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В статье на основании опыта проведённых микрорегиональных исследо-

ваний сформулированы историко-географические проблемы, возможные 

к разрешению на материалах писцовых книг Бежецкой пятины Новгород-

ской земли. Автор отмечает, что перспективными к изучению являются: 

районирование моровых поветрий, области расселения малых социаль-

ных групп, территориальное деление Устьрецких волостей и колонизаци-

онный процесс в пятине, исследование количественных данных селений 

путем сопоставления сведений о запашке, покосах и обежному обложе-

нию групп селений разновременных рукописей. В качестве источников 

историко-географического исследования Бежецкой пятины могут высту-

пать ранее не изученные список с платежной книги и материалы дозоров. 

Обозначенные направления исследовательской работы пополнят исто-

риографию новыми данными. 
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писцовые книги, Московское государство, Новгородская земля, пятинное 

деление. 

«Микрорегиональный» подход является одним из перспективных 

направлений изучения новгородских писцовых книг2. 

Начало исследования Бежецкой пятины (вероятно, самое раннее упо-

минание пятины в источнике в грамоте 1482 г.)3 было положено в труде 

                                                      
1 Научный руководитель – старший научный сотрудник Института всеобщей исто-

рии РАН, докт. ист. наук А.А. Фролов. 

2 Фролов А.А., Пиотух Н.В. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской 

земли (по писцовым книгам письма 1495–1496 годов). Т.1: Исследования и таблицы. М., 

СПб., 2008. С. 4–5. 
3 Баранов К.В. Жалованная грамота Ивана III 1482 г. // Исторический архив. 1993. № 

5. С. 187–189). 
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К.А. Неволина. Автор составил карту всей Новгородской земле после вхож-

дения в состав Московского государства, на которой были отражены пятин-

ное деление, погосты, волости, города (второстепенные и главные). По ло-

кализованным погостам (всего локализовано 92 погоста) были нанечены 

границы пятин, в том числе Бежецкой пятины, располагавшейся в юго-во-

сточной части Новгородской земли и разграниченной р. Мстой от Деревской 

пятины и р. Мдой от Обонежской. Небольшой участок северо-восточной 

границы Бежецкой пятины проходил по р. Колпи, а юго-восточный – по р. 

Медведице. К.А, Неволиным были перечислены погосты пятины, каждый 

снабжён комментарием, раскрывающим аргументы-основания локализа-

ции4. 

Схема К.А Неволина стала основой районирования пятины по данным 

новгородских писцовых книг, предпринятой авторами «Аграрной истории 

северо-запада России»5. Составленная ими картограмма характеризует рас-

пределение в пространстве статистических данных комплекса источников. 

На ней изображены три области Тверской половины Бежецкой пятины, раз-

нящиеся по плотности населения. В одной угадывается волость Слезкино 

Ивана Лошинского на северо-востоке, в другой – группа погостов Тверского 

рубежа, тяготеющая к юго-востоку. Узкой полосой от р. Мсты к р. Мологе 

тянется третья область – вероятно, группа селений, связанная с Новгородом, 

или же территория погостов книги Ф. Нелединского6. Белоозерская поло-

вина на карте не охарактеризована, но деление на половины было учтено 

составителями. Авторы стремились связывать количественные характери-

стики с географическим положением. Так, Г.В. Абрамович предположил, 

что притягательность слобод для крестьян была следствием расположения 

этой разновидности селений на судоходных реках. Доминированием в посе-

ленческой структуре слобод автор объясняет и большее количество холопов 

и бобылей в восточных погостах пятины. Факторами миграций, по мнению 

Г.В. Абрамовича, являлись, во-первых, географическое положение пого-

стов, во-вторых, смена центров экономического притяжения с Новгорода на 

Тверь и Москву. Исследователь выделил две группы погостов Бежецкой пя-

тины – Тверского рубежа и Помостья. Каждая группа селений связана с хо-

зяйственно освоенными территориями, Тверской и Новгородской землями 

соответственно. Автор отмечает неравноценность земель Бежецкой пятины 

для знати. Селения Тверского рубежа находились поблизости от торгового 

пути на Вологду, Тверь и Москву, чем привлекали влиятельнейших поме-

щиков – князей Мещерских и Тибет-Улановичей. 

                                                      
4 Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты 

// Записки Императорского русского географического общества. Книжка VIII. СПб., 

1853. С. С. 190–215. 
5 Абрамович Г.В. Бежецкая пятина // Аграрная история северо-запада России. Вторая 

половина XV – начало XVI в. М., 1971. С. 227. 
6 Книга Бежецкой пятины 1551 г. // Новгородские писцовые книги, изданные Импе-

раторской археографической комиссией. СПб., 1910. Т. 6: Книги Бежецкой пятины. Стб. 

