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начиная с  Сигизмунда Гер-
берштейна Западная Европа 
открывала Россию, что отра- 

зилось в многочисленных сочинениях, 
описывающих далекую и загадочную 
страну1. Упоминаются в них и старо-
русские эпиграфические памятники. 
Сведений о них немного: в отличие от 
надписей античной эпохи, устойчиво-
го интереса они не вызывали, а  если 
и вызывали, то он был отнюдь не на-
учным. С одной стороны, восприятию 
русскоязычных надписей мешали 
культурный и языковый барьеры, а до-
стоверность передачи их содержания 
всецело зависела от информантов. 
Красноречивым примером является 
передача текстов русских эпитафий 
Иоганном Давидом Вундерером, по-
бывавшим во Пскове в  июне 1590 г. 
Он отметил, что эти надписи были 
«начертаны московитскими буквами 
из свинца и  меди» (mosscovittische 
Charakteres vor Blei und Messig gegraben 
seindt)2. Однако сами эпитафии вслед 
за своим литовским покровителем, ко-
торый истолковывал (verdolmetschet) 
их содержание, Иоганн Вундерер 
передавал на латинском языке с  ис-
кажением личных имен и в формулах, 
характерных для западноевропейских 
эпитафий Позднего Ренессанса и ран-
него Нового времени [20. S. 203] (рус. 
пер.: [2. С. 273; 6. С. 194–195]).

Русский фольклор иностранцев при-
влекал мало в силу чуждости им русской 
культуры, но иногда его принимали за 
экзотическую реальность. Особое место 
среди подобных записей занимает рас-
сказ Адама Олеария, который в 1636 г. 
направлялся через Московию в Персию 
в  качестве главы голштинского по-
сольства. Во время плавания по Волге 
у горы Арбухим близ будущего Симбир-
ска плывшие с  ним русские спутники 
указали на большой валун «длиною 
с 10 локтей, но несколько более низкий», 
лежавший на правом берегу реки. По их 

словам, на камне были написаны слова 
(diese Wort stehen):  

Бꙋдет҇и мя добро Тебя бꙋдетъ (Budeſch 
timæ, dobro tobæ budet), некогда прель-
стившие команду одного струга. Пол-
сотни человек, рассчитывая найти 
клад, «принялись за камень, с большим 
трудом подкопали его, перевернули, 
но нашли лишь надпись, высеченную 
на нижней стороне камня» (auff der 
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Ходить бывает склизко
По камешкам иным…

А. К. Толстой

vnterſten ſeiten des Steins dieſe Worte 
eingehawen gefunden):  

Чсто ищет҇ нецего положеⷩ   (Tsto iſches netzego 
poloßchen). Обе надписи в  скоропис-
ном начертании, сделанном одним из 
русских спутников, любознательный 
голштинец старательно воспроизвел 
в  своем труде и снабдил их латинской 
транскрипцией, а  также переводом на 
немецкий язык [18. S. 222] (рус. пер.: 
[10. С. 378]). Если верить голландско-
му парусному мастеру Яну Стрейсу 
(1630–1694), в июле 1669 г. валун лежал 
на прежнем месте. Целы были и  над-
писи, переведенные Я. Стрейсом на 
голландский язык: «Soo ghy my van deſe 
plaatſe verſet, fal’ tu goet zijn» и «Wat foekt 
ghy? Hier is niet te vinden» [19. S. 183] (рус. 
пер.: «Коли вы меня сдвинете с места, это 
принесет вам счастье» и «Чего вы ище-
те? Здесь ничего нет» [15. С. 188–189]). 
И  хотя описание камня и  неудачных 
поисков клада почти полностью взято из 
сочинения А. Олеария, Я. Стрейс пере-
дает отсутствующее у последнего начало 
первой надписи: «Soo ghy my van dese 
plaatse verset / Коли вы меня сдвинете 
с этого места».

Эти сообщения в 1900 г. отметил из-
вестный знаток симбирской старины 
В. Н. Поливанов, связавший их с древ-
ними развалинами у горы Арбухим близ 

Гора Арбухим. Фото из открытых источников
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села Криуши (современный Сенгилеев-
ский район Ульяновской области) [12. 
С. 11]. Однако свидетельства А. Олеария 
и Я. Стрейса как одни из ранних записей 
русских преданий о  кладах внимания 
специалистов по русскому фольклору 
не привлекли. Даже Н. Я. Аристов, тща-
тельно собравший предания о  кладах 
Симбирской губернии [3. С. 709–739], 
обошел их стороной.

