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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ)
Исследователи всегда уделяли достаточно большое внимание тверскому фолькло-

ру, который репрезентует общерусскую традицию. В настоящей статье представлен обзор 
деятельности фольклористов на Тверской земле, показана интенсивность и масштабность 
этой работы, которая началась в XVIII в. В XIX в. записи тверского фольклора включа-
лись в состав сборников общерусского народного творчества. Пик работы по фиксации 
фольклорного наследия приходится на 1960–1900-е годы. В статье приводится обзор экс-
педиционной деятельности в Тверской области, намечаются перспективы дальнейшего 
изучения традиционной культуры края, которые могут выражаться прежде всего в состав-
лении свода тверского фольклора.
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(PRELIMINARY REMARKS)
Folklore of Tver region which represents the all-Russian tradition, has always been 

under researchers’ attention. This article presents an overview of the activities of folklorists on 
Tver land, focusing on the intensity and scale of this work, which began in the XVIIIth century. 
In the XIX-th century, records of Tver folklore were included in the collections of all-Russian 
folk art. The work on the fixation of folklore heritage reached its peak in the 1960s-1990s. The 
article provides an overview of the expeditionary activity in Tver region, outlines the prospects 
for further study of the traditional culture of the region, which can be expressed primarily in the 
compilation of a set of Tver folklore.
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Как хорошо известно, собирание и изучение тверского фольклора имеет 
давнюю и богатую историю. Одним из первых, кто включил образцы песенной 
лирики Новоторжского уезда Тверской губернии в свое «Собрание русских пе-
сен с их голосами», был Н. А. Львов [Львов, 1790]. Именно тверской материал, 
как показывают публикации последних лет, составил основу собрания [Лебе-
дева, 2001]. В настоящей статье мы намерены представить обзор деятельности 
фольклористов на Тверской земле, показать интенсивность и масштабность этой 
работы, а также подвести ее предварительные итоги и наметить перспективы 
изучения народного творчества региона. Необходимо также заметить, что пред-
ставляемый обзор не первый [Строганова, 1994, с. 54–57]: собиратели и исследо-
ватели всегда уделяли достаточно большое внимание тверскому фольклору. Это 
связано с тем, что область находится в самом центре России, а ее устная тради-
ция, имеющая свои особенности, может репрезентировать общерусскую тради-
цию. Достаточно сказать, что до 1917 г. тверские материалы печатались в хорошо 
известных сборниках П. В. Киреевского, П. В. Шейна, А. Н. Афанасьева и др.

Однако нас будет интересовать опыт собственно тверских фольклористов 
и краеведов, поскольку они сделали, как это видится сейчас и что вполне есте-
ственно, гораздо больше своих коллег из «федерального центра». Обращение 
к теме актуально потому, что материал по истории собирательской деятельности 
в крае до конца не систематизирован и не осмыслен научной общественностью. 
Нельзя сказать, что попыток такой систематизации до сих пор не предпринима-
лось. Так, ученые, изучающие на примере тверских записей отдельные жанры 
русского фольклора, указывают, когда, кто и где собирал сказки, приметы и др. 
Однако обобщающей работы, в которой данный вопрос описывался бы во всей 
полноте, пока не существует. В связи с этим мы видим свою задачу в том, чтобы 
дать предварительное описание проблемы. Вместе с тем мы понимаем, что в од-
ной публикации решить ее невозможно, поэтому только наметим общие направ-
ления, уяснение которых поможет в дальнейшей разработке темы.

