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 Подробно анализируется древний ареал сельского расселения в 

междуречье малых рек Садва и Шегра (Вышневолоцкий район Тверской 
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выявлены исторически устойчивые центры расселения. 

Ключевые слова: ареал сельского расселения, междуречье, 

междуречное расселение, устойчивость расселения, центры расселения. 

 

Междуречье – местность между двумя или несколькими реками, 

включающая водоразделы и прилегающие склоны долин (по С.И. 

Ожегову) [17]. Это популярный объект исследования историков и 

географов. В данной публикации показана географическая 

реконструкция сельского расселения междуречной территории малых 

рек Садва и Шегра (южная часть нынешнего Вышневолоцкого района). 

Река Садва впадает в оз. Шитово, а Шегра – вытекает из этого озера и 

впадает в Тверцу – приток Волги. Это малое внутреннее междуречье в 

системе рек Цна – Тверца (рис. 1). Старые допетровские каналы 

соединяют Шегру, Садву, оз. Шитово и Цну по диагональным 

спрямленным участкам. Наличие древних и старых водных путей, и 

водно-волоковых систем [1, 4, 24], а также участков древнего торгового 

сухопутного пути Новгород – Торжок позволяет предположить давнее 

освоение и древнее заселение прилегающей территории.  

          Междуречье Садвы и Шегры – исторически устойчивая 

транзитная староосвоенная территория с многочисленными 

населенными пунктами (48) на холмах Цнинской возвышенности.  Как 

единая природная территория междуречье сейчас административно 

разделено на два сельских поселения – Есиновичское (основная часть) 

[5] и Княщинское [6]. 

        Первоначальное (конец XV в.) административное деление этой 

территории также включало Есиновичскую часть (погост из нескольких 

деревень) и Заборовский погост (он был основным), а крайняя юго-

восточная часть междуречья входила в состав Княщинского погоста 

[15].  
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Р и с. 2. Междуречье Садвы и Шегры на территории Деревской 

Пятины в XV в. 

(составлено на фрагменте карты С.В. Жекулина, 1972 [10, c.96] 

 

 



Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2017. № 4. 
 

- 8 - 

 

        К рис.1. 

  

 
          

        Административный состав менялся многократно, территория 

входила в 2 уезда, временно был даже Есиновичский район, в 

советского время территория была разделена на мелкие единицы – 

сельские советы (округа). Современные границы Есиновичского 

сельского поселения (СП) впервые охватили основную часть природной 

территории междуречья. Для СП разработан Генеральный план 

(разработчик проектный институт «Градсовет», Омск). 

       В данной работе были использованы разные источники информации 

– Писцовые книги XV–XVI вв. (территория входила в Деревскую 

пятину Новгородской земли – рис.2) [13,15], историко-географические 

описания и карты XIX–XX вв. [3,9,12,22], публикации разных лет и 

многолетние полевые исследования автора и др. Данное исследование – 

попытка подтвердить и/или уточнить даты этапа активного освоения 

междуречных равнин Центральной России – позднее средневековье.  

       Эту территорию автор исследовал в конце 1990-х гг. в рамках темы 

«Территориальные интересы» [25]. Географическое исследование 

топонимическим методом уже тогда позволило предположить давнюю 

историю заселения междуречья. Сейчас, благодаря Интернету, открыты 

для работы архивные материалы и старые карты, каталоги 

археологических памятников и др. Поэтому работа была продолжена. 

        Самые древние – от 2-ой пол. I тыс. до н.э. и самые «молодые» 

старые – XI–XIII вв. археологические памятники поселенческого типа 

обнаружены на территории междуречья вокруг старых деревень [11] 

(рис. 3). Это селища (Кузнечиха, Жальцы, Крутец, Полицкое, 

Шитовичи), и городища (Заборовье, Иваньково) [5,6].  

