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Северное ожерелье Бежецка. 

 
Географическая характеристика территории 

      В пределах рассматриваемой территории наиболее высокие 
отметки местности расположены в северо-восточной части – до 170 
метров, в других местах – в пределах 150-165 метров, в поймах рек 
Молога, Остречина и Уйвешь отметки снижаются до 130-140 метров. 
В самом Бежецке – 144-150 метров. 
Наиболее крупными реками являются: Молога с притоком Остречина 
и река Уйвешь в северной части, воды которой также соединяются с 
Мологой в более нижнем течении.   
Река Молога берёт начало среди больших лесисто-болотистых 
пространств недалеко от деревни Ключевая Максатихинского района, 
направляется на восток, у села Присеки поворачивает к северу и 
протекает в этом направлении мимо города Бежецка, обтекая озёра 
Равленское и Ямное и протекает озером Верестовым, которое 
представляет собой расширенное русло Мологи.  
Река Остречина - правый приток Мологи, устье в черте города Бежецк. 
Исток в районе деревни Юркино Бежецкого района. Длина 52 км. 
Протекает по безлесной, сильно заболоченной местности. Течение 
слабое, ширина реки 10-20 метров. 
Река Уйвешь – левый приток реки Могоча. Длина реки составляет 59 
км. Исток в 2-х км к западу от дер. Каменка Краснохолмского района, 
на границе с северной частью Бежецкого района [62].   
Почва в северной и северо-восточной части Бежецкого уезда серая, 
подпочва иловатая с песком или глинистая [72]. 
Местные озёра относительно неглубокие (не более 5-ти метров), в том 
числе и озеро Верестово, считаются остаточными или реликтовыми. 
Образованы они в ледниковый период. На дне этих озёр находятся 
многовековые залежи ила (сапропеля), который можно использовать в 
медицине (грязелечение), в земледелии (удобрение), животноводстве 
(минеральная подкормка) [68]. 
       Рассматриваемая территория небогата полезными ископаемыми. 
Имеющиеся здесь места расположения небольших залежей песков и 
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глин используются только в местных дорожных и домашних целях. 
Ледниковые валуны встречаются в небольших количествах.  

 
Торф, глины для производства кирпича, песчано-гравийные залежи[22]. 
       Коренным занятием населения Бежецкого уезда является 
земледелия, причём земледельческое хозяйство характерно в том 
отношении, что здесь широко развито льноводство. Главными 
культурами земледельческого хозяйства являются рожь, овёс, 
картофель и лён [72]. 

Наиболее важные грунтовые дороги 19 века в уезде. 
       Поречский тракт связывает г.Бежецк с крупным торговым 
центром уезда – селом Поречье.  
Вся масса груза, питающая тракт, разнообразна: от Поречья до 
Бежецка везут всевозможные предметы широкого сельского рынка; 
крестьянские хозяйства продвозят преимущественно зерновой хлеб, 
лён, сено, солому, а также дрова, лесной материал и различные 
деревянные поделки. Движение по тракту постоянно большое: едут на 
базар, к страховому агенту, почте и не только из своего уезда, а из 
соседнего – Весьегонского. Сам тракт и подъездные пути к нему 
плохи, содержатся населением.  
В пределах рассматриваемых селений пункты на тракте: Бежецк, 
Андрейково, Алабузино, Мурзиха. Пользуются трактом 39 селений – 
1444 дворов; количество грузов – 202160 пудов (3311 тонн).   
       Молоковский тракт связывает крайний север уезда и его крупный 
торговый центр – село Молоково с г.Бежецком, к которому 
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Молоковский базар тяготеет половиной своих грузов. Некоторые 
участки проходят по болоту. Основным считается направление тракта 
до 12-й версты Краснохолмского тракта и далее на Молоково. 
В пределах рассматриваемых селений пункты на первом направлении 
тракта: Ивановская, Раменье, Захарово, Юрятино. Пользуются трактом 
16 селений – 540 дворов; количество грузов –120680 пудов (1977тонн).   
Второе направление: Кославля, Еремеево. Пользуются трактом 23 
селения – 645 дворов; количество грузов –90300 пудов (1479 тонн).   
       Краснохолмский тракт идёт от Бежецка на Красный Холм.                 
С проведением железной дороги в Красный Холм значение этого 
тракта почти утрачено. Ширина тракта 30 саженей, местами тракт 
шоссирован и замощён. Земский мост на реке Уйвешь вблизи 
дер.Борки, в разливы затопляется и тогда здесь действует паром. 
В пределах рассматриваемых селений пункты на тракте: Трофимово, 
Заручье, Градницы, 12-я верста тракта, Борок. Пользуются трактом 334 
селения – 10581 дворов; количество грузов – 496250 пудов (8128 тонн).   
      Рыбинский тракт проходит от Бежецка до границы Кашинского 
уезда вблизи линии железной дороги. Прежнего транзитного значения 
теперь не имеет, служит движению между Бежецком и Сонково. 
Содержится плохо. Нужен мост через Остречину вблизи д.Городищи. 
В пределах рассматриваемых селений пункты на тракте: Кулишки, 
Вьюгово, Плотовец. Пользуются трактом 32 селения – 818 дворов; 
количество грузов – 114520 пудов (1876 тонн).  На Рыбинском тракте 
мост (дина 22 аршина, ширина 6 аршин) через реку Остречину 
содержат жители деревень Аникуша, Городищи и части владельцев. 
Стоимость сооружения 4000 руб, годового ремонта 100 руб. и более. 
       Угличский тракт. В пределах рассматриваемых селений пункты на 
тракте: Новая, Узуново. Пользуются трактом 58 селений – 1981 
дворов; количество грузов – 277340 пудов (4543 тонн).  На Угличском 
тракте мост (длина 22 аршина, ширина 6 аршин) через реку Остречину 
содержат жители погоста Глинеева и частично земством. Стоимость 
сооружения 3500 руб, годового ремонта 100 руб. и более. Мост (длина 
5 аршин, ширина 7 аршин) через ручей у с.Княжево содержат жители 
села Княжево. Стоимость сооружения 100 руб, годового ремонта 10 руб. 
       Кашинский тракт. В пределах рассматриваемых селений пункты 
на тракте: Бежецк, Пирожково. Пользуются трактом 36 селений – 1037 
дворов; количество грузов – 145180 пудов (2378 тонн).   
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Схематическая карта дорог Бежецкого уезда [72]. 

