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Статья посвящена вопросам изучения исторической географии Ново-

торжского уезда периода средневековья и раннего нового времени. Ново-

торжская земля привлекала внимание исследователей в историко-геогра-

фическом аспекте со второй половины XIX в. Однако собственно терри-

ториально-административная система Новоторжской земли была в общих 

чертах рассмотрена лишь Ю.В. Готье, Л.А. Бассалыго и В.Л. Яниным. 

Чаще всего внимание исследователей привлекали пограничные пункты, 

участки новгородско-тверской границы, имевшие стратегическое значе-

ние в период феодальной раздробленности. Слабо исследован вопрос о 

великокняжеских владениях, поселенческая структура, территориальные 

параметры ее губ-волостей, и развития поселенческих центров в Ново-

торжской земле в эпоху средневековья и раннее новое время. 
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Новоторжский уезд – историко-географический регион, относящийся 

к Верхневолжью и Великому водоразделу. В эпоху средневековья Ново-

торжская земля входила в состав Новгородской земли и располагалась на ее 

юго-восточной окраине. Удалённость от Новгорода, пограничное положе-

ние Новоторжских земель в непосредственной близости от Тверского вели-

кого княжества делали этот регион объектом притязаний со стороны твер-

ских и московских правителей в продолжение удельного периода. С присо-

единением Великого Новгорода к Московскому великому княжеству во вто-

рой половине XV в. Торжок с волостями вошел в состав Русского централи-

зованного государства.  

                                                      
1 Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры отечественной 

истории Тверского госуниверситета Ю.В. Степанова 
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История Новоторжской земли в эпоху средневековья и раннее новое 

время привлекала внимание исследователей начиная со второй половины 

XIX в. Однако исследования по истории и исторической географии Ново-

торжской земли немногочисленны, в отличие от исследований Торжка. 

Прежде всего это работы, в которых рассматриваются отдельные поселен-

ческие центры Новоторжской земли в контексте отношений Новгорода Ве-

ликого и Тверского княжества. 

Сведения по исторической географии Новоторжской земли, прежде 

всего е` смежных с тверскими землями территорий приводятся в труде 

В.С. Борзаковского. В контексте взаимоотношений Торжка и Твери иссле-

дователь рассмотрел местоположение ряда поселенческих центров Ново-

торжской земли. В частности, им было определено местоположение центра 

Теребенской губы-волости на востоке Новоторжской земли2. Эта локализа-

ция была впоследствии оспорена Л.А. Бассалыго и В.Л. Яниным3. 

Н.Н. Овсянников в работе, посвящённой Новгородско-Тверскому ру-

бежу, локализовал юго-восточную границу Новоторжской земли – ново-

торжско-тверской рубеж как клин между Тверью и Ржевом, являвшийся 

Новгородской волостью4. 

В.А. Кучкин определил место положения ряда новоторжских сел, рас-

полагавшихся на тверском рубеже, в частности, Кунганово и Теребени5. 

Ряд крупных поселенческих центров, в частности, села Медна и Кун-

ганово рассматривались М.С. Черкасовой как одни из наиболее ранних вла-

дений Троице-Сергиева монастыря. История формирования этих владений 

была рассмотрена на основании актового материала6. 

Территория Новоторжской земли в целом рассматривалась в работе 

Ю.В. Готье7. Исследователь охарактеризовал волостной состав Новоторж-

ского уезда XVII в. на основании писцовых описаний. Исследователь впервые 

сосредоточил внимание на губном делении уезда, отметив, что сходная тер-

риториально-административная система существовала в Псковской земле. 

Ю.В. Готье составил карту-схему расположения волостей Новоторжского 

уезда и в общей сложности картографировал 16 новоторжских губ-волостей: 

                                                      
2 Борзаковский В.С. История Тверского княжества. СПб., 1876. С. 51. 
3 Бассалыго Л.А., Янин В.Л. Историко-географический обзор новгородско-литовской 

границы // Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV веков. М., 1998. 

С. 211. 
4 Овсянников Н.Н. О новгородско-тверском рубеже в связи с направлением новго-

родских путей. Тверь, 1903. 
5 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в 

X–XIV вв. М., 1984. С. 151–152. 
6 Черкасова М.С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XV–XVI вв. М., 

1996. С. 51. 
7 Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке: опыт исследования по истории эконо-

мического быта Московской Руси. М., 1937; Он же. Материалы по исторической гео-

графии Московской Руси: Замосковные уезды и входившие в их состав станы и волости 

по писцовым и переписным книгам XVII столетия. М., 1906. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2023. № 1 (65) 

 

– 118 – 

Богатинскую, Бельскую, Горицкую, Дмитровскую, Дорогощу, Дорскую, Жа-

линскую, Зашегринскую, Загорье, Ильинскую, Прутенскую, Рашкинскую, 

Спасскую, Сукромлю, Теребенскую, Упирвицкую. Им также было отмечено, 

что две волости – Чуриловская и Страшевская – в XVII в. были приписаны к 

Ржевскому уезду. 