Итак, произведения тверского фольклора, сначала включенные в состав 
общерусских сборников народного творчества, в середине XIX в. в силу возрос-
шего интереса к краеведению и повышения профессионального и общекультур-
ного уровня жителей провинции, попадают в сферу внимания местной прессы. 
Это приводит к появлению в губернской печати записей песен, гаданий, обрядов, 
в том числе свадебного, записанных не столичными авторами-составителями 
сборников или их корреспондентами, а местными авторами, ориентирующими-
ся на местные издания, в частности на газету «Тверские губернские ведомости». 
Вероятно, эти публикации были инициированы уроженцем Ржева Т. И. Филиппо-
вым2. Благодаря им в губернии появился более доступный канал распростране-
ния знаний о фольклоре и собственно фольклорных текстов. Во второй половине 
XIX в. произведения устной словесности печатались в таких газетах, как «Твер-
ской вестник», «Тверские епархиальные ведомости», «Тверская газета», а также 

2  См. о нем: [Филиппов Тертий Иванович, 2020].
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в журнале «Тверская старина». На волне интереса к истории края в Тверской гу-
бернии, как и в других регионах России, был создан ряд обществ, среди которых, 
например, Общество любителей истории, археологии и естествознания. Фоль-
клорные записи печатались в статистических сборниках, посвященных Тверской 
губернии; мы находим их в материалах Тверского археологического съезда, со-
стоявшегося в 1909 г. [Иванова, 2003, с. 517–521].

Материалы, особенно выходившие на страницах периодики, не вполне 
соответствовали научным принципам публикаций фольклорных текстов (в том 
числе это касалось передачи диалектических особенностей), да и не могли им 
соответствовать, потому как собирали и готовили их к печати не филологи, не 
фольклористы, а энтузиасты. Однако большинство из опубликованных тогда за-
писей отвечали краеведческому принципу [Гельгардт, 1928, с. 92.]. В этом и сей-
час видится их несомненная ценность.

Далее мы остановимся на экспедиционной работе, которая проводилась 
в Тверском крае. О характере этой работы в конце XIX – начале XX вв. можно 
судить по материалам, изданным Тверским областным Домом народного творче-
ства [Отчет о разработке целевой региональной программы, 1993, с. 37]. В них, 
в частности, говорится о нескольких экспедициях: Ф. М. Истомин (1894, Каблу-
ковская волость Тверского уезда, Семендяевская – Калязинского уезда, Стоянец-
кая – Кашинского уезда); Ю. М. Соколов и Б. М. Соколов (1909, Весьегонский 
уезд [Соколовы, 1910]), К. В. Кудряшов (1911, Тверская губерния), библиотека 
Академии наук и Музей антропологии и этнографии (1912, дд. Линея, Бобровка, 
Вязоваха, Холмец и Береговаха Оленинского уезда; дд. Степанцево, Соломино 
Ржевского уезда) [Реестр российских фольклорно-этнографических экспедиций].

Эти поездки стали первыми профессионально организованными экспе-
дициями. В других районах в последующие годы работали фольклористы, пред-
ставлявшие различные научные и образовательные организации. По данным «Ре-
естра российских фольклорно-этнографических экспедиций» Центра русского 
фольклора, чаще всего в Тверской области работали специалисты Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Государственного му-
зыкального педагогического института имени Гнесиных (в настоящее время – 
Российская академия музыки), Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерва-
тории имени Н. А. Римского-Корсакова, Фольклорно-этнографического центра 
имени А. М. Мехнецова и некоторых других организаций, в том числе тверских. 
Ниже мы представим информацию о состоявшихся экспедициях с указанием 
года проведения и районов, где работали исследователи:

Андреапольский район: 1969, 1987, 2004;
Бежецкий район: 1990, 2003, 2013;
Бельский район: 1986, 1988, 1989, 1990, 1995;
Бологовский район: 1984, 1985, 1990, 2021;
Весьегонский район: 1971, 1972, 1974, 1990, 2005, 2022;
Вышневолоцкий район: 1987, 1997;
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Жарковский район: 1985, 1986 (2 экспедиции), 1987, 1988, 1989 (2 экспе-
диции), 1995 (3 экспедиции), 2011, 2014, 2015;

