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Аннотация. Статья посвящена монастырям и монастырскому землевла-

дению в Тверской половине Бежецкой пятины в конце XV – XVI в. Ос-

новными источниками являются писцовые книги, привлекается актовый 

материал, описания XIX – начала ХХ в. В общей сложности выявлена 

информация о десяти монастырях, девять из которых возникло в XVI в. 

Наиболее ранним, предположительно, является Иоанно-Богословский 

монастырь в волости Удомля. Размеры монастырей Тверской половины 

Бежецкой пятины были невелики, землевладения располагались в непо-

средственной близости от самих монастырей. Более крупными являлись 

владения новгородских обителей – Воскресенского на Мячине, Кирил-

лова, Юрьева, Троицкого Млѐвского. В целом монастырское землевла-

дение в Тверской половине Бежецкой пятины после присоединения Нов-

города к Московскому государству уступало размерам владений Хутын-

ского и Аркажского монастырей на этой территории в период новгород-

ской самостоятельности. Небольшие размеры монастырского землевла-

дения и малое количество монастырей на изучаемой территории объяс-

няется ее периферийностью по отношению к Новгороду. Возникшие в 

XVI в. монастыри находились на сухопутных и водных путях сообще-

ния. Упадок монастырского хозяйства наблюдается с последней четвер-

ти XVI в. Формирование систем приписных монастырей в XVII в., веро-

ятно, являлось попыткой выхода из кризиса путем консолидации мона-

стырских ресурсов. 

Ключевые слова:  монастырь, землевладение, церковь, деревня, Бе-

жецкая пятина, Новгород, Московское государство. 

История монастырей и монастырского землевладения в Тверской по-

ловине Бежецкой пятины в период после присоединения Новгорода к Мос-

ковскому государству исследована очень слабо. Впервые данные о мона-
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стырях на территории Бежецкой пятины приведены в исследовании 

К.А. Неволина, не только определившего местоположения ряда храмов (в 

основном центров погостов) пятины, но и опубликовавшего краткое со-

держание писцовых книг XVI в.2 Сведения о монастырях на территории 

Тверской половины Бежецкой пятины обобщены в труде В.В. Зверинско-

го3. Исследователь привлек к составлению исторических справок о мона-

стырях сведения К.А. Неволина и данные из работы П.М. Строева4. В свод 

В.В. Зверинского вошли сведения об Иоанно-Богословском (Троицком), 

Никольском Теребенском и Никольском Добрынском монастырях, распо-

лагавшихся на территории Тверской половины Бежецкой пятины. 

Николо-Теребенскому монастырю посвящены исторические описа-

ния, составленные в XIX – начале ХХ в.5; Иоанно-Богословскому в Удомле 

– исследование М.В. Рубцова6. 

В работе Н.А. Попова представлены сведения из рукописи Петра 

Кузьмича Воинова XVIII в., содержащей исторические сведения о Бежец-

ком уезде7. Здесь с использованием труда И.С. Белюстина8 приводится рас-

сказ о Никольской Добрынской пустыни.  

                                                      
2
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Tver, 1903. 
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ператорском обществе истории и древностей российских. 1881. Июль-сентябрь, книга 
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torskom obschestve istorii I drevnostei rossiyskikh, 1881, iyul’-sentyabr’, knigatret’ya, Mos-

cow, 1882. S. III, 1–74. 
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Данные о начальной истории монастырей Тверской половины Бежец-

кой пятины в различных работах разнятся. Практически неисследованными 

остаются экономические характеристики и землевладение этих монастырей. 

В задачи настоящего исследования входили анализ исторических 

сведений, локализация, характеристика землевладения монастырей Твер-

ской половины Бежецкой пятины в конце XV – ХVII в. 

Основными источниками исследования являются писцовые книги 

конца XV–XVI в. (табл.): 

Монастырское землевладение в Тверской половине  

Бежецкой пятины в конце XV–XV вв.* 

№ Монастырь 
Характеристика землевладения 

1498/99 г. 1545 г. 1551 г. 1582/83 г. 

1 Иоанно-Богословский 
2 дер.,10 

дв. 
- 2 дер. 

2 пустые 

дер., 1 пуст. 