К теме исторической географии Новоторжской земли исследователи 

обратились лишь спустя более 70 лет. Л.А. Бассалыго и В.Л. Янин охаракте-

ризовали волостной состав Новоторжской земли и составили более деталь-

ную, в сравнении с Ю.В. Готье, карту расположения губ-волостей. Они от-

метили, что губное деление фиксируется в Новоторжской земле, начиная с 

XIV в.8. 

Роль Новоторжских земель в составе Новгородского государства изуча-

лась П.Д. Малыгиным, который впервые картографировал памятники культур 

длинных курганов и сопок в Верхневолжье и Помостье и выделил районы их 

концентрации – Тверецкий и Волжско-Шошинский, которые соответствуют 

Новоторжско-Волоцким территориям XII в. Результатом освоения этих тер-

риторий населением из центральных районов Новгородской земли стало воз-

никновение двух городов – Торжка и Волока Ламского9. 

Экономико-географические параметры Новоторжского уезда были 

представлены А.А. Фроловым по данным неопубликованной писцовой 

книги Новоторжского уезда 1625/26–1626/27 гг. В ней перечислены 3 пого-

ста с населенными дворами причта, 27 сел с третью села, 20 селец населен-

ных, 12 селец пустых, 11 слободок населенных, 1 слободка пустая, 153,5 

населённых деревень, 1 с половиной и с третью ненаселённая деревня, 60 с 

половиной селищ, 2459 пустошей с половиной и третью пустоши10. 

Отдельные районы Новоторжской земли практически не привлекали 

специального внимания исследователей. Исключение представляет Чури-

ловская волость. Ей посвящена специальная статья И.М. Сурикова, который 

пришёл к выводу, что эта волость, фигурирующая в описании Ржевского 

уезда 1624–1625 гг. как приписная из Новоторжского уезда, включала в себя 

непосредственно Чуриловскую волость и две губы – Червицкую и Залес-

скую – Новоторжского уезда, а также Полону губу Новгородского уезда11. 

Исследователь предположил также, что перевод Чуриловской волости, Чер-

вицкого стана и Залесской губы из состава Новоторжского уезда в Ржевский 

мог состояться в период опричнины. 

                                                      
8 Бассалыго Л.А., Янин В.Л. Указ. соч. 
9 Малыгин П.Д. Торжок в составе новгородских земель (конец I тыс.н.э. – конец XV 

в.): автореферат дис. ... канд. ист. наук. М., 1992. С. 4–5. 
10 Фролов А.А. Источники по средневековой истории Тверской области: писцовая 

книга Новоторжского уезда письма 1625/26–1626/27 годов // Труды региональных кон-

курсов научных проектов в области фундаментальных и гуманитарных исследований. 

Тверь, 2010. С. 141–145. 
11 Суриков И.М. История Чуриловской волости Новоторжского и Ржевского уездов 

в XVI–XVIII вв. // Новоторжский сборник. Торжок, 2004. Вып. 1. С. 176–179. 
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Обзор письменных источников по исторической географии Новоторж-

ского уезда в составе Русского государства составили Ю.В. Степанова и Е.В. 

Рысенкова12. Авторы обратили внимание на значительное количество акто-

вого материала, характеризующего землевладение в Новоторжской земле на 

протяжении XIV–XVII вв. Наиболее значительную долю в нем составляют 

акты монастырей: Троице-Сергиева и городских монастырей Торжка. 

Важные выводы об особенностях географического положения Торжка 

были получены исследователями в контексте политической истории Руси. 

Наибольшее внимание привлекал сместной порядок управления Торжком, 

который предполагал сочетание княжеского и боярского управления. А.Н. 

Насонов отнёс оформление сместного порядка в Торжке к концу XII – 

началу XIII в.13, А.В. Куза – к 1180-м гг.14. В.А. Кучкин предположил, что 

образование великокняжеской «части» в Торжке завершилось в 1180–1190-

х гг.15. П.Д. Малыгин отметил, что «части» в Торжке были оформлены не 

только как дани и повинности, но и как географические территории. В самом 

городе это были Верхнее и Нижнее городища, соответствовавшие великок-

няжеской резиденции и боярскому центру соответственно16. Вопрос о вели-

кокняжеских владениях в Новоторжской земле специально не рассматри-

вался в работах этих авторов. 