 Ход событий 

       О раннем заселении этих земель (до 1000 года) свидетельствуют 
поселения эпохи неолита, расположенные близ села Алабузино, а 
также курганы-могильники фатьяновской культуры около сёл 
Люткино, Сукромны, Борок и другие. Древние жители края 
занимались охотой и рыболовством [36]. 
В 1920г археолог Т.Ф. Гелах нашёл стоянку каменного века в 
Бежецком крае на острове при впадении Мологи в озеро Верестово. 
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Первое культурное население появилось в Бежецком крае в виде 
носителей Фатьяновской культуры, названной по месту открытия у 
деревни Фатьяново близ Ярославля. Фатьяновская культура перестала 
существовать в середине 2-го тысячелетия до н.э. [28]. 

 
Физическая карта Бежецкого края [22]. 
      В 8-9 веках Бежецкий Верх начал заселяться ильменскими 
славянами или новгородцами, о чём говорят отдельные вещевые 
находки древнерусского происхождения [32,60,66]. 
Объяснение названия города «Бежецк» и самого края – «Бежецкий». 
Версия – 1: 
       Определена в конце 18 века. По записанной в то время легенде 
название «Бежецк» происходит от слова «беглецы», «бежицы» и 
связано с событиями 860г, когда в Новгород был вызван на княжение 
«из варяг» Рюрик, что стало причиной смятения и замешательства 
горожан и их разделения. Часть горожан побежала от нестроения и 
скрылась в отдаленных и пустынных местах новгородского владения, 
где беглецы основали свое поселение «Бежицы, а жители его 
именовались бежане» [46]. 
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Версия - 2: 
      После принятия христианства новгородцами в 990г язычество в 
Новгороде было объявлено вне закона, подвергалось жестоким 
преследованиям. По-видимому, на периферии Новгородской земли, в 
глухих залесённых районах язычники чувствовали себя более 
свободно, там они могли открыто исповедовать старую веру, не боясь 
преследований со стороны княжеской администрации и новгородских 
епископов [61]. 
    Предположение о том, что бежецкий» происходит от слова «бежа» - 
низкое место, болото, - может опровергаться существующим 
названием «Бежецкий Верх», возвышенной территорией, включающей 
в себя Бежецкие холмы и Сонковскую возвышенность с высотами 
более 200 метров [67].  
       В 9-10 веках словене новгородские по Мологе достигают 
Ярославского Поволжья и продвигаются южнее, в глубь Волго-
Окского междуречья. Основным занятием славян второй половины I 
тысячелетия новой эры было сельское хозяйство, в основном, 
земледелие. Поселения устраивались по берегам рек и озёр, где 
имелись участки, пригодные для земледелия. Основным орудием для 
расчистки лесных участков под пашню был топор. Урожай с полей 
снимали при помощи серпов. Заметное место в их хозяйственной 
деятельности принадлежало охоте и рыбной ловле, чему во многом 
благоприятствовали природные условия. Основными орудиями охоты 
служили лук и копьё. С 10 века широкое распространение получило 
бортничество (пчеловодство). С сельским хозяйством очень тесно 
связаны такие виды деятельности, как прядение, ткачество, 
деревообработка и изготовление изделий из кости. 
    Термин «Русь» упоминается Повестью временных лет уже в 10 веке. 
Термин «Русь» первоначально применялся только для киевских полян, 
но в процессе создания древнерусской государственности быстро 
распространился на всю территорию древней Руси. Появилась 
необходимость в общем самоназвании всего восточнославянского 
населения. Прежде это население называло себя славянами [66]. 
Для защиты самих себя и своего имущества в случае вражеского 
нападения в 10 веке несколько общин сообща создавали укреплённые 
городища-убежища. Они строились обычно на мысах при слиянии 
двух рек и отделялись от напольной стороны искусственно 
возведёнными валами и рвами, заполнеными водой. Города-убежища 
постепенно превращались в города [61]. 
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9-11 века. Образование Бежецкого Верха [31].    

 
Расселение восточных славян в 9-12 веках [66]. 
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     Монгольская орда после разгрома ополчения русских князей (Битва 
на реке Сить) направились в пределы Бежецкого Верха. Существует 
предание, что после разорения Бежиц и Городецко в 1238 году, она 
несколько месяцев находилась на берегу озера в районе нынешнего 
села Алабузина [43]. 

 
13век. Монгольские завоевания Новгородских земель до Белого моря [31].   
Из исторических данных усматривается, что Бежецк несколько раз 
терпел разорение во время войн между великими князьями и 
новгородцами, а также от нашествия литовцев [44]. Вскоре после 
нашествия монголо-татар в 1245 году и во второй раз в 1252 году на 
ослабленную новгородскую землю нападали литовцы [43]. 
Новгородская летопись 1245г сообщает о набегах литовцев на 
Бежецкий край: «Воеваша Литва около Торжку и Бежици…». 
Литовцы, ворвавшись в новгородские области, наделали великое 
разорение и многих людей увели с собою в плен, однако, князем 
Ярославом Всеволодовичем были выгнаны. В 1252г, те же города взяв, 
разорили и все волости около них. Однако, подоспел новгородский  
князь Александр Ярославич, который отнял «полон», а затем со своей 
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дружиной погнался за врагом и нанёс ему окончательный удар [36,42]. 

 
12-13века. Нашествие монголо-татар, литовцев и шведов [31].    
      Особенно сильное разорение Бежецкому Верху нанесли Тверские 
князья, которые делали попытки завладеть Бежецким Верхом. 
Известны набеги тверских князей на Бежецкий Верх в 1265-м и в 1272 
годах. Особенно сильно было разорение в 1272 году, нанесённое 
князем Святославом Ярославичем. Разорение было ужасное. От 
столицы Бежецкого Верха, Бежиц, осталась груда развалин [43].  
     Бежецк имел три местоположения. Сначала Бежецк располагался «у 
погоста Бежицы». После нашествия татар перенесён к месту 
нынешней деревни Городищи у реки Остречины и, наконец, осел на 
современном месте [28]. 
      Как пограничный город Новогородской земли Бежецкий Верх в 13-
15 веках был объектом упорной борьбы между Новгородом, Москвой 
и Тверью [30,75]. 
      Столкновения между Новгородом и князьями (тверскими и 
московскими) в 14 веке связаны были не с вопросами о правах князя 
во внутреннем управлении, а со спорами из-за размеров поборов в 
пользу князя и в особенности из-за прав князей в порубежных с 
Новгородом землях. 
     Бежецкий Верх то переходил из рук в руки, то находился в общем 
владении. Попытки договориться, точно размежеваться не приводили 
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к устойчивым соглашениям. Земли оставались спорными [29]. 