565–834. 
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Другое важное наблюдение автора – о зависимости колонизационного 

процесса от направления течения рек. За время нахождения территории в 

составе Московского государства погосты, через территории которых по 

направлению к Твери и Москвеа протекали судоходные реки, дали значи-

тельный прирост населения. У исследования есть недостатки. Так, количе-

ственные данные о селениях волостей Молдино и Удомля представлены в 

таблицах, призванных показать «динамику» изменений размеров запашки и 

размеров обеж, с которых взымались подати c конца XV до 1540-х гг.7 К 

сожалению, данная идея не была развита – история селений волостей про-

слежена лишь по книгам С.З. Дятлова и И.Д. Вельяминова. Автор неравно-

мерно распределил внимание между писцовыми книгами XVI в.: указал на 

упоминание дорог территории лишь в тех книгах, что опубликовала Архео-

графическая комиссия в 1910 г. 8 (Упоминания дорог перечислены исследо-

вателем в связи с их ролью в миграционной активности крестьян9). 

А.Я. Дегтярёв, также как и Г.В. Абрамович, исследует территорию в 

Тверской половине Бежецкой пятины в «динамике». В XVI в. территория 

переживает подъем в первой половине и спад в связи с опричниной и мором 

во второй. Период роста населения в пятине в 1584–1600 гг. заканчивается с 

событиями Смутного времени, с его демографическими ударами, завершив-

шими время относительного благополучия. Прирост населения в XVII в. ав-

тор объясняет масштабным переселением карел в южные погосты пятины10. 

В связи с этим самостоятельными темами к изучению являются бедствия, с 

которыми столкнулось население в XVI–XVII вв. 

К формулировкам писцовых книг, описывающим упадок селений, об-

ращались Н.Ф. Яницкий, Г.В. Абрамович, В.С. Жекулин. Подходы авторов 

XX в. несколько фрагментарны. Н.Ф. Яницкий, исследуя запустение реги-

она, обращается к книгам, опубликованным Археографической комиссией, 

и к книге Белозерской половины письма и дозора кн. Василия Андреевича 

Звенигородского и подьячего Игнатия Сергеева. В.С. Жекулин обращается 

лишь к фрагменту материалов дозора11 (Г.В. Абрамович анализировал сви-

детельства о поветриях и податях по комплексу источников для 1540-ых 

                                                      
7 Абрамович Г.В. Бежецкая пятина // Аграрная история северо-запада России XVI в.: 

Новгородские пятины. Л., 1974. С.186–189, 226–227. 
8 Новгородские писцовые книги, изданные Императорской археографической ко-

миссией. СПб., 1910. Т. 6: Книги Бежецкой пятины; См. Г.В. Абрамович Бежецкая пя-

тина // Аграрная история северо-запада России XVI в.: Новгородские пятины. Л., 1974. 

С.189. 
9 Абрамович Г.В. Указ. соч. С. 189. 
10 Дегтярев А.Я. Русская деревня в XV–XVII веках. Очерк истории сельского рассе-

ления. Л., 1980. С. 63–67. 
11 Яницкий Н.Ф. Экономический кризис в Новгородской области XVI века (по пис-

цовым книгам). М., 2007; Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. Л., 

1982. С. 186; А.А. Селин Московские карантины. Борьба с «моровыми поветриями» в 

XVI – XVII вв. в Новгороде и Пскове. СПб., 2020. 
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гг.12). К теме поветрий в Новгородских землях обращался А.А. Селин13. Под-

ход автора подразумевает исследование трех случаев борьбы московского 

правительства с моровыми поветриями. Внимание автора не акцентировано 

на отдельных пятинах. 
Более обстоятельное исследование проблемы возможно на основании 

материалов Бежецкой пятины. Методом подобной работы может быть про-

слеживание бытования селения от первого упоминания в писцовой книге до 

запустения, с указанием его причины. Возможна приблизительная локали-

зация населённых пунктов, с целью районирования области распростране-

ния бедствия. В динамике это позволит предположить порядок протекания 

запустения. Вкупе с выявленными областями традиционного расселения по-

явится возможность проверить, устойчивы ли подобные области относи-

тельно районов интенсивной колонизации. Из смежных с запустением про-

блем остаются неизвестными обстоятельства вывода Бежецкой пятины из 

опричнины. 

