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 Представлено историко-географическое исследование малой деревни с 

конца XV в. Исследование базируется на данных писцовых книг, анализе 

старых и современных карт, статистике и представляет собой 

многолетнее исследование автора. 
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       Наше исследование проведено на примере старой крошечной 

деревеньки – Усаново (рис.1–3) [13]. Первоначальное название – 

Пепелково, известна с XV в., позднее и до начала 1970-х гг. – Пипиково 

– название, вероятно с трансформацией буквы «е» на «и» и потерей 

корневой буквы «л» первого имени). Этот населенный пункт 

расположен в крупном сельском ареале расселения в соседстве с такими 

же и более крупными деревнями староосвоенного междуречья малых 

рек Садва и Шегра [14], в его внутреннем междуречье Плотиченки и 

Чертовли (рис.1–2) в окружении лесов и болот на одном из холмов 

Вышневолоцкой гряды Цнинской возвышенности (210 м). По 

автодорогам деревня имеет выход к шоссе Кувшиново – Вышний 

Волочек (районный центр, железнодорожная станция Октябрьской 

железной дороги).  
 

 
Р и с.1. Деревня Усаново в междуречье Плотиченки и Чертовли на 

современной карте Росреестра Яндекс-карта: http://rosreestry.ru 
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Р и с. 2. Транспортно-географическое положение деревни Усаново на 

Публичной кадастровой карте OpenStreetMap:  http://rosreestry.ru/  

 
Р и с. 3. Юго-западный склон холма – живая часть старой деревни 

Усаново (фото автора) 

       По шоссе через Кувшиново можно очень быстро доехать до озера 

Селигер – основной рекреационной зоны Тверской области.Своё 

нынешнее имя деревня получила в честь героя Советского Союза – 

Константина Яковлевича Усанова1, здесь в деревне с 1930-х гг. жила его 

семья (родители).  

                                                 
1 http://www.history.tver.ru/sr/Hero2/UKYa.htm.  

http://rosreestry.ru/
http://www.history.tver.ru/sr/Hero2/UKYa.htm
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История деревни: краткая хронология 

 Конец XV в.: деревня Пепелково указана в Писцовой книге 1495 

г. [5, c.4] в составе Заборовского погоста (рис.4) Деревской пятины 

[4,11]:  

 

 

 

 
 

       В 1495 г. в деревне было всего 2 двора. Можно предположить, 

что эти две семьи ушли на новое более безопасное место (Пепелково) 

из д. Кожакино, стоявшей на дороге Новгород – Есеновичи – Торжок. 

Вероятно, и первоначальное название Пепелково – пепел/зола от 

сожженного леса под пашню. Крестьяне деревни выращивали рожь, 

заготавливали сено. Оброком должны были отдать рожь, овес и деньги. 

Вероятно, овес, который сами не выращивали, обменивали на 

ближайшем «торге» в Заборовье (7 км от Пепелково) или в Есиновичах 

(на ярмарках). До этих местных «рынков» можно было добраться по 

двум дорогам от «перекрестка» в д. Кожакино (1,5 км от Пепелково): до 

Есенович – по сухопутной дороге Торжок – Новгород, а до Заборовья 

по подъездной дороге через Бухолово и Гарусово в Забровье. На рынке 

крестьяне Пепелково (как и соседних деревень), вероятно, 

продавали/меняли свой «товар» – рыбу (её было много в речках), меха, 

шкуры диких животных (медведь, зайцы, бобры, лисы), лесные ягоды и 

грибы и др.  
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        Общая площадь земли двух дворов деревни составляла обжу 

(старая мера площади – обжа1 = 5 десятин2 = 5,45 га). Это 

соответствует почти четверти площади современной деревни.  
 

 
Р и с. 4.  Реконструкция средневековой новгородской деревни3. 

Такой же могла быть и деревня Пепелково. 