 
      В 1397 году Бежецкий Верх захватил московский князь Василий 
Дмитриевич [31,36]. 1397 год следует считать годом присоединения 
волости Великого Новгорода Бежецкого Верха к Московскому 
княжеству. 
     В связи с уменьшением в 14 веке торговли в Новгороде стало 
уменьшаться и значение для Новгорода Бежецкого Верха как сырьевой 
базы. Для Москвы не требовалось такого огромного количества сырья, 
как это было в своё время для Новгорода, и жителям Бежецкого Верха 
пришло время подумать об изменении уклада своей жизни. 
До сих пор главным занятием жителей была охота и рыбная ловля. 
Вероятно, только для своих нужд сеяли немного хлеба и овощей. С 
прекращением спроса на сырьё встаёт вопрос о расширении 
земледелия. 14 век следует считать началом перелома в экономике 
жителей Бежецкого Верха, и для нового хозяина – Москвы он 
постепенно превращается в земледельческую окраину государства. 
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Присоединение Бежецкого Верха к Москве имеет большое 
политическое значение. Население Бежецкого Верха за то время, когда 
Бежецкий Верх был под началом Новгорода, пережило много бедствий 
от татар, литовцев и тверских князей, поэтому было вполне понятным 
всё усиливающееся тяготение населения Края к Московскому 
государству, политическое и экономическое значение которого всё 
время возрастало [43]. 
     В 15 веке западная часть Бежецкого Верха вошла в Бежецкую 
пятину. Бежецкий Верх с центром в Городецке стал удельным 
княжеством [75]. 
      Бежецкий Верх постиг целый ряд бедствий. В 1417, 1419, 1422 и 
1427 годах был мор людей «весьма страшен»; в 1448 году мор людей 
и животных. В 1421, 1436, 1442 годах ужасный голод [43]. 
     В 1462г по завещанию Василия II Городецко перешёл к его сыну 
Андрею Большому, а затем при Иване III находился в 
великокняжеском владении [65]. 
     Московская великокняжеская власть стремилась упрочить через 
крупных землевладельцев своё влияние в пределах территорий, 
оспариваемых удельными князьями, и укрепить господство этих 
землевладельцев над зависимым крестьянством. Жалованные и 
указные грамоты ставили знак равенства между судом боярским и 
великокняжеским. К 1462-1463гг относится жалованная грамота 
Ивана III Симонову монастырю о беспошлинном проезде 
монастырских крестьян, отправляющихся торговать из сёл в Бежецком 
Верхе [79]. 
     В Докончании (договоре) великого князя Ивана Васильевича с 
князем углицким Андреем Васильевичем 14 сентября 1473г указано, 
что он получает города Углич, «Бежицкий Верх», Звенигород с 
волостьми и сёлами [39]. 
     Совершенное присоединение к московскому владению Новгорода 
со всеми его областями воспоследовало в 1478г, после чего управляем 
был город начальниками, определяемыми из Москвы, и по последнему 
разделению состоял в Московской губернии, в Углицкой провинции 
[42]. В 1478-1482 годах Угличский князь Андрей Васильевич в своей 
Грамоте указывал Городецкому сотнику: «не наряжать Троицких 
крестьян на повинности с Городецкими тяглыми людьми» [50]. 
       Из-за малочисленности помещичьих крестьян иногда приходилось 
задействовать и монастырских. Удельный князь Калужский Семён 
Иванович, получивший в 1505 году в удельное владение Бежецкий 
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Верх, в своей Грамоте от 1509 года указывал: «о высылке монастырских 
крестьян с сохи по пяти человек на звериную ловлю» [50]. 
      Великий князь Иван Васильевич в 1534 году в Бежецкий уезд 
Грамоту «об освобождении монастырских крестьян от мыта, тамги и 
других пошлин», а в 1543 году «от подводной и постойной 
повинностей». 
      В 1546 году митрополит Макарий посоветовал Ивану Васильевичу 
«венчаться на царство», а затем жениться после «смотра невест». В 
Бежецкую пятину, Вязьму и Дорогобуж отправлены Грамоты: 
«князьям и детям боярским о присылке дочерей на смотр для выбора 
царской невесты» [50]. Из собранных красавиц Иван Васильевич 
выбрал Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву [94]. 
      Земельные неурядицы, имевшие место на протяжении 150 лет, и 
бедствия, указанные выше, способствовали тому катастрофическому 
запустению Бежецкого Верха, которое разразилось в 16 веке [43].   
      Взятие Грозным Бежецкого Верха в опричнину (1565 год), с 
выселением отсюда старых вотчинников за Литовский рубеж, картину 
эту изменило. Население разбежалось. Громадное большинство 
деревень запустело. Бывшие сёла и деревни долго оставались 
«государя, царя и великого князя порозжими землями, что были за 
детьми боярскими в поместьях». Восстановить разорённое хозяйство, 
оживить все эти запустелые сёла и деревни было трудно [27].  
     На основе книги Николая Фёдоровича Яницкого «Экономический 
кризис в Новгородской области XVI века: (По писцовым кн.) / Н. 
Яницкий / Киев: тип. Ун-та св. Владимира, 1915» А.Г.Кирсанов делает 
следующие выводы: 
За 1551-1582 гг запустение земель увеличилось на 86 %, это почти 
поголовное бегство хлеборобов со своей земли. В некоторых местах 
запустение достигло 95,3% всей земли. Большую роль в уходе 
крестьян сыграло повышение налогов на землю. За 12 лет с 1564 года 
по 1576 год налог был увеличен в 10 раз. С крестьянами беднели и 
помещики. К концу 16 века Бежецкий край представлял собой 
настоящую пустыню, особенно в северной и западной областях. 
Только кое-где, затерянные между лесов и болот, сохранились 
деревеньки в 2-3 дома [43]. 
      Между тем, вскоре надвинулось лихолетье, – то тяжёлое смутное 
время, которое довершило начатую при Грозном разруху [27]. 
  В 1610г Городецко был разрушен польско-литовскими интервентами [42]. 
Воевода Бежецкого уезда Матвей Юрьевич Нелединский-Мелецкий 
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убит поляками [52]. 
       В смутное время Городецко несколько раз опустошался 
воюющими сторонами и к 1613г представлял собой груду развалин. В 
начале 17 века он был занят шведскими интервентами, в 1613г 
освобождён московской ратью [30]. Во время интервенции разорён и 
ограблен, жители города разбежались по окрестным лесам или 
погибли [43]. 
     Восстанавливать город стали сразу после венчания на царство 
Михаила Фёдоровича [30]. С 1615 года в создана Приказная изба [71]. 
Начали принимать меры по учёту и возвращению «беглых людей» на 
прежние места [51]. В 1627-1629гг в Бежецком уезде производилось 
землемерие, разграничение всех вотчинных и пустопорожних земель 
всех сёл и деревень и пустошей запустелых от Литвы писцом Данилом 
Свечиным, да подъячим Фёдором Вторым» [49]. 
      В древней Руси различались два вида земельных владений: вотчина 
и поместье. Вотчина – земельное имущество с правами полной частной 
собственности, приобретавшееся или путём покупки или путём 
пожалования от правительства. Она являлась «бесповоротною» 
собственностью, владение ею ни с какими условиями и 
обязательствами не было связано, и владелец был в ней по своим 
правам почти тем же, чем был удельный князь в своём княжестве. 
Имя поместий носило земельное имущество, отдаваемое государством 
служилым людям, как жалованье за их службу, причём оно 
продолжало оставаться собственностью государства. По выходе 
служилого человека в отставку, прекращалось и право его на поместье. 
Но так как оно, это право, обычно оставлялось за ним и потом в 
качестве пенсии до совершеннолетия его сыновей и переходило к 
последним за их личную службу, поместье по большей части 
становилось наследственным, переходя от поколения к поколению [27]. 
      В 1654г население Городецко пострадало от «повальной болезни - 
моровой язвы» [30,43]. 
     25 октября в 1653 года в Русском царстве впервые появился Единый 
Торговый устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича 
Романова «О взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с 
показанием по скольку взято и с каких товаров» [93]. 
     В 1656г в Городецко уже был в должности таможенный голова 
Богдан Трофимов [67]. 
     В 1678 году Фёдором Беклемишевым произведена перепись всех 
дворов в Бежецком Верхе. По этой переписи значилось 4707 дворов, 
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принадлежащих духовному ведомству, главным образом, монастырям, 
и 4638 дворов, принадлежащих гражданским лицам. По этой переписи 
видно, что Бежецкий Верх больше, чем наполовину принадлежал 
монастырям. Земли Городецко, по всей сухопутной границе их были 
окружены землями Троицкого монастыря (Московского). Деревни на 
берегу Остречины: Десятильня, Берёзовка, Молоди, Бородино, 
находящиеся в непосредственной близости с землями Городецко, ещё 
в 1585 году были пожертвованы в Троицкий монастырь. Деревни 
Орлиха, Акимино и Княжево часто упоминались в земельных актах 
монастыря. Старая Слобода, в которой был расположен Макарьевский 
монастырь, стояла тоже на земле Троицкого монастыря [43].  
 С 1700 года в Бежецке создаётся значительный управляющий аппарат: 
Земская изба, ратуша и городовой магистрат – 1700 год; Крепостная 
контора – 1702 год; Команда Бежецкого сыщика – 1706 год; 
Ландратская канцелярия, канцелярия судных и розыскных дел, 
земский комиссар и полковой двор – 1711 год; Воеводская канцелярия 
– 1727 год; Экономический казначей – 1763 год [71]. 
В 1710г в состав «Санктпетербургской» (Санкт-Петербургской) 
губернии вошёл Городецко (Бежецкий Верх) со своим уездом [47]. 
     Возведение новой столицы, Петербурга, потребовало огромного 
напряжения сил в стране. К концу царствования Петра I убыль 
местного населения стала ещё заметнее. Война и тяжёлый труд, голод 
и болезни привели к появлению большого числа «беглых»: рекрутов, 
крестьян, и посадских людей. Вернуться домой они не могли и нередко 
занимались разбоем. В 1711г в Тверском уезде из-за «многолюдства» 
разбойников властям пришлось приостановить сборы налогов и 
рекрутский набор [41]. 
     Подвержен был Городецко (Бежецк) голоду в 1733г и 1734г [35]. 
 «В 1750 году 3 июня был пожар в селе Градницах от молнии: сгорела 
церковь без остатку. 1 апреля 1752 года сгорела в селе Зиновьеве 
церковь. 16 апреля от молнии сгорела церковь в Лютницах» [49]. 
     Несколько раз в конце 17 века в Городецко и уезде была повальная 
болезнь «моровая язва». Особеннно свирепствовала болезнь в 1654 
году. При полном отсутствии в то время какой-либо медицинской 
помощи это «моровое поветрия» произвело большое впечатление на 
жителей города [43].  
     Все вотчины и крестьяне духовного ведомства во времена 
Екатерины II в 1764г перешли в ведение правительства. Однако, 
только часть жителей приписали к посаду, а большая часть выехала на 
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бывшую монастырскую землю за реку Моглушу и образовала деревню 
Новую слободу [43]. 
     В 1766г Городецко в Бежецком Верхе переименован в Бежецк 
[36,37,47,75]. Современное название города перенесено в 1766г с 
«погоста Бежицы», прежнего центра области Бежецкий Верх [34].     
Бежецк стоял в Городецком стану. И стан этот получил своё название 
именно от его старого имени «Городецко в Бежецком Верху» [26].   
     Троицкий монастырь был самый богатый вотчинник в Бежецком 
уезде. Поместья давались дворянам за службу только в пожизненное 
владение, но вотчины в полную наследственную собственность [52]. 
Деревень с названиями, отмеченными в старых Писцовых книгах, на 
современной карте уезда мало. Большинство их запустело. Много 
деревень запустело в великое Литовское разорение. Пустели они и в 
последующее время, пока существование помещичьих деревень 
зависело от произвола владельца, нередко переносившего деревню по 
каким-нибудь хозяйственным соображениям на другое место и 
выводившего крестьян своих в другие свои вотчины. На 
существование когда-то этих деревень теперь могут указать лишь 
одни, сохранившиеся только по преданию или зафиксированные на 
планах, названия пустошей. Больше устойчивости в деревнях 
монастырских, позднее экономических и дворцовых или удельных. 
Здесь крестьянин твёрже был прикреплён к земле и снос деревень 
практиковался сравнительно редко [26]. 
      В 1845-1849 годы существовали Хлебные магазины у 
государственных крестьян в сёлах Алабузино, Новое, Княжево, в 
деревне Новая [53,54,56]. 
Подвиги человеколюбия: 
     В деревне Заболотье при пожаре спас из горящего дома крестьянку 
Прову Павлову; о награждении Трофимова представлено Г.Министру 
Внутренних Дел. В 1848 году награждён «Серебряной медалью за 
человеколюбивый подвиг» [54]. 
1849 год: во время пожара в селе Княжеве Бежецкого уезда Бежецкий 
купецкий внук Иван Крюков вместе с купецким сыном Иваном 
Неворотиным, сельским писарем Иваном Тимофеевым и дворовым 
человеком помещицы Болкашиной Мартыном Ларионовым спасли от 
огня Диакона Петра Иванова и дочь его Анну [55]. 
Население на 1.01.1861 года: 
Княжевская волость – 8975 человек, в том числе, 4255 мужского пола 
и 4720 женского. Новская волость – 9358 человек, в том числе, 4306 
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мужского пола и 5052 женского [57]. 
     Здесь, в середине 19 века, население жило довольно плотно; так, 
приходилось на 1 кв.версту в волостях Княжевской, Новской и 
Могочской около 50 человек, а Филипповской, Сукроменской и 
Чижовской – около 40 человек. Отсюда можно полагать, что и в конце 
18 века здесь плотность населения была значительно выше средней по 
уезду. Эти места, насиженные исстари и являющиеся западной 
окраиной крупного густонаселённого с давних времён района,  
охватывающего Кашинский уезд и северную часть Калязинского 
Тверской губернии [25].   

