро-
сился к нему в слуги. Чудесный слуга спасает героя от разбойников, добывает богат-
ство, помогает жениться на царской дочери (сразившись при этом со змеем и очистив 
чрево царевны от змеиного гнезда) и в результате — наследовать царский трон. Текст 
Повести по рукописи середины XVIII в. (РНБ. Собрание ОЛДП. Q. 137. л. 1–15) был 
в пересказе приведен Хр. Лопаревым [8, с. 213], полностью издан М.О. Скрипилем 
[17, с. 315–325=16, с. 126–135] и перепечатан (по: [16, с. 126–135]) в более поздних 
изданиях [9, с. 71–78; 15, с. 370–379]. По этому же списку, но с исправлениями по дру-
гой рукописи (ГИМ. Собрание Е.В. Барсова. № 2344), также датируемой серединой 
XVIII в., опубликован Н.С. Демковой [3, с. 82–89]. Исследователи указывают, что все 
известные списки Повести датируются XVIII–XIX вв. [14, с. 146], однако на основании 
выявленных особенностей текстов возникновение Повести относят к концу XVII или 
самому началу XVIII в. [17, с. 310].
 Связь «Повести о купце, купившем мертвое тело» с фольклорной традицией — 
сюжетом о благодарном мертвеце — была справедливо отмечена всеми ее исследова-
телями и публикаторами [17; 16, с. 425–426; 13 с. 136–137; 3, с. 483], при этом особо 
оговаривалось, что расположенный на острове монастырь чудотворца Николая, в кото-
ром, согласно книжному повествованию, было совершено погребение выкупленного 
героем у заимодавца мертвого тела христианина, «более нигде не упоминается» [15, 
с. 428] и «не может быть локализован географически: известие о нем литературного 
происхождения» [3, с. 483]; это монастырь «вообще» [9, с. 611]. Представляется, что 
если фольклорные истоки сюжета рукописной повести несомненны, то утверждение 
о литературном характере происхождения подробности о монастыре Николая Чудот-
ворца нуждается в уточнении, для чего необходимо обратиться к формам бытования 
сюжета о благодарном мертвеце в фольклорной традиции.

 Разновидности сюжетных типов о благодарном мертвеце, которые обнаружива-
ются в древнерусской Повести о купце, хорошо известны в устной традиции восточных 
славян. Так зафиксированный Сравнительным указателем сюжетов восточнославян-
ской сказки (СУС) сюжетный тип 507 (СУС 507 = АА 507А, В, С) Благодарный мертвец 
(герой хоронит мертвеца и тот помогает ему жениться на встающей из гроба царевне, 
все женихи которой были съедены ею ночью в церкви; мертвец предлагает разделить 
царевну пополам, чтобы очистить ее) учтен здесь в 14 русских, 6 украинских вариантах 
и в 1 белорусской записи, а сюжетный тип Благодарный мертвец и разбойники (мерт-
вец приводит похоронившего его человека в дом, где пируют разбойники, и убивает 
их; богатства разбойников достаются этому человеку) (СУС 508**) — в 2 белорусских 
текстах.
 В фольклорной традиции сюжетный тип 507 Благодарный мертвец содержа-
тельно связан с повествованиями сюжетного типа 307 Девушка, встающая из гроба 
(по ночам пожирает людей, сторожащих ее; юноша разрушает колдовские чары и полу-
чает руку избавленной от чар девушки) и часто с ним соседствует — в СУС контамина-
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ция 307+507 отмечена как традиционная для восточнославянских сказок (СУС, с. 396). 
Один из примеров фольклорного повествования о благодарном мертвеце — записан-
ный Д.Н. Садовниковым в селе Новиковка Ставропольского уезда Самарской губернии 
со слов Абрама (Авраамия) Кузьмича Новопольцева1 рассказ «Купецкий сын и царева 
дочь»: 

 Купеческий сын выкупает на базаре тело мертвого человека, которое собираются выбро-
сить в яму, хоронит его, делает поминки; отправляется на ярмарку торговать, встречает чело-
века, который напрашивается в попутчики и с которым он меняется крестами (братáется). 
В городе они узнают, что царь ищет мужа для своей одержимой змеем дочери, все женихи кото-
рой погибают. Чудесный попутчик спасает героя в первую брачную ночь, а потом освобождает 
от змея и царевну. Отправляются в обратный путь и на том месте, где они встретились и кре-
стами обменялись, попутчик с героем прощается и признается: «Я — того человека душа, кото-
рого ты на базаре покупал и сырой земле предал. Прощай!» (см.: [24, № 5]). 

