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Опыт детско-юношеских экспедиций на Верхней Волге 
 
            C 1992 г. мы разрабатываем и совершенствуем методику обучения детей  устной  

истории в ходе ежегодных экспедиций Творческого объединения путешественников 

«Зюйд-Вест» при школе № 109 Юго-Западного округа г. Москвы в районах Верхней и 

Средней Волги. Клуб начал свою  работу  в 1991 г. Он является коллективным членом 

Московского отделения Русского Географического общества. При разработке методик и 

программ сбора полевых материалов мы учитывали опыт собственных полевых 

исследований в Закавказье, а также экспедиционный  опыт коллег из сектора этнической 

экологии Института этнологии и антропологии РАН (в прошлом – Институт этнографии 

АН СССР), которые работали в различных регионах СССР (Этническая экология…, 1991).    

                             

 
Переход под Самарой. 

Фото из архива Клуба «Зюйд-Вест» 
 



           Перед началом полевого сезона  мы проводим с детьми несколько занятий по 

истории  полигонов, на которых предстоит работать курсантам: Белый городок,  Углич-

Калязин-Кашин, Ржев-Тверь, Саратов-Казань. Апробация навыков интервьюирования  

проходит на  однодневных полигонах недалеко от Москвы  (в городах Боровске, 

Малоярославце и Медыни Калужской области, городе Верея Московской области, селах  

Осташкове, Тропарево и Жостово  Московской области). Кроме того, дети опрашивают по 

определенной программе своих дедушек и бабушек или родителей.  Затем, уже по 

прибытии на полигон полевых исследований,  проводится   тренинг, в ходе которого 

курсанты разбиваются на пары.  Один из них играет роль старожила, а  другой 

опрашивает его. Затем они меняются местами.  Только после такой подготовки мы 

приступаем к опросам собственно старожилов по целому ряду разработанных нами 

программ (Григулевич, 2011, 2014). Нас интересует история местности, судьба 

опрашиваемого старожила и его семьи, экономика и экология данной территории в 

исторической ретроспективе, современное социально-экономическое положение сельских 

жителей.  Дети ведут записи  как на диктофоны, так и в блокноты. Опрос старожилов они 

проводят под наблюдением научных сотрудников экспедиции, но вполне самостоятельно.   

         Крестьяне на этой территории несколько веков занимались земледелием, рыбной 

ловлей, бортничеством. На протяжении столетий жизнь людей определялась здесь, 

прежде всего, близостью главной водной артерии страны – Волги и ее притоков. На 

заливных лугах выпасали скот, который давал высокие надои: «Почва в Тверской 

губернии вообще качества посредственного. Плодородный слой находится не везде и не 

бывает глубже 3 вершков. Плодороднейшие земли лежат по берегам Волги, в Старицком, 

Корчевском, Калязинском и Кашинском уездах, особенно те, которые оплодотворяются 

слоем ила, наносимого весенними разливами» (Борзаковский, 1876). 



                 

Разведка в селе Покровское на Кашинке, Тверская обл. 

 Июнь  2010. Фото автора. 

 
            В реках в любое время года можно было наловить рыбы, которая, вплоть до 1960-

1970х гг., являлась существенным подспорьем повседневного и праздничного стола 

местных жителей. В лесах и на болотах люди собирали грибы и ягоды. Многие крестьяне 

занимались традиционными ремеслами.   

 

                     
        Рыболовы в селе  Белеутово. Кашинский район, Тверская (Калининская) 

область. 1960-е гг. Фото из архива старожила. 