2 Пятницкий - - 
1 поч., 1 

дв. 
1 пуст. 

3 Николо-Теребенский - - 
1 сц., 1 

дв. 
- 

4 Николо-Столпенский - 
1 поч., 2 

дв. 
 1 пуст. 

5 Спасский Забережский - 

4 дер., 2 

поч. (14 

дв.), 3 

пуст. 

7 дер., 1 

поч., 1 

пуст. 

8 пуст. 

6 Троицкий на Овинчищах - - - 17 пуст. 

7 Никитский в Еваново - - - 1 поч. 

8 Ефимьевский - - - 2 дер., 2 дв. 

9 Никольский Добрынский - - - - 

10 
Рождества Богородицы 

Воротиловский 
- - - - 

11 Троицкий Млевский - 10 дер. 10 дер. 10 пуст. 

12 
Воскресенский на Мя-

чине 
- 60 дер. 

60 дер., 

11 поч. 
- 

13 Кириллов - 19 дер. 19 дер. - 

14 Юрьев - - - 
1 сц., 1 дер. 

(12 дв.) 

* дер. – деревня; поч. – починок; пуст. – пустошь; сц. – сельцо; дв. – двор. 

Древнейшим из них является писцовая книга письма Василия Григо-

рьевича Наумова и Семена Захарьина сына Дятлова 1498/99 г.9 Сведения 

содержатся также в писцовой книге 1545 г. Ивана Даниловича Вельяминова 
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и Афанасия Григорьевича Соловцова10. Это описание было проведено в 

начале 1540-х гг.11 Монастырские земли охарактеризованы в писцовых кни-

гах 1551 г. письма Федора Ивановича Нелединского12 и 1582/83 г. Федора 

Михайловича Ласкирева13. Сведения о монастырях Бежецкой десятины 

имеются в приходной книге Новгородского дома Святой Софии 1576/77 г.14 

Монастырское землевладение существовало в юго-восточной части 

Новгородской земли до еѐ присоединения к Московскому государству. 

Крупные земельные владения в бассейне притоков рр. Мологи и Медведи-

цы принадлежали Спасскому Хутынскому и Аркажскому Успенскому мо-

настырям. После конфискации Иваном III эти земли, достаточно подробно 

охарактеризованные в писцовой книге 1545 г., были закреплены за много-

численными помещиками. Эта тема требует специального исследования. В 

конце XV в. начинается новый этап формирования монастырского земле-

владения на территории, получившей название Тверской половины Бежец-

кой пятины, связанный как с возникновением новых монастырей на еѐ тер-

ритории, так и формированием владений других монастырей, находивших-

ся за еѐ пределами. 

Данные о том, существовали ли монастыри на рассматриваемой терри-

тории в первой половине и середине XV в., отсутствуют. Наиболее ранние 

сведения имеются о Иоанно-Богословском (по В.В. Зверинскому Удомель-

ский-Троицкий-Богословский15) монастыре, который располагался на прото-

ке между озерами Песьво и Удомля в центре волости Удомля. Эта волость 

принадлежала новгородскому архиепископу до присоединения Новгорода к 

Московскому государству. Первое упоминание монастыря содержится в 

писцовой книге 1498/99 г.: «в Вудомле ж манастырек Иван святы Бого-
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 Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической ко-

миссией. СПб., 1910. Т. 6: Книги Бежецкой пятины. Стб. 35–564. 

Novgorodskie pistsovye knigi, izdannye Imperatorskoi arkheograficheskoi komissiei, 

SPb., 1910, T. 6: Knigi Bezhetskoi pyatiny. Stb. 35–564. 
11

 Фролов А.А. Новгородские писцовые книги: источники и методы исследования. 

М.; СПб., 2017. С. 132–133. 

Frolov A.A. Novgorodskie pistsovye knigi: istochniki I metody issledovaniya, Moscow, 

SPb., 2017. S. 132–133. 
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 Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической ко-

миссией. Т. 6. Стб. 565–841. 