 

                                                 
1 По В.И. Далю «обжу местами считают в 125 саженей длины, в 32 саженей 

ширины, а в новг. обжа пять десятин; ·стар. 15 десятин, по пяти в поле, словом, 

в разных местах обжа была разная». Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-

1866. Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/284858  
2 Десятина – старая русская единица земельной площади = 109,25 соток = 1,09 

га,  использовалась в России до введения метрической системы.  
3 Фото: В. Мальцев на сайте: http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-

derevnja.html. См. подробно на сайте http://lubturism.ru/muzej.html раздел:  

экспозиция Любытинского краеведческого музей под открытым небом (пгт 

Любытино Новгородской области) – точная копия поселения славян Х века, 

состоящая из комплекса жилых и хозяйственных построек (клети, амбара, 

погреба, гумна, хлебной печи), известных по материалам археологических 

раскопок. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/284858
http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html
http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html
http://lubturism.ru/muzej.html


Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2018. № 3 
 

 - 250 - 

    

 
Р и с. 5.  Справочно: реконструкция и классической курной избы 

 (без дымовой трубы) средневековой новгородской деревни 1  

 

     Справка2: изба рублена из бревен и покрыта берестой и дерном. В 

некоторых регионах крыши таких же изб крыли соломой, а где-то щепой. 

Перед входом в дом крытая площадка – сени. Топится изба по-черному, 

то есть дымовой трубы печь не имеет, дым выходит через маленькое 

оконце под крышей и через дверь. Дверь высотой всего лишь около метра. 

Это сделано для того, чтобы не выпускать тепло из избы. У бедных людей 

избы были позёмными, т. е. установленные прямо на земле без всякого 

фундамента, нижние венцы просто опираются на несколько крупных 

камней. Каменный очаг устанавливался на постаменте из обмазанных 

глиной бревен. К XV в. в избах стали получать распространение 

примитивные печи, которые также топились по-черному. В период до 

XVII в. печи не имели ни труб, ни иных приспособлений для отвода дыма, 

затем стали появляться устройства для вывода дыма сверху: в верхней 

части, в потолке делалось отверстие, откуда горизонтально вел 

деревянный короб, называемый боров. Этот боров далее выводил дым 

наверх. В период с XVII по XIX век, у зажиточных людей и в городах, 

                                                 
1 Фото: В. Мальцев на сайте: http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-

derevnja.html. См. подробно на сайте http://lubturism.ru/muzej.html. 
2 http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html; 

https://otvet.mail.ru/question/182263738; http://golden-

ring.drugiegoroda.ru/culture/11555-izba/.  

http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html
http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html
http://lubturism.ru/muzej.html
http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html;%20https:/otvet.mail.ru/question/182263738;%20http:/golden-ring.drugiegoroda.ru/culture/11555-izba/
http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html;%20https:/otvet.mail.ru/question/182263738;%20http:/golden-ring.drugiegoroda.ru/culture/11555-izba/
http://russiantourism.ru/report/drevnerusskaja-derevnja.html;%20https:/otvet.mail.ru/question/182263738;%20http:/golden-ring.drugiegoroda.ru/culture/11555-izba/
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стали получать распространение печи с трубами. Однако избы многих 

крестьян вплоть до конца XIX века топились по-чёрному. 

      Историческое ядро современной д. Усаново – это земли юго-

западного склона – нынешние «ворота» деревни (рис.3 и 6). 

 

                       

 
Р и с. 6. Деревня Усаново (и историческое ядро – д. Пепелково) на 

современной карте Росреестра: http://pkk5.rosreestr.ru 

 

В качестве доказательства верности этой гипотезы, предлагаем обратить 

внимание на густую сеть пешеходных троп (старых сухопутных дорог), 

радиально расходящихся по всем сторонам – до соседних деревень (таких 

же старых по возрасту как Пепелково/Усаново). Главной осью этой сети 

дорог была сухопутная дорога от Новгорода до Торжка (рис.7–8). Она 

проходила через с. Есеновичи (Есиновичский погост) – Кузлово – 

Плотично – Кожакино – Иваньково на В.Волочек. Относительно этой 

важнейшей древней дороги деревня Пепелково была совсем рядом (1,5 

http://pkk5.rosreestr.ru/


Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2018. № 3 
 

 - 252 - 

км до Кожакино). Это значит, что пойти/доехать до д.Пепелково ближе 

всего можно было только с ее юго-западной части.   