Труды Г.В. Абрамовича, А.Я. Дегтярева, Н.Ф. Яницкого посвящены ис-

следованиям данных писцовых книг пятины конца XV–XVII вв., т.е. в дина-

мике. Исследования же А.Я. Дегтярева, А.Л. Шапиро, С.В. Шпирко, О.Н. Тра-

пезниковой, А.А. Фролова проведены на основаниии результатов работы с од-

ним описанием. Авторами при этом применён перспективный в виду исто-

рико-географической значимости результатов метод математического моде-

лирования применительно к локализованным селениям Новгородской земли, 

хотя цели и алгоритмы метода разнятся от работы к работе14. 

Работу К.А. Неволина продолжили авторы публикации Приходной 

книги новгородского Дома Святой Софии 1576/77 г. (впервые, упоминание 

о храме на территории, которая впоследствии, будет входить в состав Бе-

жецкой пятины, обнаружили Е.Н. Носов, В.Я. Конецкий, А.Ю. Иванов15). 

                                                      
12 Абрамович Г.В. Указ. соч. С. 198. 
13 Селин А.А. Московские карантины. Борьба с «моровыми поветриями» в XVI – 

XVII вв. в Новгороде и Пскове. СПб., 2020. 
14 Дегтярев А.Я., Шапиро А.Л. Демографическая характеристика системы поселений 

северо-запада Руси в XVI в. // Проблемы исторической демографии СССР. Сборник ста-

тей. Таллинн, 1977. С. 35–42; Шпирко С.В. О механизмах формирования погостной си-

стемы в Новгородской земле (по результатам математического моделирования на мате-

риале писцовых книг конца XV в.) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Мате-

риалы VI Чтений памяти академика РАН Л.В. Милова. М., 2019. Вып. VI. С. 356–361; 

Трапезникова О.Н., Фролов А.А. Математическое моделирование и геоэкологическая 

оценка сельского расселения Валдайской возвышенности и его трансформации на ру-

беже средневековья и Нового времени // Известия Российского географического обще-

ства. СПб., 2017. Т. 149. Вып. 4. С. 46–59. 
15 Носов Е.Н., Конецкий В.Я., Иванов А.Ю. Комплекс археологических памятников в 

долине р. Белой в контексте древней истории северо-запада России (итоги и перспек-

тивы изучения) // У истоков Новгородской земли. Любытинский археологический сбор-

ник. Любытино, 2002. Вып. 1. С. 37–41. 
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Помимо объектов культового строительства, в ходе их изысканий локализо-

ваны границы десятин – церковных территориальных единиц16. Полагаем, 

что возможно исследование посвящений погостов, а также их названий. Так, 

погост Воскресенский в Слезкине в Венице, известный по книге И.Д. Вель-

яминова, иногда именуется Воскресенским в Венице, вероятно, начиная с 

книги Ф.М. Ласкирева и подьячего И. Иванова. В перспективе может быть 

составлена хронологическая схема, отражающая именования погоста-места 

или рядового селения в разновременных рукописях, с целью выявить изме-

нения в именовании. Результатом подобной работы может стать более глу-

бокое понимание волостного и погостного территориальных делений терри-

тории. Можно предполагать связь названий погостов в актовом материале и 

писцовых книгах. 

М.Ю. Зенченко характеризует Бежецкую пятину как «своеобразный 

мост между собственно новгородскими землями и замосковными горо-

дами». Исследователь также цитирует М.Н. Тихомирова: «её (Бежецкую пя-

тину. – П.Г.) правильнее рассматривать как область, непосредственно свя-

занную с Тверской землей»17. 

А.А. Фролов, исследуя историю территориально-административного 

деления Новгородской земли до и после вхождения в состав Московского гос-

ударства, уделил внимание Бежецкой пятине. Разграничение на Тверскую и 

Белоозерскую половины, по мнению автора, отразило порядок писцовых ра-

бот в 1530-х гг. Регион взят в опричнину после разгрома Новгорода в 1570 г. 

Автором с помощью разработанного под источник метода была проанализи-

рована Роспись погостов, в результате этой работы на картограмму нанесены 

ямы, погосты и ямские прогоны Бежецкой пятины18. Вероятно, есть возмож-

ность углубить представления о расселении в отдельной области всей пятины. 