Западнодвинский район: 1986 (2 экспедиции), 1987, 1995 (3 экспедиции);
Зубцовский район: 1959, 1971, 1983, 1984 (2 экспедиции), 1990;
Калининский район: 1960;
Калязинский район: 1960, 1984.
Кашинский район: 1960.
Кимрский район: 1960 (2 экспедиции), 1974, 1980;
Конаковский район: 1960 (2 экспедиции);
Кувшиновский район: 1987 (2 экспедиции);
Лесной район: 1990;
Максатихинский район: 1973, 1977;
Молоковский район: 1990.
Нелидовский район: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1995.
Оленинский район: 1912, 1983, 1985, 1990;
Осташковский район: 1959, 1972, 1996;
Пеновский район: 1986, 1996;
Рамешковский район: 1990;
Ржевский район: 1912, 1959, 1984, 1996;
Сандовский район: 1990;
Селижаровский район: 1959, 1984, 1987, 1996 (2 экспедиции);
Старицкий район: 1959, 1961 и 1984 (по 2 экспедиции);
Торжокский район: 1961, 1964, 1966, 1969, 1971 (2 экспедиции), 1973, 

2022;
Торопецкий район: 1964–1965, 1968, 1969, 1987 1995;
Удомельский район: 1987, 1990, 1997;
Фировский район: 1996, 1997 [Реестр российских фольклорно-этнографи-

ческих экспедиций].
Даже беглое знакомство с представленными сведениями о фольклорных 

экспедициях, которые проводились в Тверской области, показывает, что они не 
являются полными. Во-первых, в списке нет некоторых районов (на момент об-
ращения отсутствовали данные о Зубцовском, Краснохолмском, Сонковском 
и др.). Во-вторых, в список включены только те экспедиции, которые были ор-
ганизованы московскими и ленинградскими (петербургскими) центрами, зани-
мающимися собиранием и изучением фольклора. Кроме того, в перечень вошли 
Тверской областной Дом народного творчества и Тверское музыкальное училище 
имени М. П. Мусоргского (ныне – колледж). Однако понятно, что экспедиций, ко-
торые в разные годы провели эти и другие тверские организации, было гораздо 



ISSN 2305 -4077Культура и текст

96

больше. Необходимо также отметить, что Кашинский район (уезд), где родился 
В. И. Симаков, неизменно привлекал внимание тверских (калининских) фолькло-
ристов [Шомина, 1977, с. 45–61].

Для уточнения сведений о полевой работе в Тверском крае требуется при-
влечение других источников. В их числе – данные архива Тверского областного 
Дома народного творчества, в деятельность которого входит организация фоль-
клорно-этнографических экспедиций. В настоящий момент мы располагаем дан-
ными о выездах, посвященных выявлению объектов этнокультурного наследия 
Тверской области:

Белый и Бельский район: 2017–2018 (объект «Гармошечные традиции»);
Весьегонский район: 2010, 2012, 2019, 2022 (объект «Технология изготов-

ления Весьегонских тканых поясов»); 2016 (объект «Песенная традиция Бара-
новского хора»);

Калязинский район: 2016 (объект «Технология изготовления калязинского 
кружева»;

Конаковский район: 2018 (объект «Домовая резьба в п. Синцово»);
Лихославльский район: 2020 (2 экспедиции, объект «Народная карельская 

кукла “Muččo“»; выявление факта празднования праздника Kegrin päivä (Пугало- 
день) в д. Стан);

Максатихинский район: 2020 (объект «Хор села Рыбинское»);
Рамешковский район: 2016 (объект «Технология изготовления строчевой 

вышивки “Ведновская строчка”);
Спировский район: 2017, 2018 (объект «Особенности кухни тверских 

карел»)3.
Необходимо отметить, что это лишь «избранные» экспедиции Тверского 

Дома народного творчества, точное их количество еще предстоит установить 
в ходе дальнейшей работы4.

Другим и, возможно, крупнейшим в Тверской области, центром изучения 
региональной фольклорной традиции является Тверской государственный уни-
верситет. Известно, что систематический характер эта работа приобрела с при-
ходом в вуз (тогда Калининский педагогический институт) Ю. М. Соколова, ко-
торый с 1919 г. был профессором, заведующим кафедрой русской литературы (до 
1934 г.) [Иванова, 2003, с. 531]. До недавнего времени эта деятельность велась 
регулярно. Стоит также напомнить, что под руководством Ю. М. Соколова его 
ученица М. И. Рожнова подготовила к печати свод Тверского фольклора, единст-
венный к настоящему времени [Фольклор Тверской губернии, 2003].