             

 
Р и с. 7. Фрагмент карты «Пути сообщения в бывших землях Великого 

Новгорода в XVI-XVII веках (по «выписи» из Новгородских изгонных 

книг)». (Составил И.А.Голубцов) в статье [3]  

 

Условные знаки карты: 

Пути сообщения в бывших землях Великого Новгорода в XVI-XVII веках 

(по «выписи» из Новгородских изгонных книг) (Составил И.А.Голубцов) 

 

Населенные пункты (города, погосты, ямы) 

 

Ямы, точное расположение которых не установлено 

 

Сухопутные дороги с более или менее 

установленным направлением 

 

Сухопутные дороги и их участки, направление 

которых обозначено лишь примерно, схематически 

 

Отмененная в 1597 г. старая ямская дорога до 

Корелы 
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Водные пути (по рекам, озерам и морю) 

 

Ямские дороги (сухопутные и водные) 

 

Границы Русского государства в 1600 г. 

 

Границы пятин Новгородских в XVI в. (по 

Неволину): 

I – Водская пятина 

II – Обонежская пятина 

III – Шелонская пятина 

IV – Деревская пятина 

V  – Бежецкая  пятина  

МАСШТАБ 

 
                     

 
 

Р и с. 8. Схема старых сухопутных дорог (составлено по рис.7 и 

дополнено)* 

    Схема старых сухопутных дорог Новгород – Торжок; Вышний 

Волочек – Есеновичи – оз. Селигер (дороги указаны на карте – рис.1) и 

ответвление от Кожакино (К) на Бухолово и Забровье. Деревня 

Пепелково/Пипиково/Усаново (П) – между двумя важнейшими 

дорогами и на «линии» дороги до центра погоста – Заборовье (7 км), 

несколькими радиальными тропами/дорогами деревня соединена с 

соседними поселениями. Это историческое транспортно-географическое 

положение можно считать доказательством версии развития деревни с 

западной стороны (со стороны д.Кожакино на участке с.Есеновичи – 

В.Волочек на старой дороге к Селигеру. 
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 XVI-XVII вв. в деревню пришли карелы. Они остались здесь 

надолго. И даже в списках населенных пунктов Вышневолоцкого уезда 

Тверской губернии сер.XIX в. деревня названа карельской по составу ее 

жителей (121 чел., 26 дворов в 1859 г. [7]). На родниковых речках вокруг 

деревни было 3 водяных мельницы (рис.9–10). В деревне до начала XX 

в. действовала православная часовня, работали кузнецы. Распахивались 

поля вокруг холма и на самом холме. 

Р и с. 9. Фрагмент карты А. Менде [1,10] на участке деревень Пипикова 

(Пепелково) и Бухолово (Бухлово) и погоста Заборовье 

 
Р и с. 10. Водяные мельницы на хуторах: 1 – на реке Плотиченка 

(местный топомин – Рудына мельница), на р. Чертовля притоке 
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Плотиченки: 2 – Тетлова мельница, 3 – Карлова мельница. На 

р.Шегра – мельница севернее деревни Полицкое. 

(фрагмент карты А. Менде (1853) дополнен пунсонами – для 

усиления яркости условных знаков водяных мельниц)  

 

  К началу XX в. деревня несколько выросла: в 1859 г. – было 26 

дворов, а в 1915 г. – 31 двор [8–9]. На карте 1910 г. (рис.11) деревня 

отмечена по людности в категории 101–250 чел. Можно предположить, 

что людность деревни в 1915 г. была 140–150 чел. при условии, что семьи 

были по 4–5 чел. (не будем увеличивать размер семей, учитывая 

прошедшую I мировую войну, в которой участвовали местные жители). 