Обращение к истории средневековых населённых пунктов позволит решить 

проблему преемственности селений (методологическая основа подобной 

                                                      
16 Анкудинов И.Ю., Фролов А.А. Приходная книга новгородского Дома Святой Со-

фии 1576/77 г. («Книга записи софийской пошлины») М.; СПб., 2011. С. 106–119; Фро-

лов А.А. Веб-ГИС «Новгородские храмы по приходной книге новгородского Дома Свя-

той Софии 1576/77 года» [Электронный ресурс]. URL: https://histgeo.ru/our_projects/pro-

ject/2800000000/ (дата обращения: 12.07.2022). 
17М.Ю. Зенченко Материалы поземельных описаний Новгородской земли XV – XVII 

вв. Каталог писцовых книг Русского государства. Вып. 2. / Сост. М.Ю. Зенченко. М., 

2004. С.3. 
18 Фролов А.А. Административная система центральных районов Новгородской 

земли в X – начале XVII века в контексте истории территориальных юрисдикций // Ис-

торическая география. М., 2012. Т. 1. С. 147–148; Его же. Веб-ГИС «Новгородский ад-

министративный справочник расстояний середины XVI века («Роспись погостов»)». 

[Электронный ресурс]. URL: https://histgeo.ru/our_projects/project/2600000000/ (дата об-

ращения: 02.03.2023). 
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работы была сформулирована М.В. Витов19). Например, погосты западной 

части Белоозерской половины упомянуты в сохранившихся рукописях и 

фрагментах писцовых книгах Бежецкой пятины конца XV–XVII вв. чаще от-

носительно других территорий. Данная историко-географическая область в 

документах XVII в. иногда именуется Устьрецкими волостями, но в то же 

время самые ранние фрагменты описаний селений территории датируются 

концом XV в.20 (Территория поделена на трети: Зарецкую, Боровскую, Бель-

скую. Предположительно, Устьрецкие волости (или волость?) обладали свое-

образным территориальным делением; в основе описания территории – деле-

ние на трети21). 

В.Л. Янин характеризует Бежецкую пятину как регион «активно про-

должающейся колонизации». Впервые колонизационный процесс исследо-

вал Г.В. Абрамович22. Подход автора подразумевал обращение к истории 

пятины, полупятин и групп погостов с целью изучить «динамику» в основа-

нии новых селений на их территории. Исследователь отличает починки от 

всех остальных типов населённых пунктов. Данное различение позволяет 

обнаружить регионы колонизации. Результаты статистического анализа 

сгруппированы автором по значительным по своим размерам территориаль-

ным единицам. Недостатком подобного подхода является отсутствие обос-

нования тождественности описанных селений для каждой территории. Это 

приводит к допущениям23. Вероятно, более убедительным будет изучение 

малой выборки населённых пунктов на длительном хронологическом от-

резке, или большой группы, но уже на малом временном промежутке. Кроме 

того колонизационный процесс следует рассматривать в контексте органи-

зации работы над целым комплексом книг, дошедших до исследователя. 

                                                      
19 Витов М.В. Приемы составления карт поселений XV–XVII вв. по данным писцо-

вых и переписных книг (на примере Шунгского погоста Обонежской пятины) // Про-

блемы источниковедения. М., 1956. Т. 5. С. 231–264; Селин А.А. Историческая геогра-

фия Водской пятины Новгородской земли. СПб., 2003. 
20 Книга Бежецкой пятины 1501 года // Новгородские писцовые книги, изданные Им-

ператорской археографической комиссией. Т. 6: Книги Бежецкой пятины. СПб., 1910. 

Стб. 1–34; Петрова Р.Г. Крестьяне Бежецкой пятины во второй половине XV века // 

История СССР. М., 1976. № 4. С. 141–153; Писцовая книга Бежецкой пятины письма 

Василия Григорьевича Наумова и Семена Захарьина сына Дятлова // Писцовые книги 

Новгородской земли. М., 1999. Т. 1: Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и отпис-

ные и оброчные книги пригородных пожен Новгородского дворца 1530-х гг. С. 14 –219; 

Переписные книги Тверской и Белозерской половин переписи стольника Никиты Алек-

сеевича Зузина и подьячего Ивана Акатова // Каталог писцовых книг Русского государ-

ства / сост. М.Ю. Зенченко. М., 2004. Вып. 2. С. 119; Дозорная книга Устрецких воло-

стей письма и дозора Кураки Кучецкого и подьячего Ивана Кишмутина // Каталог пис-

цовых книг Русского государства. С. 87. 
21 Отдельная книга поместий в Устрецких волостях Бежецкой пятины отдела Ивана 

Мельницкого // Каталог писцовых книг Русского государства. С. 116. 
22 Янин В.Л. Предисловие // Новгородское землевладение XV века. М., 1994. С. 12; 

Абрамович Г.В. Указ. соч. С. 187. 
23 Абрамович Г.В. Указ. соч. С. 213. 
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Среди них могут быть, например, неучтённые селения, на которые есть ука-