Novgorodskie pistsovye knigi, izdannye Imperatorskoi arkheograficheskoi komissiei,  

T. 6, Stb. 565–841. 
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Приложение XII.  

Nevolin K.A. Op. cit., Prilozhenie XII. 
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софийской пошлины») / сост. И.Ю. Анкудинов, А.А. Фролов. М.; СПб., 2011. 

Prikhodnaya kniganovgorodskogo Doma Svyatoi Sofii 1576/77 g. (“Knigazapisiso-

fiyskoiposhliny”), sost. I.Yu. Ankudinov, A.A. Frolov, Moscow, SPb., 2011. 
15

 Зверинский В.В. Указ. соч. С. 380, № 1291. 

Zverinskii V.V., Op. cit., S. 380, No 1291. 
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слов»16. В монастыре находились 2 двора причта и 1 двор «притворян», об-

рабатывавших монастырскую землю. В монастырское землевладение входи-

ли две деревни – Ортемьево и Муравьево (7 и 3 двора соответственно); сош-

ный оклад составлял три сохи без полутрети. Указание на «старое письмо», 

по которому за монастырем числилось три деревни и десять дворов, свиде-

тельствует о существовании монастыря в конце 1470-х гг. 

Следующее по времени описание Иоанно-Богословского монастыря 

помещено в писцовой книге 1551 г. Заметно увеличение численности 

насельников. В монастыре находились кельи игумена и пяти монахов, 13 

дворов нищих старцев и стариц. За монастырем сохранялись те же две де-

ревни и рыбные ловли в оз. Удомля. На монастырской земле, как указывает 

писцовая книга, после письма И.Д. Вельяминова, то есть после начала 

1540-х гг. появился торг – 33 лавки и прилавка, амбары и житницы. Здесь 

же находился гостиный двор для «торговых людей на приезде». С лавок на 

монастырские нужды собирался доход по три деньги17.  

Следующее по времени описание монастыря 1582/83 г. содержит ука-

зание на три храма, находившихся на его территории – Троицкий, Иоанна 

Богослова (сгоревший) и Рождества Богородицы18. Отмечается запустение 

монастырских деревень: в этот период за ним числились пустоши Ортемь-

ево и Муравьево и пустая деревня Бачурино. 

Описания 1498/99, 1551 и 1583 г. позволяют обратиться к проблеме 

местонахождения погоста Рождества Богородицы на Дорье, который вхо-

дил в волость Удомля, принадлежавшую до присоединения Новгорода к 

Московскому государству новгородскому архиепископу, а после конфис-

кации Иваном III у новгородского владыки перешедшую в разряд оброч-

ных (см.: Степанова Ю.В., Фролов А.А., Гаврилов П.В. Землевладение в 

Тверской половине Бежецкой пятины в конце XV – первой половине 

XVI в.: представление в ГИС //  Исторические исследования в контексте 

науки о данных: информационные ресурсы, аналитические методы и 

цифровые технологии. Материалы международной конференции. М., 

2020. С. 316–323). Наиболее вероятно, что церковь Рождества Богородицы 

в Иоанно-Богословском монастыре соответствует центру древнего погоста 

Рождества Богородицы на Дорье. Церковь Рождества Богородицы на Дорье 

находилась на земле монастыря, о чем свидетельствуют писцовые описа-

ния19. Из этого можно предположить, что монастырь Иоанна Богослова 

                                                      
16

 Писцовые книги Новгородской земли. Т. 1. С. 212. 

Pistsovye knigi Novgorodskoi zemli, Т. 1, S. 212. 
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 Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической ко-

миссией. Т. 6. Стб. 650–651. 

Novgorodskie pistsovye knigi, izdannye Imperatorskoi arkheograficheskoi komissiei,  

T. 6, Stb. 650–651. 
18

 Неволин К.А. Указ. соч. Приложение XII. С. 334. 

Nevolin K.A., Op. cit., Prilozhenie XI, S. 334. 
19

 Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической ко-

миссией. Т. 6. Стб. 649. 
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возник на территории Богородицерождественского погоста-округа и в про-

странственной близости с его центром.  