 Сюжетная форма 307 в свою очередь тесно связана в устной традиции с пове-
ствованиями сюжетного типа Крест (образ) — порука (СУС 849*) в третьей его разно-
видности — бедняк, выставляя поручителем икону, берет деньги в долг, долга вернуть 
не может; заимодавец наказывает икону-поручителя, выкупивший икону добивается 
счастья с помощью святого, на ней изображенного. Как и описанная выше, контамина-
ция 849*+307 зафиксирована СУС в качестве традиционной для восточнославянских 
сказок (СУС, с. 396). Важно при этом, что иконой-поручителем в устных повествова-
ниях сюжетного типа 849* в указанной его разновидности оказывается почти исклю-
чительно икона святителя Николая Чудотворца (подробнее об этой разновидности 
сюжета и перечень содержащих ее текстов см.: [7, с. 14–18, с. 27–29]). Один из при-
меров такого повествования — рассказ из собрания В.И. Даля (без уточнения места 
записи), опубликованный в сборнике легенд А.Н. Афанасьева (№ 11, прим.):

 Бедный мужик занимает деньги у богатого, взяв в поручители образ Николы Угодника; 
денег вернуть не может. Богатый, отчаявшись получить деньги с должника, наказывает пору-
чителя — икону Николая Угодника: снял образ со стены, положил на повозку, сам идет за повоз-
кой и все по образу кнутом стегает да приговаривает: «Отдай мои деньги! Отдай мои деньги!». 
Это видит купеческий сын, расспрашивает, отдает богатому мужику деньги и забирает икону. 
Образ он поставил у себя в лавке, засветил перед ним лампадку, а наутро явился к нему седой ста-
ричок наниматься в приказчики, после чего торговля пошла успешно. Купеческий сын разбогател, 
построил два корабля и отправился торговать в другое государство. А в другом государстве 
беда: ведьма испортила царевну — днем она лежит словно мертвая, а по ночам встает и людей 
поедает. Царь повелел кликнуть клич, не найдется ли кто, чтобы мог отчитать царевну, а кто 
ее отчитает, тот будет царским зятем и получит половину царства. Следуя наставлениям ста-
ричка-приказчика, купеческий сын сумел исцелить царевну, обвенчался с ней и получил в приданое 
половину царства (см.: [20, с. 141–145]). 

 Два указанных типа контаминированных повествований строятся по одинаковой 
двухчастной модели: благочестивый поступок героя → награда за него. В первом слу-
чае: герой хоронит мертвеца → в благодарность тот помогает герою жениться на вста-
ющей из гроба царевне, все женихи которой были съедены ею ночью в церкви (СУС 
507); во втором: герой, выкупив икону-поручителя несостоятельного должника, избав-
ляет ее от наказания → в благодарность изображенный на иконе святой помогает ему 
жениться на встающей из гроба царевне и обрести таким образом счастье и достаток 

1  О рассказчике (см.: [1]).
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(СУС 849*). Легко заметить, что сближает эти виды повествований вторая их часть, свя-
занная с мотивами сюжета 307 (Девушка, встающая из гроба), сюжета, который и вне 
контаминации с сюжетной формой 849* может быть приурочен в устном бытовании 
к имени Николая Чудотворца (подробнее см.: [7, с. 18–20]). Вариант одного из таких 
повествований — записанная Н.Е. Ончуковым не позднее лета 1907 г. в Архангельской 
губернии (посад Уна на тракте между Архангельском и г. Онегой) от Мошнакова Петра 
Михайловича, 61 г. сказка-легенда «Расточительный сын»:

 Купеческий сын Иван набожен и щедро подает нищим, отец отправляет его за море торго-
вать, а весь товар — три мешка пепла. По прибытии в заморское царство встречает человека, 
который покупает у него пепел за три мешка золота. В дочь заморского царя вселился нечистый 
дух, она живет в церкви и каждую ночь давит присланного караульщика; герой отправляется 
в церковь, по дороге встречает человека, купившего у него пепел, и тот научает, что делать 
в церкви. Герой караулит царевну три ночи, женится на ней, получает в приданое три корабля 
с товарами. На пути домой на корабле вновь появляется тот старичок, Иван предлагает ему 
половину всего, что имеет, тот просит и половину жены тоже, разрубает ее мечом пополам 
(из нее вываливаются всякие гады), потом оживляет, отдает Ивану и наказывает: «Как при-
дешь домой, поставь церковь Николаю Чудотворцу. Это тебе все за милостыню, за то, что 
росточал живот; я есь Николай Чудотворец» (см.: [21, № 281]). 