 

          На низком Волжском берегу стояло  село  Пухлемо, а в нем -  Церковь Покровская, 

построена в 1767 году, каменная, престолов два: в холодной Покрова Пресвятой 

Богородицы, в теплой великомученика Георгия.  В Кашинской Писцовой книге 136-137 

г.г., начиная с листа 1508, за № 742, в Белгородском стану, село Пухлимо описывается 

так: «За боярином за Матвеем Михайловичем Годуновым что было преж сего за 

старицою за Олександрою боярина за Дмитреевскою женою Ивановича Годунова в 

вотчине село Пухлемское на реке на Волге а в нем церковь во имя Покрова Пресвятыя 

Богородицы древяна клетьцки а церковь и в церкве образы и книги и ризы и всякое 

церковнoe строение боярское. Прихожан в селе Пухлимо, в деревнях Никулине, Рослятине, 

Стрельчике, Шепелихе, Колкунове, Селищах, Гродневе, Басовской, Юрьевской - всего 229 

дворов (667 мужчин, 928 женщин» (Крылов Л., 2008). А жаловал то село боярину сам 

Святейший патриарх Московский и всея Руси Филарет Никитич, отец Михаила 

Федоровича Романова.  

 

                   
Опрос старожила в селе Покровское на Кашинке. Июнь 2010. Фото автора. 

 

         Когда воды Иваньковского водохранилища  затопили село Пухлимо, жители были 

переселены  в другие  деревни,  а  Покровский храм, когда-то служивший ориентиром для 

проходивших по Волге судов, был разобран.  В  июне  2011 г. мы обследовали деревню 

Селищи,  которая находится на  противоположном берегу Волги,  где до затопления 

Иваньковским водохранилищем располагалось село Пухлемо. Селищи располагались на 



Калязинском почтовом тракте и насчитывают в своей истории много веков, о чем 

косвенно свидетельствует находившееся на их территории древнее городище: «… городок 

этот был построен во время второго нашествия татар (1327 г.), когда они, по разграблении 

Твери, могли идти Волгою, …от Селищ через Медведицкое на Кашин идет большая 

дорога «усеянная курганами», напоминающими о татарских побоищах» (Плетнев,1903).  

          Жительница  этой деревни,  ранее приписанной  к  Пухлимо,  Надежда  

Константиновна  Вишнякова (в девичестве Гусева),  вспоминает,  что  детьми 

в Покровский  храм на праздничные службы они ходили вброд через тогда 

еще очень мелкую Волгу. Это  называлось у  местных жителей «реку 

перебродить» (ПМА, 2011). Праздник, который отмечали в  деревне Селищи,  

местные жители называют десятая  пятница.  Скорее всего, это народное 

название христианского праздника  Пятидесятница.  
  
 

                
Со старожилами села Белеутово Кашинского района. 

Июль 2011. Фото из архива Клуба «Зюйд-Вест». 

 

         Для  жителей  деревни Селищи,  кроме Покрова Божией Матери,  престольным 

праздником  является также  день памяти Святого равноапостольного Аверкия,  в  честь 



которого освящена  часовня над одноименным источником, который находится в лесу  на 

берегу залива реки Колкуновки.  После того,  как  26 июля 2004 г., в день памяти 

(канонизации) кимрских святых новомучеников Феодора Колерова, Анания Бойкова и 

Михаила Болдакова  архиепископ Тверской и Кашинский Виктор освятил вновь 

построенную часовню,  празднование  и молебен святым мученикам у  родника  Св. 

равноапостольного Аверкия стали ежегодными (Коркунов, 2010). Жители сел и деревень 

на протяжении многих десятилетий  после разрушения  храмов сохраняют память о 

былых святынях и продолжают чтить своих святых покровителей в дни их  праздников.    

          Среди вновь отстроенных  особняков московских и питерских дачников   

встречаются старые избы. Одну из них – большой  семистенок  из  потемневших от  

времени бревен,  мы ежегодно осматривали с курсантами Клуба «Зюйд-Вест», 

фотографировали общий  план,  причудливое  кружево наличников и подзоров.  Уроженка  

деревни Селищи  Татьяна  Ильинична  Бакланова  позднее рассказала нам,  что  это – 

самый старый,  построенный более ста  лет назад,  дом в Селищах, который когда-то 

принадлежал состоятельным людям (ПМА, 2010-2013). Крыша у него была 

четырехскатная,  со светелкой. Дом сильно врос в землю. По центру видна дверь, ведущая 

в подклет. Наличники, причелины и подзорная доска богато украшены резьбой. В 

советское время в этом старинном доме находился фельдшерский пункт и аптека,  о  чем 

свидетельствовали сохранившиеся на нем таблички.  В июне 2014 г. в ходе очередного 

полевого выхода в Селищи мы увидели, что этот чудесный дом, который был украшением 

этой местности, снесен новыми хозяевами участка под застройку.  Деревня Селищи 

потеряла свою визитную карточку – старинный семистенок.   