Упадок монастырского хозяйства, зафиксированный в начале 1580-х 

гг., продолжался в первой половине XVII в., так как в XVII в. обитель не-

однократно приписывалась другим монастырям: около 1674 г. – Троицко-

му монастырю (Дальняя Троица) в Торжке20, в 1682 г. – Кириллову мона-

стырю под Новгородом21; в 1693 г. – к Новоторжскому Борисоглебскому 

монастырю. В этот период к монастырскому владению путем обмена при-

соединяются пустоши и рыбные ловли на оз. Удомля в непосредственной 

близости к монастырю, а также в Егорьевском Млевском и Никольском 

Удомельском погостах22. Имеются сведения о том, что в XVIII в. Иоанно-

Богословский монастырь вновь стал приписным – к Николо-Теребенскому 

монастырю23. Несмотря на некоторое расширение землевладения, в 1764 г. 

Иоанно-Богословский монастырь был закрыт. Бывшая монастырская Тро-

ицкая церковь осталась центром прихода. (Троицкая церковь существует 

по настоящее время.) 
В непосредственной близости от Иоанно-Богословского монастыря и 

на его земле находился женский «монастырек убогой Пятница святая»24. В 

писцовой книге 1551 г. имеется указание на время его появления «после 

письма И.Д. Вельяминова», то есть, после начала 1540-х гг. Находился мо-

настырь в непосредственной близости от центра Никольского Удомельско-

го погоста («что Никола святый в Удомле на стану»)25. В монастыре 

находились Пятницкая церковь, кельи 10-ти черниц и 5-ти «белиц», 4 цер-

ковных двора. На монастырской земле стояли два двора торговых людей, 

плативших по алтыну в год на церковные нужды. За монастырем числился 

также починок. По писцовой книге 1582/83 г. за Пятницким монастырем, в 

котором теперь было 6 монахинь, числилось лишь 5 непашенных дворов и 

пустошь Островок26. Из документов XVIII в. известно о строительстве но-

                                                                                                                                         
Novgorodskie pistsovye knigi, izdannye Imperatorskoi arkheograficheskoi komissiei,  

T. 6, Stb. 649. 
20

 Рубцов М.Н.Указ. соч. С. 5–6.  

Rubtsov M.N., Op. cit., S. 5–6. 
21

 Тверские епархиальные ведомости. 1901. № 17. С. 496. 

Tverskie eparkhial’nye vedomosti, 1901, No 17. S. 496. 
22

 Рубцов М.Н. Указ. соч. С. 17–20. 

Rubtsov M.N. Op. cit. S. 17–20. 
23

 Арсений (Изотов А.Ф.). Указ. соч. С. 13. 

Arseniy (Izotov A.F.). Op. cit. S. 13. 
24

 Книга 1551 г. Стб. 651–652. 

Kniga 1551 g. Stb. 651–652. 
25

 Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической ко-

миссией. Т. 6. Стб. 651. 

Novgorodskie pistsovye knigi, izdannye Imperatorskoi arkheograficheskoi komissiei, T. 

6, Stb. 651. 
26

 Неволин К.А. Указ. соч. Приложение XII. С. 335. 

Nevokin K.A., Op. cit., Prilozhenie XII, S. 335. 
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вой Пятницкой церкви в монастыре в 1645 г.27 Этот небольшой монастырь 

также был упразднѐн в 1764 г. 

Относительно крупным монастырем Тверской половины Бежецкой 

пятины являлся Николо-Теребенский монастырь в волости Лощемля Ми-

хайловского Костовского погоста-округа. Истории монастыря посвящѐн 

труд иеромонах Илиодора28. Примерно те же исторические сведения пере-

сказываются в сочинении архимандрита Николо-Теребенского монастыря 

Арсения29. Отдельный большой сюжет в этих работах посвящѐн Бежецко-

му крестному ходу с монастырской почитаемой иконой Николая Чудо-

творца. В работе Илиодора основание Никольской церкви в д. Теребень 

относится к 1492 г. Автор приводит легенду об основании монастыря ста-

раниями помещика Михаила Обудкова. 