 Однотипная структура и наличие общего эпизода в составе двух указанных 
форм становились в некоторых случаях основанием для перенесения на того же свя-
того (Николая Чудотворца), с именем которого связаны сюжеты о святом-поручителе 
(849*), исцелителе от бесов (307), и мотива о благодарном мертвеце (507), то есть про-
исходила «привязка» мотива благодарного мертвеца к имени Николая Чудотворца. Это 
подтверждается существованием в устной традиции важных для нас вариантов, в кото-
рых объединены оба обстоятельства, «мотивирующих» получение награды в первой 
части повествования, — герой выкупает и икону (849*), и тело умершего христианина 
(507), а затем в награду за совершенный благочестивый поступок получает помощь 
в женитьбе на царевне (307). Укажем несколько текстов, представляющих эту версию 
сюжета, разных по времени и месту записи. Один из них — записанный Б. и Ю. Соко-
ловыми в 1908 г. в селе Раменье Ферапонтовской волости Кирилловского уезда Новго-
родской губернии от уроженца деревни Федотова той же волости Петрушечова Созонта 
Кузьмича 66 лет рассказ «Николай Чудотворец и Иван купеческий сын»:

 Богатый, но скупой человек дает в долг деньги на похороны вдове своего бедного брата 
лишь после того, как она поручилась иконой Николая Чудотворца. Везя гроб на кладбище, 
богатый пеняет Николаю Чудотворцу. Его речи услышал молодой купеческий сын Иван и отдал 
богатому брату взятые у него на похороны деньги, икону забрал себе. Следуя привидевшемуся 
во сне наставлению, купеческий сын принял в приказчики первого встречного, который оказался 
старичком. Старичок руководил торговлей, купил корабль и отправился с купеческим сыном тор-
говать к иноземному королю. За исцеление своей «расслабленной» дочери король обещал отдать 
ее в жены. Благодаря советам своего наставника, купеческий сын три ночи подряд оставался 
в храме невредимым и освободил королевну от нечистой силы, а потом женился на ней (см.: [23, 
№ 77]).

 Другой пример — записанное И.С. Коровкиным в 50-х гг. XX в. в селе Крас-
ноярское Омского района Омской области от уроженки деревни Сави́ново Большеу-
ковского района той же области Анастасии Степановны Кожемякиной2 (1888–1983 гг.) 
повествование «Про Василия и Марфу-царевну»: 

2  О рассказчице и ее репертуаре см.: [6].
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 Бедняк берет у богатого брата муки, оставив в заклад икону Миколы; чтобы вернуть долг 
отправляется в город наниматься в работники, но умирает; заимодавец, чтобы узнать, у кого 
работал его брат, и взыскать долг, везет в город икону и тело умершего; их выкупает (за пол-
пуда муки) молодой купец Василий: покойника он хоронит, икону ставит на божницу. Объявля-
ется старичок наниматься на службу, вместе они наделали барок и отправились торговать. 
В том царстве, куда они прибыли, у царя «заклененная» дочь: лежала в гробу в монастыре и каж-
дую ночь по человеку съедала, и каждого, кто бы ни приезжал, царь посылал к ней — отчиты-
вать. Старичок помогает герою и тот отчитывает царевну три ночи, а после — венчается; 
старичок, разрубив царевну шашкой, очищает ее и исцеляет, передает Василию, сам же улетает 
голубком на небеса (см.: [22, с. 129–134]). 

 Еще один вариант — записанный П.П. Чубинским в селе Млиеве Черкасского 
уезда Киевской губернии не позднее мая 1870 г. рассказ «Про дiвчину, що як кашляне, 
то золото пада, а як заплаче, то жемчуг сыплется»: 

 Бедный брат просит у богатого в долг денег, берет «в поручники» икону святого Миколая, 
не вернув долга, умирает. Богатый везет икону и тело умершего на базар, чтобы продать и вер-
нуть себе грóши, но никто не хочет покупать. Выкупает икону и тело сын бедой вдовы: мерт-
вого хоронит, икону ставит на божницу у себя в лавке. «Через час святый Миколай объявивсь 
до его стариком» и нанимается работником в лавку, торговые дела идут на лад. Снаряжают 
корабль, чтобы вместе с «дядками» героя, тоже купцами, плыть за море торговать; в замор-
ском городе, чтобы набрать товару нужно провести ночь в церкви, где людей пожирает змея; 
следуя наставлениям святого, герой справляется с задачей: ночует в церкви за себя и вместо 
своих дядей, за что они передают ему свои корабли, получает награду, и «пiшов уже од его свя-
тый Миколай: уже одслужив ему за те, що вiн его купыв — надiлыв его добром до волi» (см.: [25, 
№ 7]).