        Очевидно, что заселение междуречья шло с запада (от Селигера) по 

р. Садва на север через оз. Шитово в р. Чамка (на этой реке деревня 

Иваньково – самое древнее место расселения – бывшие стоянки и 

городище), а из оз. Шитово на юго-восток в р. Шегра. Кроме того, в 

Шегру можно было пройти вешними водами широко разливающейся р. 

Плотиченка – приток Шегры. Считаем, что первоначально река Садва – 

это только «дорога» до оз. Шитова. Как ось приречного расселения 

Садва сформировалась позднее (деревни Заборовье, Жальцы, 

Кузнециха).  

        Расселение во внутренних районах междуречья шло из центров 

древних поселений –   в районах нынешних деревень Иваньково, 

Крутец, Шитовичи и Заборовье (перечислен последовательный 
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хронологический ряд активизации первоначальных центров 

расселения).        

 

 
Р и с. 3.   Размещение древних поселений и оси первоначального 

(древнего) расселения в междуречье Садвы и Шегры 

(составлено по спискам памятников археологии в Генпланах сельских 

поселений [5,6]) 
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       Все древние поселения были расположены на берегах рек/ручьев, а 

все более поздние поселения рядом с ними (не далее 1 км – рис.4) в 

дальнейшем поднялись на холмы (горки). Это явление перемещения 

сельского расселения «из долин на возвышенности» произошло не 

позднее конца XV в. Ведь в Писцовой книге Деревской пятины 1495 г. 

[15] указаны все деревни, которые есть и сейчас. 

 
Р и с. 4.  Удалённость древних селений от нынешних деревень 

междуречья Садвы и Шегры, км 

 

        Деревни междуречья Садвы и Шегры в XV в. были приписаны к 

двум погостам Деревской пятины Новгородской земли – основная часть 

деревень междуречья – к Заборовскому (д. Заборовье* на р. Садва, 

первое упоминание в летописях 1444 г.), меньшая – Ясиновичскому (с. 

Есеновичи на трассе древнего торгового сухопутного пути Новгород –  

Торжок через нынешнее Кувшиново – рис. 1) [23, c.201]. Эти 

административные центры округов (погостов) сами были центрами 

местных рынков, или «торгов» и в них были церкви. Большая часть 

земель этих погостов до «письма» (Писцовых книг, 1495 [15]) 

принадлежала крупным монастырям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
* http://www.putnik.ru/dosug/esen/17.asp.   

http://www.putnik.ru/dosug/esen/17.asp
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         В Заборовском погосте указаны деревни Аркажского монастыря*,  

в том числе существующие и сейчас деревни Пепелково (позднее 

Пипиково, современное Усаново), Манково (Маньково), Моклоково 

(Колмаково), Офремовская на Плотиченке (Плотично), Кожакино, 

Панино (Пашино), Бухарово (Бухалово) и др. Указаны так же деревни 

«Спаского Футынского манастыря», «Пречистые Щилова манастыря», 

упоминается так же «волотка монастырская Олдрея святого с Ситны 

Богдановская Есипля, что им дал князь великий противу их обеж». На 

момент переписи 1495 г. все эти земли уже были изъяты у новгородских 

монастырей в пользу князя (царя Ивана III). 

        Анализ Писцовой книги 1495 г. [15] позволил установить, что 

практически все нынешние деревни сохранили свои старые названия. 

Из 48 деревень в нашем исследовании 22 в названии имеют слово 

«горка» (гора), что указывает на возвышенный рельеф.   В Писцовых 

оброчных книгах Новгородской земли XV–XVI вв. содержатся сведения 

о деревнях, их жителях, характере и размерах оброка: количество 

дворов и имена крестьян, величина налога по всем видам зерна (рожь – 

основная, пшеница, овес, ячмень), а также назван горох, лён, конопля и 

продукты животноводства и переработки – сыры, мясо, яйца и др.  