Проверить сведения Илиодора о начальной истории Николо-

Теребенского монастыря позволяют сведения писцовых книг XVI в. В кни-

ге 1545 г. приведено описание владений помещиков Обутковых – Иванка 

Юрьева сына и его детей Ондрейка, Булгака, Данилка и Федка30. В нѐм 

имеется д. Теребень, в которой находился двор помещиков и два двора их 

людей. Очевидно несовпадение с данными Илиодора – в деревне нет церк-

ви, иные имена у помещиков. Здесь нужно уточнить, что в писцовой книге 

1545 г. большинство помещиков, зафиксированных на момент описания, 

являлись уже вторым поколением владельцев московского времени. В тек-

сте писцовой книги это выражается формулой «отца его поместье». 

В случае с И.Ю. Обутковым и его детьми это указание отсутствует, 

при этом есть замечание, что это их «старое поместье». 

Другие сведения сообщает писцовая книга Бежецкой пятины 1551 г. 

письма Ф.И. Нелединского. После смерти И.Ю. Обуткова около 1549 г. 

землевладение оставалось за его вдовой Матреной и сыновьями. В этом 

источнике впервые упоминается церковь Николая Чудотворца «выставка», 

которая «стоит на Потеребской земли» в сельце. В ней несет службу игу-

мен Исайя. Очевидно, что речь в данном отрывке идет о небольшом мона-

стыре на территории сельца Теребени. В тексте книги указывается, что 

землю к церкви «дети боярские дали из своих участков»31.  

Таким образом, материалы писцовых книг заставляют, скорее, со-

мневаться в легендарных сведениях об основании Николо-Теребенского 
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монастыря в 1492 г. Вероятно, Никольская церковь в с. Теребени могла по-

явиться между началом 1540-х гг. и 1551 г. Однако фамилия основателей 

достоверна, ими можно считать служилых людей Обутковых.  

Сведения о запустении монастыря в период Смутного времени со-

держатся в рассказе П. К. Воинова32. Лишь после 1641 г. была возведена 

новая Благовещенская церковь рядом с ветхой Никольской. После 1667 г. 

на месте деревянной Никольской церкви была построена каменная, просу-

ществовавшая до 1830 г., и каменная же церковь во имя преп. Александра 

Свирского. О землевладении Николо-Теребенского монастыря в XVI–

XVII вв. очень мало сведений. В начале 1550-х гг. это лишь двор игумена с 

пашней «2 коробьи»33. К середине XVIII в. за монастырем числилось 1250 

десятин земли34 и ряд приписных монастырей в Тверской половине Бежец-

кой пятины: Спасский Забережский, Богородицкий в Воротилове, Николь-

ский Добрынский, Богородице-Мохнецкий, Иоанно-Богословский Удо-

мельский. 

Еще один новый монастырь, возникший в Тверской половине Бежец-

кой пятины в первой половине XVI в. – Никольский (Николо-Столпенский) 

на Вышнем Волочке. Писцовая книга 1545 г. указывает на новый мона-

стырь на поместной земле Истомы Семенова сына Водопьяного:  «дер. 

Столбища и Ноздря тож, а в ней стал манастырек ново, а церковь в нем 

Покров Пресвяты Богородицы…4 кельи, а них живут старцы»35. В это вре-

мя к монастырю относился один починок Лычно, в котором находились 

дворы игумена и пономаря, и пашни 6 коробей. В приходной книге 1576/77 

г. и  писцовой книге 1582/83 г. идет речь уже о церкви «Никола Чюдотво-

рец у Столпа» и первоначальной Покровской церкви36. В монастыре насчи-

тывалось 8 монашеских келий, имелся скотный двор. Деревня (починок) 

Лычно числится в описании 1582/83 г. как пустошь. В 1699 г. монастырь 

был приписан к Могилевской Успенской пустыни37. 
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Спасский Забережский монастырь в Никольском Забережском погосте 

впервые упоминается в 1545 г. В это время к монастырю относились 4 де-

ревни, 2 починка и 3 пустоши, сошного оклада 7 без трети сох38. Указание на 

владения и доход по «старому письму» (7 деревень) свидетельствует о суще-

ствовании монастыря  в начале XVI в. Очевидно, что монастырь существо-

вал на территории центра Никольского Забережского погоста, рядом с Ни-

кольской церковью. В 1551 г. наряду со Спасской в монастыре зафиксирова-

на новая Покровская церковь, построенная после 1545 г.39 За монастырем 

числилось 7 деревень и 1 новый починок, пустошь и прежний сошный 

оклад. Доход с деревень в монастырь составлял 1,5 рубля без гривны. В при-

ходной книге 1576/77 г. и писцовой книге 1582/83 г. как монастырская зна-

чится Спасская церковь40. Монастырские деревни описаны как запустев-

шие41. О частичном запустении монастыря свидетельствует и тарханная 

грамота новгородского архиепископа Варлаама 1592 г. Игумена в тот период 

у монастыря не было, вотчина – «много лет в порожних землях»42. 