зания в последующих описаниях. К таким случаям можно отнести установ-

ленные факты «обвода» писцов, на которые впервые указал Н.А. Колмого-

ров24. В.Л. Янин более подробно рассматривает наблюдение Н.А. Колмого-

рова25. В актуальности сведений рукописей дают возможность усомниться и 

упоминания сельских храмов. «В Богородитцком же погосте монастырек на 

реке на Фадрице стал 50 лет…а в писцовых книгах тот монастырек не пи-

сан…»26. Добавим к этомй, что рукописи дополняют друг друга новыми 

данными, поэтому необходимым условием работы является обоснование 

тождественности состава топонимов каждой территории (волости или пого-

ста-округа) в нескольких разновременных рукописях. Это позволит решить 

сразу несколько задач. Например, вовлечь в исследование количественные 

данные писцовых книг по каждому отдельному селению, как то размеры за-

пашки, покосов и обеж. 

Небезынтересно исследование состава жителей каждого селения и его 

неизбежные изменения с течением времени. На материале одного описания 

могут быть изучены уникальные сведения. Известно, что книга И.Д. Велья-

минова содержит информацию о придачах к поместью служилого человека27. 

Образцом работы с этими данными является труд Г.В. Абрамовича28. 

Переспективным направлениям является исследование малых социаль-

ных групп Бежецкой пятины. Например, известно, что на территории Бело-

озерской половины Бежецкой пятины к началу 1581/1582 г. были испоме-

щены «помещики немецких городов» и «татары». Путём локализации их се-

лений можно создать цельное представление о социальных группах региона29. 

Примечательно, что согласно источнику категории земель различены на «по-

местные своеземские» и «своеземские»30. Примеры такой работы есть: малые 

социальные группы Новгородской земли исследовал А.А. Селин31. 

                                                      
24 Колмогоров Н.А. Новгородское землевладение XV века. М., 1994. С. 37. 
25 Янин В.Л. Указ. Соч. С. 9. 
26 Книга Бежецкой пятины 1564 года // Новгородские писцовые книги, изданные Им-

ператорской археографической комиссией. СПб., 1910. Т. 6: Книги Бежецкой пятины. 

Стб. 1035. 
27 Фролов А.А. Новгородские писцовые книги: источники и методы исследования. 

М., СПб., 2017. С. 541, табл. 23.  
28 Абрамович Г.В. Поместная политика в период Боярского правления в России 

(1538–1543 гг.) // История СССР. 1979. №4. С. 192–199. 
29 Писцовая книга Белозерской половины письма и дозора кн. Василия Андреевича 

Звенигородского и подьячего Игнатия Сергеева // Каталог писцовых книг Русского гос-

ударства. С. 37–41. 
30 Там же. С. 37. 
31 Селин А.А. Генеалогическая и историко-географическая заметка о своеземцах 

// Исследования по истории средневековой Руси. К 80-летию Ю.Г.Алексеева. М.; СПб., 

2006. С. 319–332; Его же. Татары-мусульмане и новокрещены в Новгородской земле: 

формирование и функционирование малой социальной группы (конец XVI – начало 

XVII в.) // Quaestio Rossica. Т. 4. 2016. № 3. С. 93–110; Его же. «Изганные из Ливонии»: 

Об устройстве помещиков «старых» и «новых немецких городов» после Плюсского пе-

ремирия // Петербургские славянские и балканские исследования. 2020. № 2. С. 24–35. 
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Значительный объём историко-географических сведений содержат 

опубликованная платежная книга писцовой книги С.З. Дятлова и дозоры 

1560-х гг. Платежная книга является первым источником, содержащим гео-

графические сведения о Бежецкой пятине, что делает исследование её дан-

ных приоритетной задачей32. Материалы дозоров сообщают о приблизитель-

ных размерах лесов и оценке качества земли (предположительно, впервые 

оценка качества земли в Бежецкой пятине проведена в начале 1550-х гг.33; 

данную разновидность «среза» сведений об оценке качества земель для Ше-

лонской пятины исследовал А.Я. Дегтярев34). Эти данные позволили бы бо-

лее полно реконструировать хозяйственную жизнь жителей селений35. Све-

дения опубликованных источников могут быть проанализированы в потен-

циальном историко-географическом исследовании хронологического 

«среза» данных рукописи. На их же материале может быть исследована и 

«динамика» социальной и хозяйственной сторон жизни селений. Проблемой 

на пути применения подобного метода является необходимость обоснова-

ния тождественности селений различных рукописей. 
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