 
Волнения помещичьих крестьян, подавленные военной силой [31].    
     Замешательство среди городских властей в период подготовки к 
реформе, видимо было весьма велико: на многочисленные обращения 
помещиков о помощи против бунтующих крепостных молчали и не 
принимали никаких мер. Волнения среди крестьян ещё более 
усилились после обнародования манифеста. Крестьянству стал ясен 
грабительский характер реформы: совершенно стало ясно, что землю 
крестьянин получит не бесплатно, что связь с прежними господами 
сохранится на многие годы. 
     В 1862г Бежецкий уездный предводитель дворянства и уездный 
судья, штабс-ротмистр, Николай Фёдорович Апыхтин написал статью 
для газеты «Московские ведомости «О поджогах, происшествиях, о 
допущении злоупотреблений и об отсутствии всякого охранения 
общественной безопасности земской полицией в Бежецком уезде». 
       В 1864 году было создано земство, которое должно было ведать 
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делами, касающимися сельского населения. Земство должно было 
ведать устройством школ, больниц, дорогами [43]. 
       В 1870-х годах размеры крестьянских земельных наделов в 
различных местностях Тверской губернии не одинаковы. Средний 
надел по губернии - 4,46 десятин (4,87 га) на душу. В Бежецком уезде 
надел в волостях, десятин: в Княжевской – 3,87 десятин на душу, 
Новской – 3,54, Сукроменской – 4,26, Сулежской – 4,15 [40].  
       В 1880-е годы состав владельцев земли в Бежецком уезде: 
крестьяне – 67,3%, дворяне – 13,2%, Казна (Ведомство 
государственных имуществ) – 10,4%, Удельное ведомство – 4,8%, 
городские сословия (купцы и мещане) – 3,0%, церкви – 0,8%, лица 
духовного сословия (частные землевладельцы) – 0,3%, лица прочих 
сословий (разночинцы) – 0,1%, город Бежецк, Бежецкий Благовещенский 
монастырь – 0,2%, владельцы из других уездов – 0,5% [62].    
Статистика прироста населения по территориям церковных приходов[62]: 
Приход Население 1859-1887 годы 