После запустения Спасская Забережская пустынь была приписана к 

Николо-Теребенскому монастырю. По сведениям архимандрита Арсения, 

до секуляризации за ней числилось лишь 12 душ крестьян43. Монастырь 

был упразднен в 1764 г. 

Ко второй половине XVI в. относятся сведения о ряде маленьких мо-

настырей, возникших как на церковной, так и на поместной земле. В пис-

цовой книге 1582/83 г. упоминается «на Овинчищах монастырь на речке на 

Илемне» в Воскресенском Осеченском погосте44. В монастыре находились 

Троицкая и Никольская церкви, числилось 12 старцев, но не было игумена. 

Учитывая то, что в приходной книге 1576/77 г. этот монастырь не упоми-

нается, можно предположить, что время его возникновения – между 

1576/77 и началом 1580-х гг. 
В приходной книге 1576/77 г. и писцовой книге 1582/83 г. имеется 

описание небольшого монастырька в центре волости Еваново Никольского 
Поддубского погоста – с. Клещино. Монастырек был поставлен местным 
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помещиком Клементьем Мелюковым с братьями на своей земле в момент 
проведения описания 1582/83 г. В монастыре находилась Никитская цер-
ковь. Из помещичьей земли монастырю был выделен починок Лобанцов45. 

Ещѐ один небольшой монастырѐк с церковью св. Ефимьи, известный 
по тем же источникам, находился в центре Никольского Смердынского по-
госта46. Монастырѐк не имел своей пашни. 

Никольский Добрынский монастырь, вероятно, один из наиболее 
поздних монастырей Тверской половины Бежецкой пятины. Сведения о 
времени возникновения в научной литературе разнятся. В.В. Зверинский 
указывает на существование пустыни в 1589 г.47 В писцовых книгах 1545, 
1551 и 1582/83 г. монастырь не упоминается, известно лишь о существова-
нии Никольской церкви в центре Никольского Добрынского погоста-
округа. Однако, имеются сведения о разорении монастыря в Смутное вре-
мя и его возобновлении в конце XVII48 или начале XVIII в.49 Возможно, 
монастырь возник в самом конце XVI в. В XVIII в. Никольский Добрын-
ский монастырь был приписан к Никольскому Теребенскому50, а затем 
упразднѐн. 

В труде В.В. Зверинского имеются сведения о Богородицкой Рожде-
ственской Воротиловской пустыни. Воротиловская слободка в Михайлов-
ском Трестенском погосте-округе Бежецкой пятины была основана Фѐдо-
ров Ивановым сыном Чюлковым «после Васильева писма Наумова», то 
есть после 1498/99 г., «на великого князя на черных лесех». В описании 
Воротиловской слободки приводится первое упоминание церкви Рожде-
ства Богородицы51. Церкви принадлежала деревня Речка, где находились 2 
двора причта, пашенные и сенокосные угодья. Однако сведений в писцо-
вых книгах 1551 и 1582/83 гг. о монастыре в Воротиловской слободке нет, 
поэтому время возникновения обители остается неизвестным, предположи-
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тельно – в конце XVI в. В XVIII в. Воротиловская пустынь были приписана 
к Николо-Теребенскому монастырю52.  

Таким образом, древнейшим на рассматриваемой территории являет-
ся Иоанно-Богословский Удомельский монастырь, существовавший во 
второй половине XV в. В XVI в. на территории Тверской половины Бежец-
кой пятины появилось девять новых монастырей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Монастыри и монастырское землевладение в Тверской половине  

Бежецкой пятины в конце XV – XVI в. 