  

 

 

                                                 
*
Справка: Аркажский Успения Пресвятой Богородицы монастырь (Аркадиевский, 

Аркадьевский) – один из самых важных средневековых монастырей Великого 

Новгорода. Он располагался примерно в 3 км к югу от города, к западу от Юрьева 

монастыря. Монастырь был основан в 1153 году игуменом Аркадием, ставшим 

впоследствии епископом Новгородским. В 1764 году Аркажский монастырь был 

упразднён. В кон. нояб. 1477 г. А. м. был занят войсками вел. кн. московского Иоанна 

III Васильевича, у обители были конфискованы 333 обжи земли. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/76070.html. 

Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской епархии. URL: 

http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php. 

В кон. нояб. 1477 г. А. м. был занят войсками вел. кн. московского Иоанна III 

Васильевича, у обители были конфискованы 333 обжи земли. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/76070.html. 

Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской епархии. URL: 

http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php.  

       В кон. нояб. 1477 г. А. м. был занят войсками вел. кн. московского Иоанна III 

Васильевича, у обители были конфискованы 333 обжи земли. 

http://www.pravenc.ru/text/76070.html. 

Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской епархии. URL: 

http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php.   

В кон. нояб. 1477 г. А. м. был занят войсками вел. кн. московского Иоанна III 

Васильевича, у обители были конфискованы 333 обжи земли. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/76070.html. 

      Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской епархии. URL:  

http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php.  

http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php
http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php
http://www.pravenc.ru/text/76070.html
http://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1760-1780/Opis_sof_novg_sobora_1768/text.php
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Т а б л и ц а  1  

Налоговые параметры Писцовой оборочной книги 

 Деревской пятины, 1495 г. на примере деревень междуречья 

 Садвы и Шегры [15]  

 
 

      * В деревне Бухорово (сейчас Бухолово) был «двор становой, в нем 

дворник Рябина, двор староста Васко Береза». Эта деревня была 

расположена на пути к Заборовью – торговому и административному 

«центру» Заборовского погоста (рис. 1). Справка [2]: cтановой двор 

(«гостиница»), на котором останавливались проезжающие по казенным 

делам агенты, «получавшие на таком дворе на время остановок мирское 

содержание», становой староста снабжал их транспортом (подводы, 

лодки) и деньгами, а для обслуживания нанимали «дворника». 

       **Старые меры веса для сыпучих тел: коробья – мера сыпучих тел 

в средневековом Новгороде. Одна коробья (короб) в среднем вмещала 

16 четвериков, 7 старых московских пудов ржи=112 кг. Коробья 

делилась на 4 четверки (четки) или на 16 четвериков. После ликвидации 

Новгородской республики в 1478 г. коробья стала равна одной 

московской четверти, т.е. 14 пудов ржи = 224 кг 

       *** Старая мера площади – обжа = 5 десятин=5, 45 га. 

------------- 
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         В конце XV в. на территории Деревской пятины (и междуречья 

Садвы и Шегры) пустошей практически не было (табл.2). А Писцовые 

книги конца XVI в. зафиксировали начальный этап разорения и 

запустения, завершающая фаза которого приходится на Смутное время 

[16, с.290]. 

Т а б л и ц а  2  

Пустошный коэффициент (число пустошей  

на 1 живущее селение) [16, c. 290] 

 
В конце XVI–начале XVII вв. в опустошенные и обезлюдевшие 

земли междуречья (и другие земли Тверской губернии) «пришли» 

карелы, убежавшие от высоких налогов и религиозных притязаний 

шведов. Карелы пришли из двух южных погостов Карельского уезда – 

Сакульского и Ровдушского [7; 8, с.20–24]. Возможно, именно карелы-

земледельцы принесли культуру водяных мельниц. В Писцовой книге 

1495 г. [15] нет сведений о мельницах в междуречье Садвы и Шегры. 

Они зафиксированы в более поздний период – на межевых картах А. 

Менде (1853) [9]. На карте А. Менде максимальная концентрация 

водяных мельниц Вышневолоцкого уезда приходится на берега р. 

Садвы и внутренние районы междуречья (на р. Плотиченка) и др. Еще 

более густая сеть мельниц указана на карте 1910-х гг.[12]. В период 

НЭПа на старых местах были заново построены новые мельницы, они 

работали до конца 1940-х гг. 