1859 1887 действитель-
ный прирост 

роди-
лось умерло естествен-

ный прирост 
Алабузинский 3672 4465 793 5277 4015 1262 
Бежецкий 3270 4274 1004 4963 4218 745 
Глинеевский    2653 2215 438 
Градницкий 4708 5003 295 6852 5683 1169 
Зиновьевский 204 308 104 1148 630 513 
Княжевский 2694 3292 598 3262 2625 637 

      В 1895 году определён список военно-конских участков с военно-
сборными пунктами Бежецкого уезда: Бежецкий – в Бежецке, 
Княжевский – село Княжево, Новский – село Градницы. В Бежецке - 
Призывной участок для отправления воинской повинности [59]. 
      По Всеобщей переписи 1897 года численность карел: в Бежецке 
126 человек, в Княжевской волости – 4 карела, в Новской волости - 1 
карел (усадьба Слепнёво) [24]. 
     В 1902 году в Бежецком добровольном пожарном обществе созданы 
Княжевское отделение в селе Княжево, начальник – крестьянин Иван 
Александрович Панов, и Андреевское отделение в деревне 
Андреевское, начальник – крестьянин Егор Прокофьевич Прокофьев 
[6,7,8,9]. В 1915-1916 годах существовали Сельские пожарные 
дружины: в Княжевской волости Воробьёвская, Городищенская, 
Елизаровская, Ивановская, Руготинская, Фралевская; в Новской волости 
Алексино-Подмогская, Алабузинская, Клетикская, Молодковская, 
Новская, Пыльская в Сулежской волости Борковская [19,20]. 
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Волостные правления:  
Во́лость — нижняя единица административно-территориального 
деления в России в сельской местности. Образована в 1797 году, 
первоначально для казённых крестьян; после реформы 1861 года 
волости были образованы также для остальных крестьян [93]. 
Определены, расстояние от центра волости до самого удаленного 
селения не должно было превышать 12 вёрст, а население – от 300 
человек до 2 тысяч человек «мужского пола». Управление волостей 
состояло из волостного схода, который избирал волостного старшину 
и членов волостного правления и волостного крестьянского суда, 
разбиравшего мелкие судебные дела. Волостные учреждения 
находились под контролем уездных по крестьянским делам 
присутствий, а с 1839 года – земских начальников [75].   
      Княжевское волостное правление в 1861-1916 годах располагалось 
в селе Княжево; в 1863 году в волости было 3787 душ и охватывало 1 
село и 59 деревень; Новское в деревне Заручье в 1861-1863 годах, в 
волости было 4245 душ; далее - в селе Градницы и охватывало 3 села 
и 60 деревень [13,17,18,19,20,58]. 
      В Бежецке находился полицейский урядник по Княжевской 
волости [13,16,17,18,19,20]. В селе Градницы находился полицейский 
урядник по Новской волости [13,16,17,18,19,20]. 
    29 января 1935г образована Калининская область, в которую вошли 
Бежецк и район. Колхозам района передано на вечное пользование 
почти 147 тыс. га земли [75]. 
       В 2011 и 2014 годах введена классификация муниципальных 
образований на территории субъектов РФ: муниципальный район - как 
правило соответствует административно-территориальному району; 
городское поселение - входит в муниципальный район; сельское 
поселение - в муниципальный район с подчинёнными ему другими 
сельскими населёнными пунктами или без таковых. 