3  Благодарю С. Ю. Александрову, заведующую отделом аналитической и информацион-
ной деятельности Тверского областного Дома народного творчества, за предоставленные 
сведения.
4  Своеобразным отчетом о собирательской деятельности Тверского областного Дома на-
родного творчества можно рассматривать: [Концедайло, 2010].
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Как следует из приведенного раннее списка экспедиций, пик собиратель-
ской активности фольклористов в Тверском крае приходится на конец 1960–
1990-е гг. Мы полностью разделяем мнение о том, что собирание устного народ-
ного творчества с конца 1960-х приобрело массовый характер, поскольку именно 
тогда в учебный план филологических факультетов включили фольклорную пра-
ктику [Строганов, 2006, с. 7]. Поэтому основной корпус фольклорных произведе-
ний был записан в Тверской области именно в это время.

Полной картины экспедиционной деятельности Тверского государственно-
го университета мы пока не имеем. В фонде5 Фольклорной лаборатории (позднее 
Тверской центр краеведения и этнографии; ныне расформирован) вуза, создан-
ной на базе фольклорного архива кафедры истории русской литературы в 1994 г., 
сохранились данные о первых экспедициях, датированных 1920-ми, 1933–1936 
гг. Результатами последних были «песни, альбомные стихи, разные тетради». В 
1936 г. собиратели работали в Торжокском районе, где были записаны пять ска-
зок, а также в Брусовском и Калининском районах (59 частушек).

В 1930-е гг. состоялись поездки в Бежецкий и Максатихинский районы – 
зафиксированы песни свадебные, плясовые, хороводные, похоронные причи-
тания, частушки, свадебный обряд, легенды. Альбом М. И. Цветковой (Торжок-
ский район) [Строганов 2011, с. 113–120] датируется 1940–1950-ми гг., сказки 
П. И. Акулова (Рамешковский район) [Акулов, 1977], [Бабковская, 2012, с. 15–
18] –1950-ми гг.

Далее в описи указываются следующие места записи: в 1954 г. – Емелья-
новский район (в настоящее время его территория входит в состав Старицкого, 
Калининского и Торжокского районов) – записано 194 частушки; в 1968 г. – За-
паднодвинский район, 13 сказок.

Мы сознательно не приводим обширнейший список всех фольклорных 
экспедиций Тверского университета – в статье перечислить их все невозмож-
но. Заметим только, что данные описей подтверждают уже высказанную мысль 
о массовом собирании фольклора, начавшемся в конце 1960-х гг. Имеющиеся 
архивные материалы показывают: с этого времени экспедиции организовыва-
лись ежегодно. Благодаря тому, что на филологическом факультете вуза практи-
ковались различные формы собирательской работы (организованная группа под 
руководством преподавателя и индивидуальная фольклорная практика, которую 
проходили студенты самостоятельно), удалось значительно расширить ее геогра-
фию и повысить результативность. В разные годы фольклорными практиками 
студентов руководили преподаватели Ю. М. Соколов, А. М. Смирнов-Кутаческий, 
А. В. Гончарова, Л. В. Брадис, В. Г. Шомина, О. Е. Лебедева, С. Н. Лебедева (Гаври-
лова, А. А. Власова), М. В. Строганов, А. А. Петров.