Из трех старых водяных мельниц к этому времени осталась только одна. 

 

 
Р и с. 11. На карте1 1910-е гг., ред.1918 (лист 9) показана водяная 

мельница севернее д. Пипиково в сторону Иваньково на р.Плотиченка 

(эта мельница показана и на карте 1853 г.). Это значит, что все три 

мельницы в районе Пипиково – Пашино старые, из них к началу XX в. 

осталась только одна  – северная мельница (Руда) // 

http://clubklad.ru/maps/5560/#map 

                                                 
1 Карта Тверской губернии 1910-х гг. http://clubklad.ru/maps/5560/#map  и 

дублированная на отредактированном её издании 1918 г., хранится в СКМ (Спирово). 

См. фрагменты карт: http://of.putnik.ru/of/viewtopic.php?f=25&p=9459.   Карты уездов 

Тверской губернии составлены Губернским статистическим бюро по данным 

исследований 1886-1890 и 1915 гг. Точная дата составления карт не известна. Карты 

уездов Тверской губернии составлены в масштабе 5 верст в дюйме. На картах нанесены: 

поселки (с указанием численности, проживающего населения), сторожки, усадьбы, 

хутора, села и погосты, фабрики, заводы, мельницы и прочие объекты. На картах 

показаны границы: губернские, уездные и волостные. 

http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=1856  

 

http://clubklad.ru/maps/5560/#map
http://clubklad.ru/maps/5560/#map
http://of.putnik.ru/of/viewtopic.php?f=25&p=9459
http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=1856
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 1920-1930-е гг. Отметим период НЭПа (новой экономической 

политики) 1924–1931 гг.: http://www.calend.ru/event/4132/.  

    С 1 января 1923 года был введён в действие Гражданский кодекс 

РСФСР, который, в частности предусматривал, что каждый гражданин 

имеет право организовывать промышленные и торговые предприятия. В 

период НЭПа рядом с деревней Пипиково были заново на прежних 

местах (они отмечены на карте А.Менде, 1853 – рис.9–10) построены 3 

водяные мельницы. Документально подтверждено, что одна из мельниц 

построена в 1928 г. Смирновым Егором Васильевичем (перестроена из 

новой маслобойки). В период коллективизации мельница была передана 

колхозу, а в 1931 г. большая семья Смирнова Е.В. (10 чел.) была 

«раскулачена» и выслана на Урал. Судьба других семей мельников нам 

не известна, хотя, наверное, такая же трагичная. Массовое 

раскулачивание крестьян прошло по всей стране, в том числе и в 

соседних деревнях и соседних районах. Например, из Нурмекунде – 

ареала этнического расселения эстонцев (нынешний Фировский район – 

соседний с Вышневолоцким районом) репрессированные семьи ушли в 

Вышний Волочек и в сторону деревень междуречья Садва и Шегра. В д. 

Пипиково пришли 3 семьи. Вероятно, имея опыт работы на мельницах (в 

Нурмекунде работали мельницы), они получили разрешение жить и 

работать на колхозных мельницах вокруг д. Пипиково. Эти три мельницы 

работали во время войны и далее до 1948 г. Практически все переселенцы 

вернулись в Эстонию. Подробно нами написано о Нурмекунде в ряде 

работ: см. [13]. 

 В начале 1930-х гг. в деревне (=колхоз) работали товарные фермы 

(молочная, овчарня (овцы), конеферма), работал молочный завод. 

Первым директором молокозавода был Яков Егорович Усанов (см. 

фотографию дома, в котором он жил). Это в честь его сына – героя 

Советского Союза – Константина Яковлевича1 в 1970-х гг. деревня была 

переименована в д. Усаново. 