Характеристика селений Прибежечья 

Рассматриваемые селения различны по:  
выбору мест заселения; наименованиям, которые менялись на похожие 
по значению или менялись до неузнаваемости; 
продолжительности существования от нескольких лет до сотен лет; 
славной истории и совсем неприметные. 
      Однако, их всегда объединяла близость к Бежецку, в котором 



21 
 

можно было получить защиту для жизненного существования или 
угрозу, если город захватывался врагами.     
Прибежечье всегда было густонаселённым относительно окраин.   
Прибежище - место, где можно скрыться, укрыться, найти приют 

Алабузино 

   Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От слова «Алапа, алап» - займище, обширные поймы [34]. Существует 
предание, что в 13 веке здесь несколько месяцев находился хан 
Алабуза со своей монголо-татарской ордой; отсюда и название. 
Упоминается в документах: 1627г - с.Олабузина, 1646г – с.Алабузино, 
1677г - с.Олабузина. Владельцы селения: вотчинники: Иван Травин (до 
1627г), вдова Анна Ивановна - жена Травина и её сын Василий 
Иванович Травин (1627г), Новодевичий монастырь в Москве (1646-
1677гг) [52,70,85]. В 1845-1849 годах был хлебный магазин [53,54,56]. 
1859 год: село казённое, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 8,5 
км. Дворов - 122. Всего жителей – 706, в том числе, 350 мужского пола 
и 356 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1868 год: основана земская школа, в которой обучались 70 детей [62]. 
1887 год: село расположено на возвышенности, имело 37 колодцев и 3 
пруда, почва супесчаная, подпочва глинистая, около 13 десятин 
травяного болота, выгон свой, топливо покупают, бороны железные, 
усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Продукты 
сбывают в Бежецке. Земская школа, кузница. Население уходит на 
разные работы. Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – 
государственные. Дворов – 128.  
Население 747 человек: Мужского пола – 363 чел., в том числе: до 8 
лет – 74 чел., 8-14 лет – 55, 14-18 лет – 23, 18-60 – 186, 60 и более лет 
– 25 чел. Женского пола – 384 чел., в том числе: до 8 лет – 81 чел., 8-
14 лет – 51, 14-16 лет – 19, 16-55 – 191, 55 и более лет – 42 чел. Число 
семей – 128, все семьи с земельными наделами. Среднее число жителей 
на 1 дворе – 5,8. Убогие – 8 человек. Солдат на действительной службе 
– 5. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 68, с 2-
мя – 42, с 3-мя - 8. Семей с наёмными работниками – 2. Грамотных – 
111 мужчин и 7 женщин; учащихся – 37 мальчиков и 12 девочек. 
Отсутствующее население – 3 человека, постороннее – 4. 
Земли:  
Число душевых наделов – 299. Усадебная земля – 35 десятин (38,2 га 
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или 0,38 км2), пашня – 389 десятин (425 га или 4,25 км2). 
Сенокос: заливной луг – 300 десятин, пустошный – 220 десятин.  
Лес дровяной – 91 дес. (99,4 га или 0,99 км2), кустарник – 98 дес. (107,1 
га или 1,07 км2). Всего удобной земли – 1176 дес., неудобной - 344. 
Посевы (в четвертях): рожь – 192,6 четвертей (40,4 тыс.литров), овёс – 
617 (129,5тыс. литров), ячмень – 38,1 (8 тыс.литров), лён – 19 четвертей 
(4 тыс.литров). Накашивалось сена – 25982 пуда (425,6 тонн). 
Число скота: лошадей – 122, коров и быков – 256, овец – 161, свиней – 
38. Безлошадных хозяйств – 16, с одной лошадью – 102, с 2-мя – 10.  
Хозяйства без коров – 7, с одной коровой – 37, с 2-мя – 47, с 3-мя - 37. 
Промыслы: Семей с местными промыслами- 26, семей с отхожими 
промыслами- 9. Промышленные местные промыслы – 33 человека, 
отхожие – 14. Имелось одно промышленное заведение. 
Постройки: жилые – 186, нежилые – 574. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 41 руб., выкупные платежи -  1595 руб., земский сбор – 252 
руб., мирские и волостные расходы – 87 руб., страховые 
(обязательные) платежи – 242 руб., сбор на пастуха и быка – 140 руб. 
     При селе располагались церковные земли площадью 39 десятин (3 
десятины усадебной, 30 пахотной на 3-х полях, 2 десятины сенокоса 
на заливных лугах и 4 десятины на пустошах. Вся земля отдана 
крестьянам в аренду (исполу): половину урожая отдавали 
собственнику обрабатываемой земли. В хозяйстве было: 2 лошади, 10 
коров и быков. Постройки: 8 жилых и 23 нежилых [63]. 
    Алабузинская земская школа Новской волости основана в 1868 году. 
В 1887 году обучались ученики из 11 селений, в которых было 1973 
жителя. Число детей школьного возраста: 143 мальчика и 110 девочек. 
Фактически обучались 62 мальчика и 8 девочек, в том числе из 
Алабузина – 29 мальчиков и 7 девочек. Алабузинская школа 
содержалась на средства Земского общества (350 руб.) и сельского 
общества (50 руб.). Помещение под школу давалось Волостным 
правлением. Характеристика школы: Классных комнат – 3. Книги: для 
учащихся – 6, для внеклассного чтения – 60, учебники – 280. 
Географические карты и атласы – 3. Картины – 12. Учащиеся школы: 
в 1886 году - 40 мальчиков и 20 девочек, в 1887 году - 43 мальчика и 
15 девочек, в 1888 году - 55 мальчиков и 11 девочек, в 1889 году - 62 
мальчика и 8 девочек. В 1889 году в школе обучались 70 детей 
крестьян, по национальности – русские. Замечания учителей: 
недостаток книг для внеклассного чтения, в помещении тесно и темно.  
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Преподаватели: Машкина А.И. – мещанского звания, образование – 
Тверская школа Максимовича, стаж работы – 7 лет, жалованье - 190 
руб. Соколова В.А. – дочь чиновника, образование – в частном 
пансионе, стаж работы – 1 год, жалованье – 100 руб. [62]. 
В 1627г упоминается село Олабузино, значит была церковь.  
Церковь Преображения Господня с Троицким приделом (деревянная), 
построена в 1681г. Церковь Смоленская с Ильинским приделом 
(деревянная), построена в 1681г. Церковь Сергия Радонежского 
(деревянная), построена в 1714г [65]. Церковь Троицы 
Живоначальной, каменная, постройки 1781г [81]. Церковь 
Смоленская, каменная, постройки 1816г. Храмовый комплекс. Церкви 
Троицы (конец 18 века) и Смоленская (19 век, начало 20 века) [65]. 
Кладбище села Алабузина с храмовым комплексом из Смоленской и 
Троицкой церкви. Ранее было обнесено оградой с воротами [87]. 
      В селе по переписи 1897 года проживали 776 жителей (352 
мужчины и 424 женщины) [19]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
     58 жителей села Алабузино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
1989 год: 72 жителя. 
Деревня Алабузино Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 28 жителей, в том числе: 14 мужчин и 14 женщин [89]. 
2014 год: 35 жителей, площадь селения – 95,2 га [80].  
2017 год: в селе Алабузино зарегистрировано 77 земельных участков 
(в частной собственности и земли населённого пункта) [84]. 
Водоснабжение - 10 частных колодцев [80].   