5  В настоящее время материалы находятся: Архивный фонд Центра русского фолькло-
ра Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, 
коллекция М. В. Строганова. Далее данные из архива приводятся в тексте без специаль-
ных ссылок.
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Анализ этой работы неоднократно предпринимался [Гельгардт, 1928, с. 
87–98; Смирнов, 1945, с. 39–48; Логунов, 2016, с. 248–254; Петров, 2018, с. 
175–180 и др.], однако представить ее в полном объеме не представляется пока 
возможным в силу того, что накоплен большой объем материала. Обратим 
внимание, впрочем, на одно обстоятельство, в какой-то степени характеризую-
щее современное состояние фольклора Тверской области. Как показала экспе-
диция в Кимрский район (2017), несмотря на естественное затухание некогда 
богатой традиции, до настоящего времени еще сохранились сведения о кален-
дарных обрядах (Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Егорьев День, 
Троица, Духов день, Заговенье, Покров и другие), рассказы о престольных 
праздниках в деревнях, обычаях и обрядах, совершавшихся в эти дни, свадеб-
ной и похоронной обрядности; были записаны былички, легенды, сказки, заго-
воры, частушки и жестокие романсы [Добровольская 2017, с. 51–53].

Архаичные формы ритуально-обрядовых действий, приуроченных 
к весне и лету, прежде всего к Троице, в 2003–2005 гг. зафиксированы в ряде 
деревень Торопецкого района. Это не только широко распространенная тра-
диция украшать дома и хозяйственные постройки березовыми ветками, но 
и древний обряд «венчания коров», когда перед выгоном в поле рога живот-
ного украшали специально сплетенным венком из березы [Ситникова, 2010, 
с. 43–50]. Конечно, эти обряды записаны по воспоминаниям. В свое время 
С. Б. Адоньева, публикуя материалы белозерской свадьбы в виде устных сви-
детельств и комментариев исполнителей к ним, отмечала, что «отсутствует 
ритуал, но существует память о ритуале» [Адоньева, 1998], исчезнувшем из 
живого бытования.

На материалах тверских экспедиций 2000–2019 гг., ранее опубликован-
ных и архивных записей, удалось реконструировать значение образа хвойно-
го дерева в традиционной обрядовой культуре [Ситникова, 2020, с. 87–95]. В 
русле интереса к растительному культу и также по экспедиционным данным 
выполнено описание растений, бытующих в тверской календарно-аграрной 
обрядовой системе, – хмеле и горохе, определены их заклинательные и риту-
ально-магические функции в зимних обрядовых практиках [Ситникова, 2023, 
с. 136–147]. Кроме того, укажем на внимание современных фольклористов 
к масленице [Ситникова, 2014, с. 152–158 и др.].

Говоря о фольклоре Тверской области в современных записях, необ-
ходимо отметить, что традиционная культура региона развивается в формах, 
появление которых продиктовано изменениями, произошедшими в жизни. 
Вместе с тем утверждать, что эти формы оторваны от традиции, в том числе 
архаичной, было бы неправильно. Может быть, заметнее всего связь с архаич-
ными мифологическими воззрениями прослеживается в системе поверий – за-
претов и предписаний6.

6  Запретам и предписаниям, распространенным в Тверской области, посвящен ряд работ 
В. Е. Добровольской, см., например: [Добровольская, 2014, с. 71–83].
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Подводя некоторые итоги, отметим, что экспедиционная работа в ре-
гионе активно ведется рядом образовательных организаций и учреждениями 
культуры, и фонд фольклорных записей постоянно пополняется. Поэтому оче-
видно: сведения о фольклорно-этнографических экспедициях, которые нашли 
отражение в составленной несколько лет назад библиографии [Волкова, 2018, 
с. 230–238], охватывающей 1894–2015 гг., сегодня нуждаются в дополнении.

Если принять во внимание характер исследовательских работ по итогам 
экспедиций, то намечаются несколько направлений дальнейшей деятельности. 
Первое заключается в реконструкции явлений, прежде всего обрядового фоль-
клора. В принципе на современном этапе любое описание обряда, сделанное 
на основе архивных материалов, будет реконструкцией. На этом пути уже мно-
гое сделано. Например, по тверским записям реконструирован троицко-семиц-
кий обрядовый комплекс [Строганов, 2015, с. 223–320]; по результатам экспе-
диций в Осташковский район 2011–2014 гг. сделано описание орнитоморфных 
и терратоморфных видов весеннего обрядового печенья [Ситникова, 2017, с. 
119–130] и др.