Владения монастырей: I – Воскресенского на Мячине; II – Кириллова; III – Юрьева;  

IV – Троицкого Млѐвского (XVI в.). 

Три из них возникло на церковной земле центров погостов-округов – 

Никольского Забережского, Никольского Добрынского, Никольского 
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Смердынского. Пятницкий в Удомле возник на монастырской же земле. 

Четыре появилось на поместных землях как «личные богомолья» земле-

владельцев: Николо-Теребенский, Николо-Столпенский, Никитский в Ева-

нове, Троицкий на Овинчищах. Неясной остается история возникновения 

пустыни при церкви Рождества Богородицы в Воротиловской слободке 

Михайловского Трестенского погоста. Размеры землевладений всех мона-

стырей Тверской половины Бежецкой пятины были очень невелики и рас-

полагались преимущественно в округе самих монастырей. Исключение со-

ставляет Иоанно-Богословский Удомельский монастырь, в XVII в. имев-

ший земли в Егорьевском Млевском и Никольском Удомельском погостах. 

Помимо владений монастырей, находившихся непосредственно на 

территории Тверской половины Бежецкой пятины, в конце XV – XVI вв. на 

этой территории сформировались владения обителей, находившихся за 

пределами пятины. 

Наиболее близким территориально был Троицкий Млевский мона-

стырь. Он располагался на левом берегу р. Мсты, которая являлась рубежом 

между Деревской и Бежецкой пятинами, в Деревской пятине. Однако его 

основные владения находились Бежецкой пятине. По книге 1551 г., к нему 

относилось 10 деревень и 6 сох без полутрети сошного оклада53. Указания на 

«старое письмо» и «старый доход» позволяют говорить о существовании 

монастыря и его землевладения в Бежецкой пятине в период проведения 

предыдущего описания в начале 1540-х гг. Землевладение сохранялось за 

монастырем по данным писцовой книги 1582/83 г.54 

Относительно крупное владение в Тверской половине Бежецкой пя-

тины в XVI в. принадлежало Воскресенскому на Мячине монастырю (в 

писцовых книгах Бежецкой пятины «Воскресенский монастырь из Горон-

чарского конца»). До начала 1540-х гг. в Петровском Тихвинском погосте 

он получил от великого князя Березинскую слободку на р. Волчине, на 

землях, принадлежавших в домосковский период Ивану Ящинскому и Ни-

ките Лаврентьеву. Согласно письму 1551 г., это владение включало 12 де-

ревень «по старому письму», 23 деревни, не включенные в описание 

И.Д. Вельяминова 1540-х гг., и 11 новых починков – в общей сложности, 

46 деревень, 9 сох с третью. Другая часть владений Воскресенского мона-

стыря располагалась у оз. Кезадра, в бывших владениях новгородских бояр 

Луки и Якова Федоровых. В писцовой книге эта территория обозначена как 

Молдинский погост. Однако эта территория надежно локализуется как 

компактный анклав к югу от оз. Кезадра, в Михайловском Костовском, Ни-
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кольском в Поддубье Удомельском и Никольском Удомельском погостах. 

В него входили 25 деревень, 10 сох без трети сохи55. 

В Тверской половине Бежецкой пятины в середине XVI в. находи-

лись также деревни новгородского Кириллова монастыря – одного из 

крупных монастырей-землевладельцев Новгородской земли. В конце XV в. 

ему принадлежало не менее 318 обеж56. В общей сложности за монастырѐм 

было 18 деревень и одна вопчая деревня, 16 сох с третью сошного оклада в 

Спасском и Егорьевском Млевских погостах57. 

По данным писцовой книги 1582/83 г., небольшое владение в Егорь-

евском в Мокрынях погосте было за Юрьевым монастырѐм: «в волостке в 

Ивановской в Осташковской Перхурова» сц. Чюрибышево (Цырыбушево) 

на р. Тигоме. На монастырской земле на пустоши Гусево на р. Тверце была 

построена Никольская церковь58. Очевидно, в XVII в. это владение сохра-

нялось за монастырем и расширилось – в 1651 г. монастырю была припи-

сана пуст. Домославль в том же погосте59. 