 



                
 

Бывшая амбулатория и аптека. Деревня Селищи, Кимрский  район,  

Тверская обл. 2010г. Фото автора. 

 

         В Селищах в советское время была школа – новое здание – где дети учились до 

четвертого класса. В настоящее время из социально значимых учреждений в Селищах 

остался только магазин.  Там нет ни аптеки, ни фельдшерского пункта,  ни школы, ни 

клуба, ни библиотеки. Перестал существовать колхоз, выращивавший лен и многие другие 

культуры.  

 



                  
Готовим ужин.  Лагерь экспедиции «Волга -2012. 

Спировские острова, Тверская обл. Фото автора 

 

В 1990-е гг. в тех селах, которые располагаются по берегам Волги и её притоков, 

начался процесс выкупа домов городскими жителями под дачи. В целом это 

положительная тенденция, потому что хотя бы летом эти деревни становятся 

сравнительно многолюдными, да и местные жители могут подработать на стройках или 

продавать сельхозпродукцию соседям-горожанам. Но оборотная сторона этого процесса в 

том, что на исконно русской территории, всего в 175 км от Москвы, деревни и села теряют 

свой традиционный облик и постепенно превращающиеся в обычные дачные поселки. 

Деревни, которые расположены в отдалении от водных артерий, в зимнее время иногда 

полностью вымирают. Летом туда приезжают, как правило, только местные жители, 

использующие свои дома, как дачи. Из 200–300 домов в селе могут оставаться только 

пять–десять. В 2010 г. в с. Троицкое мы ставили поклонный крест (уже второй) на месте 

разрушенного храма. В советское время в этом селе было разрушено два храма, что 

косвенно свидетельствует о его больших размерах.  

         Одна из главных целей детско-юношеских экспедиций – установка поклонных 

крестов на месте разрушенных храмов. Эту работу Клуб «Зюйд-Вест» проводит много лет 

под руководством одного из педагогов (Птицын, 2011; сайт «Русские помочи»). 

Опрашивая старожилов,  подростки узнают историю храмов данной местности, выясняют, 

как сложилась судьба священников и членов их семей, кто и в какие годы принимал 

участие в разрушении храма.  Установка поклонного креста – это первый шаг к 

возможному в дальнейшем восстановлению храма.  



                     
Сотрудники и курсанты Клуба путешественников «Зюйд-Вест»  

на Верхней Волге.  Фото из архива Клуба. 

 

         Многолетний опыт детских комплексных экспедиций на Верхней Волге позволил 

нам глубже понять проблемы, с которыми сталкиваются сегодня сельские жители 

Центральной России. Далеко не всегда это сложности  экономического порядка. Людей 

беспокоят прежде всего социальные проблемы: недоступность медицинского 

обслуживания, трудоустройство молодежи, закрытие сельских школ, алкоголизация и 

люмпенизация некоторых слоев общества. Остро воспринимаются экологические 

вопросы: широко распространившееся на Волге браконьерство, загрязнение  сточными 

водами, заброшенные сельско-хозяйственные угодья (Григулевич, 2015). Мы полагаем, 

что для дальнейшего успешного развития региона, столь богатого природными и 

историческими памятниками, необходимо восстанавливать и развивать инфраструктуру и 

социальные объекты.  В дальнейшем это позволит успешно  развивать туристическую 

отрасль, а это создаст новые рабочие места и условия для экономического подъема.   
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