Второе направление связано с репрезентацией всего фольклорного ма-
териала, собранного за время экспедиционной работы в Тверской области, 
а объем материала без всякого преувеличения огромный. К настоящему време-
ни монографическое научное осмысление получили только такие повсемест-
но распространенные жанры фольклора, как жестокий романс и считалки. В 
1920–2000-х гг. был записан 4921 жестокий романс (683 сюжета). Они стали 
материалом для монографии «Жестокие романсы Тверской области» [Петрен-
ко, 2014]. Жанр изучается в ней на фоне сопровождающего его «конвоя»: на-
родной, авторской и самодеятельной песни, сатирических и пародийных тек-
стов (366 сюжетов, 800 текстов), таким образом, исследование опирается на 
обработку 1049 сюжетов и 5721 текста.

Недавно появившееся исследование, посвященное русской считалке 
[Строганов, 2022], также осуществленное на тверских записях, основано на 
изучении почти 2200 текстов самих считалок и более 1200 текстов, которые 
сопровождают их: молчанок, текстов внутри игр, описаний игр. Заметим, 
что приведенные количественные показатели касаются только двух жанров. 
Сколько же всего зафиксировано собирателями в Тверской области текстов об-
рядового и необрядового фольклора, сказочной и несказочной прозы, паремий 
и др., никто никогда не подсчитывал. С уверенностью можно говорить, что 
счет должен идти, так же как в случае с жестокими романсами и считалками, 
на тысячи. Предварительно можно сказать следующее: часть записей 1920–
1980-х гг., переведенная на хранение из фольклорной лаборатории Тверского 
университета в 1987 г. в Государственный архив Тверской области, составила 
около 97 400 единиц хранения. Фольклорный архив, оставшийся в вузе, вклю-
чал в себя более 1130 тетрадей, где собраны материалы фольклорных практик 
разных лет, или более 100 000 текстов [Строганов, 2006, с. 7].
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Повторим, что тверской фольклор имеет свои особенности, но вслед-
ствие географического расположения края носит общерусский характер и в 
целом отражает специфику фольклора регионов Центральной России. В связи 
с этим сегодня актуализируется вопрос о необходимости подготовки к изда-
нию свода фольклора Тверской области. Предложения по методике составле-
ния свода традиционной культуры региона уже обсуждались на конференциях 
и в научной литературе [Строганов, 2014, с. 9–24] и получили положитель-
ную оценку в фольклористических кругах.

Это второе направление, связанное с систематизацией и репрезента-
цией имеющегося материала, представляется наиболее продуктивным, хотя, 
разумеется, оно требует и значительных усилий, и времени. Впрочем, работа 
в этом направлении уже начата тверскими фольклористами совместно с кол-
легами из других регионов в рамках Межрегиональных научно-практических 
конференций «Тверское фольклорное поле» (в последние годы их организато-
рами выступает Министерство культуры Тверской области, Тверской област-
ной Дом народного творчества при содействии Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В. Д. Поленова). В 2023 г. встречи прошли 
в 17-й раз. Цель конференции – «выявление, описание объектов нематериаль-
ного культурного наследия и мониторинг традиционной культуры Тверской 
области. <…> обмен российским и региональным опытом по изучению фоль-
клора», подведение итогов полевой работы за предыдущий год [Межрегио-
нальная научная конференция «Тверское фольклорное поле]. По итогам кон-
ференций вышли несколько сборников [Тверское фольклорное поле, 2009], 
[Тверское фольклорное поле, 2011], [Тверское фольклорное поле, 2018], со-
держание которых отражает основные направления исследований тверского 
фольклора.

Представленные материалы не охватывают всего «тверского фоль-
клорного поля» и всех аспектов его научного осмысления. Но это и не входи-
ло в нашу задачу, поскольку мы рассматриваем данное сообщение проектом 
большой работы, которая, возможно, будет начата.
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