В целом, монастырское землевладение в Тверской половине Бежец-

кой пятины в конце XV – XVI в. было относительно небольшим. По дан-

ным писцовой книги 1551 г., в общей сложности в это время насчитыва-

лось 156 монастырских сел и деревень, 104 сохи60. Эти размеры не превы-

шали общего объѐма земель Хутынского и Аркажского монастырей в до-

московский период на рассматриваемой территории. 
Таким образом, большинство местных монастырей появилось в Твер-

ской половине Бежецкой пятины в XVI в. Вероятно, исключением является 
Иоанно-Богословский монастырь, который возник на территории бывшей 
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владычной волости. Следует отметить, что некоторые монастыри возникли в 
местах, имеющих выгодное географическое положение для того времени – 
вблизи важных дорог, водных путей и торгов. Таковы Николо-Столпенский 
монастырь на Вышнем Волочке – у Новгородской дороги рядом с крупней-
шим поселением Бежецкой пятины, Николо-Теребенский, Спасский Забе-
режский монастыри на Мологе, Иоанно-Богословский и Пятницкий в Удо-
мельском Поозерье. Монастыри являлись важными пунктами на путях со-
общения обширной Бежецкой пятины – исключительно сельской террито-
рии. Рядом с ними или на их земле располагались торги. Закономерность 
возникновения монастырей  при дорогах прослеживается на примере мона-
стырей Шелонской пятины и пригородных монастырей Новгорода61. 

В целом следует отметить небольшое количество монастырей и не-
большой объѐм монастырского землевладения в Тверской половине Бе-
жецкой пятины, что можно объяснить периферийным положением этой 
территории по отношению к Новгороду. Несмотря на небольшой земель-
ный фонд, монастырское землевладение являлось местом притока кре-
стьянского населения на протяжении первой половины – середины XVI в. 
Упадок монастырского хозяйства наблюдается в 1580-х гг., далее – во вре-
мя и после Смутного времени – общего кризиса, негативно отразившегося 
на заселенности северо-западных и центральных районов Московского 
государства. Формирование систем приписных монастырей, в которые бы-
ли включены обители Тверской половины Бежецкой пятины в XVII в., ве-
роятно, являлось попыткой выхода из кризиса путем консолидации мона-
стырских ресурсов. 
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MONASTERIES OF THE TVER HALF OF THE BEZHETSKAYA 
PYATINA AT THE END OF THE 15TH - 16TH CENTURIES:  

LOCALIZATION, LAND OWNERSHIP 

Yu.V. Stepanova  

The Tver’ State Universiry, Tver’, Russia 

Abstract: The article is devoted to the monasteries and monastery land 
ownership in the Tver half of the Bezhetskaya pyatina at the end of the 
15th – 16th centuries. The main sources are the scribe books, acts, descrip-
tions of the 19th – early 20th centuries. In total, information was revealed 
about ten monasteries, nine of which arose in the 16th centuries. The earli-
est, presumably, is the John Theological Monastery in the Udomlya volost. 
The size of the monasteries of the Tver half of the Bezhetskaya pyatina 
was very small, the land ownership was usually located in the immediate 
vicinity of the monasteries themselves. The larger ones were the lands of 
the Novgorod monasteries – the monastery of the Resurrection on My-
achino, Kirillov, Yuryev, as well as the monastery of the St. Trinity Mlev-
sky.In general, the monastery land ownership in the Tver half of the Be-
zhetskaya pyatina after the accession of the Novgorod to the Moscow state 
was very small and inferior to the size of the lands of the Khutynsky and 
Arkazhsky monasteries in this territory during the period of Novgorod in-
dependence. Small scales of monastery land ownership and a small num-
ber of monasteries in the area under the research are explained by its pe-
riphery in relation to Novgorod. At the same time, the monasteries that 
arose in the 16th century were on land roads and waterways. The decline 
of the monastery economy has been observed since the last quarter of the 
16th century. The formation of systems of ascribed monasteries in the 17th 
century was probably an attempt to overcome the crisis by the consolida-
tion of the monastery resources. 
Keywords: monastery, land ownership, church, village, Bezhetskaya py-
atina, Novgorod, Moscow State. 
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