В записанном А. Олеарием рассказе 
явно видны фольклорные мотивы, тем 
не менее находки кладов, зарытых под 
камнями, случаются, пусть и крайне ред-
ко3. Одной из распространенных примет 
клада в  устных рассказах, зафиксиро-
ванных фольклористами в XIX–XX вв., 
является валун необычных размеров. 
Нередко подобные камни (в том числе 
и реально существующие) имеют «эпи-
графические» приметы: знаки в  виде 
гусиной лапы, головы петуха, подковы, 
креста, лука со стрелами, креста и  др. 
[5. С. 34–36; 9. С. 107–108; 12. С. 11, 29]. 
Н. А. Криничная трактует их как «ро-
довые знаки собственности» [9. С. 108]. 
Однако их широкое распространение не 
только на Русском Севере, но и на тер-
ритории Юго-Восточной и  Восточной 
Европы позволяет видеть в  них знаки 
на христианских надгробиях или же 
пограничные межевые знаки (подробнее 
см.: [1. С. 69–82]).

Нередко валуны над кладами имеют 
пространные надписи. Например, пре-
дание, записанное в  советское время 
экспедицией Казанского педагогическо-
го института, сообщает, что некий монах 
сорок лет разгадывал высеченные на 
камне буквы «еонЧКСТнБСдПБСр», 
пока не понял, что они являются акро-
нимом —  «если отойдёшь направо Че-
тыре Квадратных Саженей, То найдёшь 
Большую Сумму денег, Положенных 
Богатырём Стенькой разиным» [14. 
С.  208]. Наиболее близкой аналогией 
рассказу на арбухимском валуне явля-
ется предание, записанное Н. Я. Ари-
стовым в  той же Симбирской губер-
нии, о  камне, будто бы лежавшем над 
кладом, зарытым Степаном Разиным 
на Жигулёвских горах. Вырезанная на 
валуне надпись гласила: «Кто отвалитъ 
камень сей, тотъ найдетъ много злата». 
Пытавшиеся отыскать клад неизменно 
натыкались на второй камень, где было 
написано: «Кто отвалитъ камень сей, 
тотъ найдетъ много злата, но самъ онъ 
весь облысѣeтъ, и родъ его весь переве-
дется» [3. С. 723]. В отличие от надписи 
из данного предания, вторая надпись на 
арбухимском валуне носит юмористи-
ческий (если не сказать насмешливый) 
характер: человеку, потратившему 
неимоверные усилия, чтобы перевер-
нуть громадный валун, сообщает, что 
трудился он зря и никакого клада под 
камнем нет.

Предание, записанное Адамом Олеа-
рием, можно отнести к  одной из раз-

новидностей несказочной фольклор-
ной прозы  —  рассказам о  кладах. По 
указателю Н. Е. Котельниковой, оно 
включает в себя следующие фольклор-
ные элементы.

А) Место, на котором или около которо-
го показывается клад: и–и3 холм;

Б) Вид, в котором клад существует в при-
роде: а–а клад без указания состава и внеш-
него вида;

Д) Специфические признаки клада: б–б4: 
над кладом огромный камень;

З) Кто вступает в контакт с кладом: з–з2: 
лодка с народом [8. С. 216–227].

Однако в  рассказе Адама Олеария 
отсутствуют элементы, типичные для 
фольклорных преданий, записанных 

в позднейшее время. Голштинский по-
сол совершал плавание по Волге в  от-
носительно спокойное от социальных 
потрясений время, когда Смута давно 
закончилась, а  Степану Разину едва 
минуло шесть лет от роду. Поэтому из 
рассказа неясно, кто и с какой целью за-
рыл «клад»: в надписи отсутствуют зага-
дочные паны, разномастные разбойники 
и тем более Стенька Разин, традиционно 
скрывавшие несметные сокровища 
с  указанием на известные только им 
приметы. Не вписывается этот рассказ 
и в типологию преданий, предложенную 
Н. А. Криничной. Речь в  нем идет не 
о  «зачарованном кладе», не о  ценных 
вещах из погребения, не о способе изба-
виться от нужды и не о реальном кладе 
[9. С. 105], но о надписи-обманке, подоб-

Страница из первого издания сочинения Адама Олеария с описанием валуна [18. S. 222]
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ной новгородской берестяной грамоте 
№ 464. Информанты Адама Олеария 
смеются над незадачливыми корабель-
щиками, прельстившимися обещанием 
клада, и, возможно, их рассказ относит-
ся к крайне редкой категории преданий 
о незадачливых кладоискателях.