          На карте (рис.5), составленной по спискам населенных пунктов 

1859 г. [12], наглядно видно, что русские деревни к сер.XIX в. остались 

только на южной окраине междуречья и образовали прерывистое 

полукольцо, внутри которого были карельские деревни. Возможно, на 

юге междуречья, русские деревни к моменту переселения карел не были 

пустыми за счет внутренних переселений из более северных частей 

междуречья. Север более транспортно открыт и доступен с древних 

времен по рекам, древним каналам, сухопутному торговому пути из 

Новгорода в Торжок, и поэтому был более уязвим. 

         В середине XIX в. в междуречье Савда и Шегра преобладали 

большие по людности сельские поселения (от 101 до 500 чел.) – 34 (из 

48), или 71%. Средних (от 51 до 100 чел.) – 10 деревень – Дуплёво (53), 

Бронница (88), Машково (61). Березино (89). Агрызково (82), Шитовичи 

(69), Полицкое (76), Кожакино (70), Забровье (67), Дроздово (94). Всего 

3 мелких деревни (до 50 чел.) – Кривцово (44 чел.), Колмаково (41) и 
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Сорочиха (24). Самый крупный пункт территории – с. Есеновичи (543 

чел.). Заметим, что с сер. XIX в. до нашего времени потери в расселении 

междуречья небольшие. Исчезнувшие деревни (их 5) на современной 

топографической карте показаны как урочища. 

 

 
 

 

Р и с. 5. Ареал расселения междуречья Садвы и Шегры: карельские и 

русские деревни*, места концентрации водяных мельниц в сер. XIX в. 

(карельские деревни указаны по спискам населенных пунктов 1859 г., 

карельских поселений в 2 раза больше, чем русских, соотношение 32:16. 

Места расположения водяных мельниц – в карельских ареалах 

расселения. Их положение см. на карте А.Менде, 1853 г. [9]) 

 

*На схеме указаны современные названия деревень и села (Есеновичи). 
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Т а б л и ц а  3   

Динамика людности сельских поселений междуречья Садра и Шегра  

в 1859 [19], 1901 [20–21], 1959–2010 гг. 
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Р и с. 6.  Обезлюдение ареала с начала XX в., чел.*  

       

       *Уменьшение людности в ряде деревень и сел междуречья началось 

до 1901 г. (табл.3, рис. 6, 8), хотя суммарная численность сельского 

населения этой территории еще продолжала расти до 1915 г. 

Доказательства этому процессу – значительный рост количества дворов 

в период 1901–1915 гг. (рис. 7). Это значит, что даже период 1-й 

мировой войны не разрушил систему сельского расселения. Эти 

процессы только начинались. 

 

 
Р и с. 7. Увеличение количества дворов в деревнях и селах 

 междуречья в период 1901–1915 гг.  
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Р и с. 8.  Динамика людности деревень междуречья, которые начали 

терять население до 1901 г. 

     *Первыми начали терять население преимущественно пункты до 100 

чел., реже – большие (Кузлово, Кожино и Макарьино). Начался процесс 

постепенного обезлюдения. Речь идет не только об отдельных деревнях. 

Появились пустеющие ареалы сельского расселения вдоль шоссе 

Вышний Волочек – Кувшиново (Кузлово, Кожино, Марьино, Кожакино) 

и в местах древнего расселения на берегах Шегры (Щитовичи, Крутец, 

Полицкое) и др.  

      **Первоначальные центры приходов – Есеновичи и Забровье (XV в.) 

позднее были дополнены центрами второго порядка (более мелкие) – 

Щитовичи, Кузлово и Княщины (1901 г.).  