Особое место в историографии исторической географии Торжка зани-

мает тема путей сообщения. П.Д. Малыгин, вслед за В.С. Борзаковским, от-

метил роль «Новоторжского пути» как основной хлебной магистрали, связы-

вавшей Новгород с регионом Верхней Волги и суздальскими землями17. В 

связи с важным стратегическим положением Торжок неоднократно подвер-

гался «хлебным блокадам» со стороны князей на протяжении XIV–XV вв. 

М.Н. Тихомиров отметил роль водного пути по Тверце и роль Торжка 

как промежуточного центра между центральными и северо-западными рай-

онами Русского государства18. 

                                                      
12 Рысенкова Е.В., Степанова Ю.В. Источники по истории феодального землевладе-

ния и хозяйства Новоторжского уезда ХV–ХVІІ вв. // Исторические исследования в об-

разовательном пространстве Тверского региона. Выпуск 3: Материалы Межвузовской 

научной конференции молодых ученых исторического факультета Тверского государ-

ственного университета / сост., ред. Т.Г. Леонтьева (отв. ред.), А.В. Винник, Ю.В. Сте-

панова. Тверь, 2017. С. 18–25. 
13 Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государ-

ства. М.; Л., 1951. 
14 Куза А.В. Древнерусские городища Х–ХIII вв. Свод археологических памятников. 

М., 1996. 
15 Кучкин В.А. Указ. соч. С. 23. 
16 Малыгин П.Д. Указ. соч. С. 17; Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А., Банников (Вязем-

ский) А.В. Некоторые итоги историко-археологического изучения напольной части 

верхнего городища г. Торжка // Краткие сообщения института археологии. 2018. 

Вып. 251. С. 291–302. 
17 Малыгин П.Д. Указ. соч. С. 12. 
18 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 196. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2023. № 1 (65) 

 

– 120 – 

С.В. Богданов на основании летописных данных конца XIII – XV в. о 

передвижениях из Северо-Восточной Руси в Новгород, в частности, сведе-

ний о ранних походах тверских и московских князей, в которых имеется гео-

графическая информация о путяъ передвижения войск, предложил деталь-

ную реконструкцию пути из Торжка на Волок Ламский на основании лето-

писных источников19. В результате были определены направления новго-

родской дороги и реконструирован путь из Торжка на Волок Ламский, пере-

секавший Волгу и Шошу. 

Ю.А. Кобозев на основе писцовых книг, картографических и изобра-

зительных материалов произвел попытку локализации тверских сухопутных 

дорог XV–XVII вв.20. В числе реконструированных направлений – не только 

Большая Московская дорога, проходившая через Торжок и Тверь, но и пе-

риферийные дороги, связывавшие Торжок с Тверью, Ржевом, Старицей, Бе-

жецкой пятиной и Бежецким Верхом. 

Таким образом, в большинстве трудов Новоторжские земли рассмат-

ривались преимущественно в контексте политической истории Руси. В связи 

с этим чаще всего внимание исследователей привлекали пограничные 

пункты, участки новгородско-тверской границы и пути сообщения, имев-

шие стратегическое значение в период феодальной раздробленности. Од-

нако собственно территориально-административная система Новоторжской 

земли была в общих чертах рассмотрена лишь Ю.В. Готье, Л.А. Бассалыго 

и В.Л. Яниным. Отмечался сместной характер управления Торжком, что 

нашло свое отражение в топографии самого города. 

Однако неизученным остаётся характер поселенческой структуры Но-

воторжской земли. Слабо исследованы территориальные параметры губ–во-

лостей, динамика возникновения и развития поселенческих центров, си-

стема сельского расселения в Новоторжской земле. Практически неизучен-

ной остается география землевладения в Новоторжской земле в эпоху сред-

невековья и раннее новое время. В контексте этой темы важнейшим является 

вопрос о существовании великокняжеской и боярской «частей» не только в 

Торжке, но и в Новоторжской земле. Примечательно, что история формиро-

вания и развития территориально-административной системы Новоторж-

ской земли была выделена П.Д. Малыгиным как перспективная тема иссле-

дования ещё в конце в начале 1990-х гг., но до сих пор остаётся актуальной. 
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The article is devoted to the Russian historiography of the historical geog-

raphy of Novotorzhsky uyezd in the Middle Ages and early modern times. 

However, the territorial and administrative system of Novotorzhskaya Zem-

lya has been studied in general terms only by Y. V. Gautier, L. A. Bassalygo 
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