
Экспедиции 
3 1 О работе Кабинета фольклора Академической гимназии СПбГУ 

Первая фольклорная экспедиция Акаде-
мической гимназии отправилась в Торо-
пецкий р-н Тверской обл. летом 1 99 6 г., в 
ней участвовало четверо взрослых и трое 
учеников, переходящих в 1 1 - й класс. Эта 
поездка расценивалась как эксперимент: 
ее сверхзадачей было выяснить, насколь-
ко продуктивной окажется работа школь-
ников в качестве собирателей фольклор-
но-этнографического материала и в какой 
мере этот новый для них научный и куль-
турный опыт может стать подспорьем в 
дальнейшем обучении гимназистов гума-
нитарным дисциплинам, в формировании 
их исследовательских интересов и навы-
ков. Поездка оказалась удачной как по со-
бранному материалу1, так и в педагогичес-
ком отношении. Администрация гимназии 
пошла навстречу новому начинанию, и с 
199 7 г. работа в фольклорно-этнографи-
ческой экспедиции становится одной из 
форм учебной практики школьников, при-
чем организуются не только летние, но 
также осенние, весенние и зимние выезды 
во время школьных каникул. Постоянны-
ми участниками экспедиций стали препо-
даватели гимназии Е.В. Кулешов, A . A . 
Литягин, M.JI. Лурье и A.B. Тарабукина. 

Количество гимназистов, желающих 
участвовать в экспедиции, росло от поезд-
ки к поездке. Кроме учеников 10-го и 1 1 - г о 
. классово экспедиционных выездах стали 
участвовать и девятиклассники, так что 
полевой опыт некоторых из них к выпус-
ку составляет более пяти экспедиционных 
выездов. Преподаватели гимназии встали 
перед необходимостью привлечь дополни-
тельно в качестве руководителей групп 
фольклористов-аспирантов B . C . Зубареву 
(РИИИ), М.В. Калашникову (ИРЛИ) и 
С.Г. Леонтьеву (ИРЛИ). Выпускники гим-
назии, ставшие студентами университета, 
также принимают активное участие в экс-
педиционной деятельности. В результате 
количество участников летней экспедиции 
199 8 г. достигло 3 5 человек. 

Интерес школьников к фольклористи-
ческой работе едва ли связан только с рас-
пространившейся в последнее время мо-
дой на традиционную культуру. Во-пер-
вых, непривычные условия жизни кресть-
ян, их тип мышления, личные и соци-
альные отношения, речь воспринимают-
ся петербургскими гимназистами как осо-
бый и цельный мир, отличный от привыч-
ного для них и потому обладающий осо-
бой эстетической притягательностью. Во-
вторых, безусловно привлекательными 
для школьников являются полевые усло-
вия жизни, атмосфера товарищества, об-
щение с преподавателями в нешкольной 
обстановке. Собирательская работа ведет-
ся автономными группами по 3 — 4 чело-

века (руководитель и 2 — 3 школьника). 
В-третьих, важную роль играет осознание 
каждым своей работы как части «общего 
дела», необходимость при сборе материа-
ла постоянно решать психологические и 
интеллектуальные задачи, что принципи-
ально отличает экспедицию от школьно-
го похода. Ученики, конечно, не являют-
ся только слушателями: с какого-то мо-
мента каждый из них ведет беседу сам, ос-
ваивая собирательские программы и тех-
нику интервьюирования. В интервалах 
между опросами преподаватель коммен-
тирует и обсуждает с учениками матери-
ал и собирательские приемы, намечаются 
ближайшие задачи. 

Присутствие школьников может ока-
заться выгодным и для самой собиратель-
ской работы. Как известно каждому по-
левику, информанты тем терпимее, добро-
желательнее и подчас доверчивее относят-
ся к собирателю, чем он моложе. Для мно-
гих школьники являются ровесниками 
внуков, и в этой ситуации у деревенских 
стариков, часто огорченных невниманием 
собственных потомков к прежним духов-
ным ценностям, отчетливее срабатывает 
механизм передачи культурного и житей-
ского опыта. 

В основе концепции экспедиционной 
педагогики лежит следующий принцип: 
экспедиция, имеющая старгус школьной 
полевой практики, по своим задачам, 
формам и условиям работы должна но-
сить научно-исследовательский, а не учеб-
но-ознакомительный характер, и именно 
так осмысляться всеми участниками. Вве-
дение школьников в традиционную куль-
туру возможно, на наш взгляд, лишь в 
процессе коллективной полевой исследо-
вательской работы. Иначе говоря, толь-
ко при ориентации на научные цели мо-
гут быть в полной мере достигнуты цели 
педагогические. Эти соображения являют-
ся одной из причин того, что при выборе 
региона не практикуются повторные по-
ездки в одно и то же место (помимо слу-
чаев, когда это обусловлено исследова-
тельскими задачами). При этом экспеди-
ции не выходят за пределы северо-запада 
России — это районы Ленинградской, 
Новгородской и Тверской областей. Даль-
нейшей перспективой является сплошное 
исследование достаточно протяженной 
территории и выявление границ между 
местными традициями по конкретным 
характеристикам. 