 Как видим, в фольклорном бытовании указание на «причастность» святителя 
Николая Чудотворца к событиям рассказов о благодарном мертвеце, приуроченность 
мотива благодарного мертвеца к имени этого святого возникает как результат сосед-
ства сюжетов и мотивов 849* + 507 + 307 в рамках единого повествования. В рукопис-
ном бытовании эта контаминация оказалась нарушена, ее составные части разведены 
по отдельным повествованиям. Приуроченная к имени Николая Чудотворца устная аги-
ографическая легенда об иконе-поручителе (849*) и исцелителе от бесов (307), пере-
йдя в рукописное бытование, послужила основой для примыкающей к «некнижным» 
вариантам чудес святителя Николая Чудотворца «Повести о некоем убогом отроце» 
(подробнее: [7, с. 20–27]). Сюжет же о благодарном мертвеце оказался представленным 
в «Повести о купце, купившем мертвое тело», речь о которой шла выше. Однако, если 
в результате перехода в иную форму и традицию бытования была нарушена фольклор-
ная контаминация, указывавшая (пусть иногда косвенно) на привязку повествований 
о благодарном мертвеце к имени Николая Чудотворца, то связь эта, по-видимому, про-
должала осознаваться «рукописником», адаптировавшим, переводившим фольклор-
ное повествование в иную форму бытования, и он отразил / восстановил связь мотива 
погребения выкупленного героем у заимодавца мертвого тела христианина с образом 
святого через ввод в повествование подробности о монастыре Чудотворца Николая, где 
и происходит это погребение. Полагаем, таким образом, что упоминающаяся в «Пове-
сти о купце, купившем мертвое тело» подробность о монастыре чудотворца Николая не 
является случайной, не является выдумкой, вольностью «автора-составителя» Повести, 
и что не только сам ее сюжет, но и эта подробность имеет не отвлеченный и не литера-
турный, как предполагали, а фольклорный источник. 



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2023. Vol. 67

169Philological sciences

 Связанные с мотивами благодарного мертвеца повествования (об их происхож-
дении см., например: [12, с. 150–154]) являются международными. Указателем сюжетов 
фольклорной прозы Аарне–Томпсона (AaTh) они объединены в группу Благодарный 
мертвец /The Grateful Dead (AaTh 505–508). Среди выделенных указателем сюжетных 
форм таких повествований присутствуют и те их разновидности, которые представ-
лены в древнерусской Повести о купце, купившем мертвое тело (AaTh 507, СУС 507). 
Согласно указателю, подобные варианты учтены в литовском, итальянском, румынском, 
греческом, индийском и русском фольклоре. Хорошо известны они у сербов (см.: [10, 
с. 87; 11]). Исследователи отмечают при этом, что восточнославянские варианты таких 
повествований в отличие от других носят не столько сказочный, сколько легендарный 
характер (см.: [2, с. 380]). Легендарный характер повествования о благодарном мерт-
веце сохраняется и в древнерусской рукописной «Повести о купце, купившем мертвое 
тело», а бережно сохраненная привязка сюжета к имени Николая Чудотворца — одно 
из проявлений этого.
 Возникновение Повести о купце, как уже отмечалось, исследователи относят 
к концу XVII в. Это во многом переломный в развитии русской литературы период, 
когда из фольклора в литературу активно переносились темы, сюжеты, образы, сред-
ства художественной изобразительности, причем обращение к фольклору, к фольклор-
ным произведениям как к определенному стилю становилось вполне сознательным 
(см., например: [4; 5, с. 477]). Представляется, что оформление в книжно-рукописной 
традиции «Повести о купце, купившем мертвое тело», как и рассмотренной нами ранее 
«Повести о некоем убогом отроце» [7, с. 14–27], является одним из проявлений этой, 
отмечавшейся исследователями, общей фольклоризации русской литературы XVII в., 
а прослеженный источник и причины появления в тексте Повести о купце подробности 
о монастыре Чудотворца Николая позволяют лучше понять механизмы этого процесса.
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