 Закрытие молочного заводика в начале 1960-х гг.  – это потеря 

возможности переработки на месте скоропортящегося продукта.  Для 

жителей деревни – это и потеря рабочих мест рядом с домом, потеря 

рынка сбыта излишков молока ЛПХ. 

        2.  Закрытие в начале 1970-х гг.  маленьких товарных ферм в 

деревне означало потерю мест работы рядом с домом.  Дояркам 

пришлось ездить по несколько раз в день на животноводческий 

комплекс в центральный поселок.  Когда транспорта не было – ходили 

пешком (4 км в одну сторону).  Прежде малым деревенским фермам 

хватало воды, места для выпаса скота.  С созданием крупного 

                                                 
1 http://www.history.tver.ru/sr/Hero2/UKYa.htm. 
 

http://www.calend.ru/event/4132/
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животноводческого комплекса в одном месте (Бухолово) возникли 

сложные проблемы с кормами, обслуживанием, выпасом и водопоем 

скота.  Появились невиданные прежде эколого-аграрные проблемы в 

связи с чрезмерной концентрацией скота и животноводческих 

помещений на ограниченных площадках, при мелкоконтурности и 

дальнеземелье сельскохозяйственных угодий. 

         3.   В начале 1970-х гг., в период проведения активной политики 

сселения неперспективных деревень, угроза дальнейшему 

существованию деревни была “остановлена” категорическим отказом 

местных жителей переехать в центральный поселок.  Люди отказались 

оставить свои дома и землю, деревня сохранилась. 

           4.  В начале 1990-х гг.  для усадьбы местного фермера был 

выделен участок за пределами сложившейся застройки – в излюбленном 

и традиционном месте отдыха и прогулок местных жителей.  Оказалось, 

недоступным – потерянным – место, с которого открывался 

великолепный вид на ближайшие деревни и их окрестности.  Кроме 

того, в ведении фермера оказался и маленький лесок, где обычно гуляли, 

играли и собирали ягоды ребятишки. 

          5.  В начале 1990-х гг.  незавершенное строительство полотна 

железнодорожной ветки от Кузловского карьера (территория соседнего 

сельского округа) до Вышнего Волочка нанесло огромный ущерб 

природе и жителям деревни: поваленный техникой лес перегородил 

подходы к традиционным местам сбора грибов и ягод, многие участки 

местности стали непроходимыми, лесные дороги превратились в 

глубокие колеи.  И такие примеры можно продолжать...  

 
Р и с. 12. Многолетнее сокращение численности населения деревни 

Усаново – до обезлюдения к началу 2000-х гг. и превращение в дачную 

деревню 
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        *в 1886 г. – людность около 140 чел. рассчитано по средней 

динамике роста населения в Заборовской волости в период 1859–1886 г. 

(менее 20%)1; в 1910 г. д. Пипиково (Усаново) на карте показана в 

категории 101–250 чел., предположительно около 150 чел. (см. карту2); 

в 1915 г. в деревне 31 двор, людность примерно 160 чел. 

 

          В конце 1990-х гг. прекратилась распашка полей, окружающих 

деревню со всех сторон, не регулируются и не расчищаются, как 

прежде, русла малых рек, заброшены многочисленные колодцы, 

заилены родники. Сейчас деревню окружает подрастающий вторичный 

лес на полях (сосны, береза). Осталось всего 6 жилых домов, остальные 

стоят в руинах. Постоянных жителей осталось 3 чел., остальные (4 

семьи) – возрастные сезонные дачники (из Твери и В.Волочка). В новом 

генеральном плане Есиновического СП никаких планов развития этой 

деревни и её окрестностей не предложено….          
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HISTORY OF A SMALL VILLAGE 

S.I. Yakovleva 

Tver State University, Tver 

The historical-geographical study of a small village from the end of the 15th 

century is presented. The study is based on data from tax books, analysis of old 

and modern maps, statistics and represents a multi-year study of the author. 

Keywords: village, interfluve of small rivers, area of rural settlement, 

interfluve. 
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