Деление на волости 1915 г. [20]) г. в целом повторяло 

территориальную структуру бывших приходов. В советский период, 

когда уезды и волости были заменены на области и районы, появились 

новые многочисленные организационные центры территорий – центры 

сельских советов (будущие сельские округа и СП), центральные 

поселки колхозов и совхозов. В советский период мелкое дробление на 

сельские советы (округа) создавало массу местных центров 

обслуживания/управления. Такими центрами были даже небольшие 

деревни. Среди них Пипиково (Усаново), Крутец, Плотично, Иваньково, 

Бухолово и др.  Устойчивыми оказались только 3 поселения с 

центральными функциями – с. Есеновичи, деревни Бухолово и 

Княщины. Произошла историческая замена   основного «центра 

управления» междуречного ареала расселения – центральные функции 

от Заборовья перешли к с. Есеновичи (центр СП): 40 из 48 пунктов 

ареала административно вошли в состав нынешнего Есеновичского СП.  



Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2017. № 4. 
 

- 19 - 

 

     Анализ показал, что географически единая/цельная территория – 

междуречье Садвы и Шегры впервые получила один главный центр 

территориального управления. Это означает, что появилась 

возможность выполнить проектирование этой территории. Для этого 

разработан Генеральный план Есеновичского СП [5]. 

          Итогом выполненного исследования является подтверждение 

датировки этапа активного освоения междуречных равнин 

Центральной России в XIV–XV вв., как это установил в своих 

исследованиях (историческое ландшафтоведение) В.С. Жекулин* для 

Новгородской земли [10, с. 121]. Нынешние вышневолоцкие земли (и 

междуречье Садвы и Шегры) до 1478 г. были в составе Новгогородских 

земель. Именно в этот период закладывались основы нынешней 

системы сельского расселения Центральной России. В работе [14] для 

Центральной России указан более продолжительный период XIV–XVI 

вв. С этой датировкой то же можно согласиться, так как в конце XVI в. 

на Тверскую землю (и в первую очередь на вышневолоцкую землю) 

пришла первая волна карел-перебежчиков из Карельского уезда.  

         В ходе исследования удалось доказать, что междуречное 

расселение и его главные центры исторически устойчивы. При этом 

сейчас повторяется этап обезлюдения и разорения малых деревень, 

появления многочисленных «пустошей» на местах многовекового 

активного сельскохозяйственного освоения. 

Усиливается транзитное положение междуречной территории. 

Здесь проектируется строительство участка трассы ВСМ (М–СПб.), уже 

построен объездной (вокруг Вышнего Волочка) участок платной 

скоростной автострады. Планируется строительство газопровода до с. 

Есеновичи. Программы развития разработаны только для центральных 

поселений – с. Есеновичи, д. Бухолово и Княщины. Расширяется 

горнолыжный комплекс в д. Заборовье. Всё это означает кардинальную 

трансформацию традиционной специализации междуречной 

территории – с аграрной и лесохозяйственной на рекреационную и 

транспортно-логистическую. Природное (топографическое) 

междуречное положение дополняется межмагистральным положением 

между скоростными трассами железной и автомобильной дорог. 

Активное дорожное строительство последних лет разрушило «природу» 

и дорожную сеть территории многочисленными песчано-гравийными 

карьерами и транспортировкой грузов из карьеров по местным дорогам. 

Для местного населения и сезонных дачников потеряны традиционные 

места сбора ягод и грибов, тропинки и дорожки для прогулок в лесу. 

                                                 
* Владимир Сергеевич Жекулин (30 апреля 1929 – 18 февраля 1989) – советский 

физико-географ, доктор географических наук, профессор. Вице-президент 

Географического общества СССР. Выпускник Тверского (Калининского) 

пединститута (нынешний Тверской госуниверситет) 1951 г. 
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Зарастают лесом поля вокруг деревень, а старый лес нещадно 

вырубается, оставляя голые места (без лесовосстановления). 

Продолжение транзитного дорожного строительства на долгие годы 

усложнит транспортную доступность территории, ухудшит 

экологическую обстановку….Всё это превращает эту территорию в зону 

повышенного техногенного риска расселения и поэтому система 

расселения будет разрушаться и дальше. Развитие получат лишь четыре 

центра на этой обширной территории. 
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