Объектом собирательского интереса 
становятся в первую очередь жанры на-
родной прозы, мифологические и христи-
анскиепредставления, традиции народной 
магии, календарная, семейная и окказио-
нальная обрядность, местная специфика и 

общие закономерности пространственно-
временной организации жизни личности 
и крестьянской общины, детский и мате-
ринский фольклор. В работе используют-
ся программы, которые составленыс уче-
том опубликованных собирательских про-
грамм, разработок кафедры русской лите-
ратуры РГПУ им. Герцена и ориентиров 
ваны на особенности традиции обследуе-
мых регионов. Материалы, собранные в 
экспедициях, составляют фольклорный 
архив Академической гимназии универси-
тета (ФА АГ СПбГУ), в котором хранят-
ся коллекция аудио- и видеокассет, описи 
и расшифровки аудиозаписей (в рукопис-
ном и электронном виде). 

Экспедиции не являются единственной 
формой фольклорно-этнографической де-
ятельности Кабинета. Преподаватели гим-
назии читают спецкурсы, в задачи кото-
рых входят как подготовка школьников к 
собирательской работе, так и обучение 
дисциплинам, связанным с фольклористи-
кой и этнографией. В 1 99 6 — 1 99 8 гг. A.B. 
Тарабукина и Е.В. Кулешов читали спец-
курсы по фольклору, в 199 7 г. доцент ка-
федры истории русской литературы 
СПбГУ А.Ф. Белоусов прочитал спецкурс 
по истории и теории анекдота, перед каж-
дым выездом проводятся занятия по по-
левой фольклористике. Этнография вхо-
дит в программу обучения для классов гу-
манитарного направления. В 10-м классе 
курс этнографии читает зав. сектором 
фольклора РИИИ А.Ф. Некрылова, а в 1 1 -м 
— доцент кафедры этнографии СПбГУ 
B . C . Бузин. Кроме того, школьники пишут 
самостоятельные исследовательские рабо-
ты (для гимназистов обязательна курсо-
вая работа по профилирующему предме-
ту в 10-м и 1 1 -м классах), выступают с на-
учными докладами на конференциях2, го-
товят к публикации полевые материалы 3. 

В настоящее время в Кабинете фольк-
лора разрабатываются программы для со-
бирательской работы в провинциальном 
городе, принципы организации базы дан-
ных для работы с материалами архива, а 
также готовится к изданию сборник ста-
тей и публикаций преподавателей и уче-
ников АГ СПбГУ. 

Хроника экспедиций 

Июль—август 1 9 9 6 г. — 3 группы ра-
ботали в Торопецком р-не Тверской обл., 
2 группы — вс . Серёжино (Бологово) со-
седнего Андреапольского р-на. В январе 
1 99 7 г. экспедиция продолжила работу в 
северной части Торопецкого р-на и в е . 
Серёжино. 
- • •' Март 1 99 7 г. — 2 группы работали в 
Торопецком р-не. ; 



3 2 Август 1 99 7 г. — состоялась экспедиция, имею-
щая статус официальной школьной практики: рабо-
тало 5 групп в Андреапольском, Пеновском и Торо-
пецком р-нах. 

Ноябрь 1 99 7 г. — экспедиция в Тихвинский р-н 
Ленинградской обл. 

Январь 199 8 г. — разведывательная экспедиция в 
Любытинский р-н Новгородской обл. ( 2 группы). 

Февраль 199 8 г. — группа под руководством М. Л. 
Лурье работала в г. Весьегонске и Весьегонском р-не 
Тверской обл. Участники экспедиции собирали све-
дения о легендарном священнике д. Никола-Реня о. 
Сергии, занимавшемся лечебной практикой. 

Март 199 8 г. — 6 групп работали в Тихвинском 
р-не. 

Август 199 8 г. — 6 групп обследовали Любытин-
ский, Хвойненский, Боровиченский и Мошенской р-
ны Новгородской обл.; 3 группы собирали материа-
лы в Андреапольском и Пеновском р-нах Тверской 
обл. 

Ноябрь 1 99 8 г. — экспедиция в Бокситогорский 
р-н Ленинградской обл. (находящийся между Тихвин-
ским и Хвойненским), а также, под руководством A.B. 
Тарабукиной и A .A . Литягина, в Старую Руссу (для 
сбора материалов по культуре провинциального го-
рода) и тремя группами — в Старорусский р-н. 

Январь 1999 г. — разведывательная экспедиция 
( 2 группы) в Лодейнопольский р-н Ленинградской 
обл., граничащий с Тихвинским. 

Постоянными участниками экспедиций стали В. 
Баранова, Е. Данькова, К. Маслинский, Е. Лисицкая, 
А. Филиппова, С. Переслени, Н. Кузнецова, О. Ива-
нова, О. Давыдова, Н. Миргородская, В. Пономаре-
ва, М. Мальгина, А. Черешня, Д. Баршевич, Д. Эй-
дук, И. Сотниченко, А. Берковский. 

Примечания 
1 По материалам этой экспедиции было подготовлено 

три публикации: Баранова В., Данькова В., Маслинский К. 
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2 Баранова В. Стереотипы восприятия местночтимых 
сельских святых и связанные с ними сюжетные модели уст-
ных рассказов // Университетская гимназия '9 7 : Тезисы док-
ладов VI научно-методической конференции «Структура 
и содержание обучения в специализированных школах и 
классах» и V Университетской конференции школьников 
( 2 5 — 3 0 марта 199 7 ) . СПб., 1 99 7 . С. 2 1 1 — 2 1 2 ; Филиппова А. 
Народные представления о «двиге» //Этнографическое изу-
чение Северо-Запада России: (Итоги полевых исследований 
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рантов и студентов: Краткое содержание докладов. СПб., 
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3 Для ЖС подготовлены публикации: Кузнецова Н.В., 
Лурье М.Л. Черт на службе у колдуна; Лурье М.Л., Филип-
пова А.В.-Народныепредставления о змеях: «змея в бутыл-
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