Не менее интересен вопрос, как был 
воспринят этот рассказ соотечествен-
никами Адама Олеария, жившими 
с  ним в  одно время. В  1681 г. Иоганн 
Якоб Бауллер (1619–1687), пастор 
городской евангелической церкви 
в Гайслинген-ан-дер-Штайге (современ-
ная земля Баден-Вюртемберг), издал 
объемную книгу «Чисто отполирован-
ное зеркало пороков» («Hell-polirter 
Laster-Spigel»), где собрал 110 произ-
несенных им проповедей, в  которых, 
показывая людские пороки на примерах 
из жизни, разъяснял, как всем и каж-
дому избежать гнева Божия и  найти 
верный путь к добродетельной жизни. 
Рассказ Адама Олеария об арбухимском 
валуне стал темой для 93-й проповеди, 
произнесенной им 13 мая 1667 г., и, та-
ким образом, был переведен пастором 
в  характерную для протестантизма 
плоскость нравственного богословия 
и  проповедуемых им обязанностей 
христианина. Подробно рассказав о по-
исках клада, пастор обратился к  слу-
шателям: «Подобны этому русскому 
камню те, кто много обещает и  мало 
исполняет, о  которых также сказано: 
“Если ты прилепишься ко Мне и будешь 
Мне служить и помогать, то это будет 
благо для тебя, но если ты сочтешь это 
тяжким трудом, побежишь служить 
и помогать в надежде на благо, то это 
будет меньше, чем ничего”  —  и  назо-
вется так же, как высечено на камне: 
“Чего ты ищешь? На что ты надеешь-
ся? Но ничего не отложено Мною, вам 
нечего ждать”. Такое и  подобное ему 
нечестие воистину является обычным, 
но постыдным пороком по отношению 
к ближнему» [17. S. 395–396].

По смыслу нравоучение И. Я. Баул-
лера близко притче о зарытом таланте 
(Мф 25:14–30; ср. Лк 19:11–28), но акцент 
сделан иной —  на тщетности попыток 
обрести сокрытые под камнем мнимые 
материальные ценности и  забвении 
духовных даров, даруемых Богом, что 
созвучно картине Рембрандта «Притча 
о зарывшем сокровище». Мотив тщет-
ности поиска клада —  правда, с иными 
моральными установками  —  перешел 
и в советскую детскую литературу, на-
чиная от «Горячего камня» Аркадия 
Гайдара и заканчивая «Бронзовой пти-
цей» Анатолия Рыбакова (например: [11. 
С. 123–129]).

Примечания
1 См. весьма подробный аннотирован-

ный указатель с сопутствующей библио-
графией, составленный П. Д. Малыгиным: 
[4].

2 Речь, очевидно, шла о керамических 
надгробиях, покрытых зеленой поливой 
(«медь»), и  белокаменных («свинец»), на 
что указывали акад. М. Н. Тихомиров [16. 
С. 339] и А. Н. Кирпичников [6. С. 195].

3 Ср. [7. С. 86. № 19]: глиняный сосуд, 
зарытый под камнем, помимо ювелирных 
украшений содержал серебряные визан-
тийскую монету и  арабские дирхемы, 
самый поздний из которых датировался 
966/967 г.

4 Грамота № 46 // Древнерусские бере-
стяные грамоты. URL: http://gramoty.ru/
birchbark/document/show/novgorod/46.
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в 2020 г. вышла первая в  России 
книга о  городских легендах [1]. 
Ее авторы обратились к  тек-

стам главным образом из источников 
советской эпохи1. Книга во многом 
заслуживает внимания и  наверняка 
вдохновит фольклористов в России на 
дальнейшее изучение этой темы. Меня 
же она в  особенности заинтересовала 
широким фольклорно-социологическим 
анализом сюжетов. Авторы разбирают 
городские легенды с  учетом полити-
ческих реалий, а  значит, в  контексте 
общепринятой в рассматриваемое вре-
мя идеологии.

Данная публикация заинтересовала 
меня и потому, что я лично в последние 
годы существования Советского Союза 
записывал множество городских легенд 
на территории БССР, РСФСР и  УССР. 
Мои полевые исследования и  состав-
ление перечня бытовавших в то время 
в устном пересказе легенд осуществля-
лись с целью сопоставить их с польски-
ми сюжетами. Польские образцы жанра 
я  издал к  тому времени в  нескольких 
своих книгах [7; 8; 9; 11; 12]. Восточно- 
славянские же тексты в настоящее время 
находятся в обработке, и я стараюсь их 
публиковать. Пока в своих публикациях 

я лишь указал на наличие в моем архиве 
такого материала [6. P. 6–7; 10. P. 1–2]. 
Сравнивая сделанные мною записи 
с  легендами, опубликованными в  [1], 
я вижу, что в устном бытовании сюже-
тов гораздо больше.

Остановлюсь на сюжете, который не 
нашел отражения в упомянутой книге, 
но между тем был чрезвычайно популя-
рен в период моей полевой работы, т. е. 
в 1980-е гг. Речь идет о легендах, возник-
ших в связи со смертью Юрия Гагарина.

Первые услышанные мной расска-
зы такого рода исходили от туристов 
и моих друзей, приезжавших из СССР 
в  1980-е гг. Рассказывали, что первый 
космонавт мира Юрий Гагарин не погиб 
в авиакатастрофе, а изолирован в пси-
хиатрической больнице. Вскоре в рамках 
межвузовского обмена я предпринял по-
ездку в Ростов-на-Дону, Минск и Львов. 
Данный сюжет передавался в  этих 
городах из уст в уста и волновал мно-
гих; у меня создалось впечатление, что 
он общеизвестен. Затем я  с  помощью 
своих друзей-русистов из Силезского 
университета провел анкетирование 
в  советских научных кругах. Ответы 
участников из Ленинграда, Одессы 
и Уфы подтвердили знакомство с дан-
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ным сюжетом. Летом 1991 г. я совершил 
многодневную поездку на поезде через 
Сибирь в  Монголию, записывая от 
пассажиров от руки и  на магнитофон 
очередные версии легенды. Многие из 
моих собеседников ссылались на статьи 
в  советской печати, развенчивающие 
легенду либо развивающие ее сюжет. 
У  меня, увы, не было возможности 
прочитать эти статьи. Также следует за-
метить, что последние годы существова-
ния Советского Союза были временем, 
когда, несмотря на перестройку, не все 
опрашиваемые осмеливались делиться 
такой информацией с  иностранцем. 
В Минске, например, сопровождавшая 
нашу группу экскурсовод на мой вопрос, 
правда ли, что Гагарин жив, отреагиро-
вала испуганно. Лишь позже, наедине, 
она дала утвердительный ответ.

Какие мотивы отражены в  этой 
легенде? Во-первых  —  мотив «власть 
скрывает правду о смерти космонавта»2:

Было полно о  нём сплетен, и  прежде 
всего о  том, что власть скрывает правду 
о  его смерти: что он не погиб как лётчик, 
а  упал с  лестницы в  доме своей любов-
ницы. Так говорили… Ещё я  слышала от 
людей в  Минске, причём много раз, что 
гагарин не погиб  —  разбился на самолёте 
его двойник-дублёр (Людмила, г. Минск).

Основной была версия, что Гагарин 
не разбился, а отправлен в психбольни-
цу в наказание:

Я слышала от людей такие разговоры: 
был какой-то большой приём высокопо-
ставленных особ. И на этом приёме гагарин 
кому-то что-то сказал, может даже самому 
Брежневу. И тому это не понравилось. Это 
было, конечно, уже после полёта гагарина 
в космос. Брежневу не понравилось, чтó он 
говорил, или его выступления на встречах 
с  людьми  —  в  них были его независимые 