Алексино (Алексино-Зарецкое)  

      Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Алексей, Алекса» [34]. Упоминается в документах: 1627г – 
д.Олексина, в 1646 и 1677гг – д.Алексино, в 1686г – д.Олексино. 
Владелец селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85].  
1859 год: Деревня казённая, при речке. Расстояние от Бежецка – 16 км. 
Дворов - 30. Всего жителей - 204, в том числе, 93 мужского пола и 111 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. Именовалась 
«Алексино-Зарецкое» [88]. 
1887 год: на возвышенности, скат к юго-западу; река Уйвешь. 3 
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колодца и 4 пруда. Почва супесчаная, подпочва глинистая. Топливо 
покупают в Бежецке рублей на 28 каждый. Выгон арендуют. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). Бороны 
железные. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Земская 
школа в 6-ти верстах. Мельница. Заработки незначительны. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 36.  
Население 176 человек: Мужского пола – 86 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 9, 18-60 – 45, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 90 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 11, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 51, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 36, семьи с 
земельными наделами – 34, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,9. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 25, с 2-мя – 3, с 3-мя - 3. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 40 мужчин и 2 женщины; учащихся – 7 
мальчиков и 1 девочка. Отсутствующее население – нет. Постороннее 
население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 89. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 210. Сенокос: пустошный – 57 десятин. Всего удобной земли 
– 279 десятин, неудобной - 45. 
Посевы (в четвертях): рожь – 72,2 четверти, овёс – 144,4, ячмень – 20,6, 
лён – 2,5 четверти.Накашивалось сена – 2475 пудов. 
Число скота: лошадей – 42; коров и быков – 74, овец – 42, свиней - 8. 
Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 20, с 2-мя – 11.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 11, с 2-мя – 8, с 3-мя - 15. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, отхожие - 5. 
Промышленные местные промыслы – 3 человек, отхожие – 7. 
Постройки: жилые – 54, нежилые – 208. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 10 руб., выкупные 
платежи -  439 руб., земский сбор – 63 руб., мирские и волостные 
расходы – 22 руб., страховые (обязательные) платежи – 87 руб., сбор 
на пастуха и быка – 60 руб. [63]. 
     Деревня входила в Бокаревскую волость Бежецкого уезда. 
Впоследствии - Краснооктябрьский сельсовет [87]. 
     15 жителей деревни Алексино-Зарецкое погибли или пропали без 
вести в период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Алексино Борковского сельского поселения: перепись 



25 
 

14.10.2010 – жителей нет [89]. 2016 год - селения нет. 

Алексино (Подмогское) 

      Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
      Упоминается в документах: 1538-1539гг: «Купчая на д. Олексино от 
Бориса Матвеевича Егонова, вотчинника Ясенецкого стана Бежецкого 
уезда [50]; в 1627г – о.Олексино, в 1646-1686гг – д.Алексино. Владелец 
селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: Деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 
13,9 км. Дворов - 28. Всего жителей – 170, в том числе, 80 мужского 
пола и 90 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
Именовалась «Алексино-Подмогское» [88]. 
1887 год: на равнине. 10 колодцев и 6 прудов. Почва серая, подпочва 
подъилок. Поля низкие, вода на полях застаивается. Около 37 десятин 
травяного болота. Выгон свой. Топливо покупают рублей на 15 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). Бороны 
железные. На усадебной земле сеют немного конопли и разводят 
хмель. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Уходят на 
сторону на разные заработки. Церковный приход – Градницкий. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 30.  
Население 198 человек: Мужского пола – 99 чел., в том числе: до 8 лет 
– 15 чел., 8-14 лет – 12, 14-18 лет – 7, 18-60 – 58, 60 и более лет – 7. 
Женского пола – 99 чел., в том числе: до 8 лет – 27, 8-14 лет – 13, 14-
16 лет – 8, 16-55 – 46, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 30, семьи с 
земельными наделами – 30, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,6. Убогих – 2 человека. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 12, с 2-мя – 13, с 3-мя - 5. Семей с наёмными 
работниками – нет. Грамотных – 33 мужчины и 1 женщина; учащихся 
– 9 мальчиков и 1 девочка. 
Земли: Число душевых наделов – 90. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 139. Сенокос: пустошный – 139 десятин; выгон – 20 десятин.   
Всего удобной земли – 308 десятин, неудобной - 42. 
Посевы (в четвертях): рожь – 81,9 четвертей, овёс – 145,6, ячмень – 
11,1, лён – 5,4 четверти. Накашивалось сена – 7235 пудов. 
Число скота: лошадей – 46; коров и быков – 82, овец – 34, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 15, с 2-мя – 14.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 6, с 2-мя – 7, с 3-мя - 17. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 6, отхожие - 9. 
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Промышленные местные промыслы – 9 человек, отхожие – 15. 
Постройки: жилые – 44, нежилые – 161. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи -  416 руб., земский сбор – 69 руб., 
мирские и волостные расходы – 25 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 34 руб., сбор на пастуха и быка – 30 руб. [63]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
2008 год - 2 жителя.  
Деревня Алексино Фралевское сельское поселение: перепись 
14.10.2010: жителей нет [89]. 2017 год: зарегистрировано 13 земельных 
участков (в частной собственности и земли населённого пункта) [84]. 

Андреевское (Андреевская) 

     Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1444г - деревня казённая [60]; владельцы 
сельца Андреевское в 1571-1582 годах Пётр и Иван Борисовичи 
Голочевы, вотчинники Верховского стана Бежецкого уезда [50]; в 
1627г – пустошь Ондреевское, в 1686г – дер.Андреевское (на месте 
пустоши). Владелец селения Новоспасский монастырь (Москва) 
[70,85]. В смутное время (1612г), сельцо разрушено. 
1859 год: Деревня казённая, при речке Уйвешь. Расстояние от Бежецка 
– 16 км. Дворов - 14. Всего жителей – 85, в том числе, 41 мужского 
пола и 44 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
     Между деревнями Борок и Андреевское в горе, при добывании 
песка, в 1878 году найдены два каменных топора-молотка и 
человеческий череп, сильно повреждённый. Один из этих топоров 
длиной 3 вершка. Толщиной у сверлины 1,5 вершка, другой длиной 138 
мм, шириной у сверлины 52 мм, у тупого конца перехват и рубчик [60]. 
1887 год: на возвышенности, скат к западу; река Уйвежь в 200 саженях. 
3 колодца и 2 пруда. Почва серая, подпочва – красная глина. Топливо 
покупают за 40 вёрст рублей на 15 каждый. Надельная земля у деревни 
и дальняя (в 1 версте). Бороны железные. Переделов не было. 
Продукты сбывают скупщикам. Посторонние заработки 
незначительны. Земская школа в 5-ти верстах, дети живут там на 
квартире. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 15.  
Население 98 человек: Мужского пола – 56 чел., в том числе: до 8 лет 
– 15 чел., 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 8, 18-60 – 24, 60 и более лет – 4. 
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Женского пола – 42 чел., в том числе: до 8 лет – 14, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 21, 55 и более лет – 1 чел. Число семей – 15, семьи с 
земельными наделами – 15, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,5. Солдат на действительной службе 
– 1. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 7, с 2-мя 
– 6, с 3-мя - 1. Семей с наёмными работниками – 5. Грамотных – 17 
мужчин и 2 женщины; учащихся– 2 мальчика. Постороннее насел.-6 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 35. Усадебная земля – 5 десятин, 
пашня – 90. Сенокос: пустошный – 30. Всего удобной земли – 125, 
неудобной – 19 десятин. 
Посевы (в четвертях): рожь – 79,4 четверти, овёс – 72, ячмень – 9, лён 
– 4,5 четверти. Накашивалось сена – 2750 пудов. 
Число скота: лошадей – 21; коров и быков – 40, овец – 15. Безлошадных 
хозяйств – нет, с одной лошадью – 10, с 2-мя – 4, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 1, с 2-мя – 6, с 3-мя - 8. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожие - 6. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека, отхожие – 9. 
Постройки: жилые – 28, нежилые – 113. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи -  171 руб., земский сбор – 28 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 45 руб., сбор на пастуха и быка – 14 руб. [63] 
      В 1902 году создано Андреевское отделение Бежецкого 
добровольного пожарного общества; начальник – крестьянин Егор 
Прокофьевич Прокофьев [6,7,8,9]. 
12 жителей деревни Андреевское погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Остатки деревни Андреевское объединены с деревней Высока [84]. 

Андрейково 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: «нива Ондрейково» в 1430-1440-е гг - 
вдова десятинника Александра Десятильнича - Феодора дарит Троице-
Сергиеву монастырю «с. Фралевское с деревнями, нивами, пожнями, с 
езом, перевесьями и др.угодьями у р.Мологи, в Бежецком Верхе» [85]; 
в 1627г - д.Ондрейково, в 1646г – сельцо Ондрейково, в 1677г – 
д.Андрейково. Владелец в 1627-1686 годах Новодевичий монастырь   
(Москва) [70,85]. 
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1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 1,6 
км. Дворов - 13. Всего жителей – 72, в том числе, 38 мужского пола и 
34 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 4 колодца и 3 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Ближайший лес в 20-ти верстах. Топлива 
покупают рублей на 10-12 на двор. Надельная земля у деревни и 
дальняя (в 4-х верстах). Бороны железные. Навоз прикупают. 
Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не 
было. Случайные заработки на железной дороге. Дети посещают 
школу в Бежецке. Церковный приход – Введенский (в Бежецке). 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 13.  
Население 105 человек: Мужского пола – 53 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12 чел., 8-14 лет – 3, 14-18 лет – 3, 18-60 – 30, 60 и более лет – 5 чел. 
Женского пола – 52 чел., в том числе: до 8 лет – 13 чел., 8-14 лет – 8, 
14-16 лет – нет, 16-55 – 29, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 15, 
все семьи с земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе 
(в семье) - 7. Убогие – 3 человека. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 9 семей, с 2-мя – 2, с 3-мя – 4 семьи. 
Грамотных – 21 мужчина и 5 женщин; учащихся – нет. 
Земли: Число душевых наделов – 41. Усадебная земля – 3 десятины 
(3,3 га), пашня – 42 десятины (45,8 га). Сенокос: заливной луг – 7, 
полевой – 13 десятин, выгон – 3, кустарник – 12 десятин. Всего 
удобной земли – 79 десятин и неудобной – 46. 
Посевы (в четвертях): рожь – 31 четверть (6,5 тыс. литров), овёс – 49,5 
(10,4 тыс. литров), ячмень – 12,4 (2,6 тыс. литров), лён – 3,5 четвертей 
(0,7 тысяч литров). Накашивалось сена – 6000 пудов (98,3 тонны). 
Число скота: лошадей – 17; коров и быков – 33, свиней – 1. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 11 хозяйств, с 2-мя – 1, 
с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с двумя 
коровами – 4, с тремя и более коровами – 6; без коров и лошадей – нет. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 17, семей с отхожими 
промыслами – нет. Промышленные местные промыслы – 30 человек. 
Постройки: жилые – 18, нежилые – 67. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 208 руб., земский сбор – 16 руб., мирские и волостные 
расходы – 13 руб., страховые (обязательные) платежи – 13 руб., сбор 
на пастуха и быка – 6 руб. [63]. 
      7 жителей деревни Андреевское погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
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     Деревня Андрейково Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 25 жителей, в том числе: 8 мужчин и 17 женщин [89]. 
2014 год: 27 жителей, площадь селения – 16,6 га [80].  
2017 год: зарегистрирован 31 земельный участок [84]. 
Водоснабжение - 6 частных колодцев [80].   

Аркадьево 

     Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
     Упоминается в документах: д.Аркатовская в 1448/49гг; в 1627г -
вотчина Троицкого Сергиева монастыря – «пустошь, что была 
д.Оркатьево» [85].   
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 9,6 км. Дворов - 17. Всего жителей – 100, в том числе, 46 
мужского пола и 54 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине; река Остречина. 9 колодцев. Почва суглинистая, 
подпочва – белая глина. Вода на полях застаивается. 9 десятин 
травяного болота. Топливо покупают рублей на 10 каждый. Выгон 
свой и арендованный. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 
версте). Бороны железные. Переделов не было. Промышляющие 
кузнецы, портные и прочие. 3 кузницы. Церковно-приходская школа в 
1 версте. Церковный приход – Василий Великий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 17.  
Население 115 человек: 
Мужского пола – 57 чел., в том числе: до 8 лет – 10, 8-14 лет – 8, 14-18 
лет – 3, 18-60 – 31, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 58 чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 27, 55 и более лет – 10. Число семей – 18, семей с 
земельными наделами – 16, с купленной – 1, безземельные - 1. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,4. Солдат на действительной 
службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
10, с 2-мя – 7, с 3-мя - 1. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 25 мужчин и 6 женщин; учащихся – 6 мальчиков. 
Отсутствующее население – нет. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 46. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 99. Сенокос: заливной луг – 25 десятин, полевой – 17.       
Всего удобной земли – 147 десятин, неудобной - 6. 
Посевы (в четвертях): рожь – 3,7 четверти, овёс – 67,5, ячмень – 39,3. 
Накашивалось сена – 6350 пудов. 
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Число скота: лошадей – 19; коров и быков – 44, овец – 25, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 12, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 3, с 2-мя – 3, с 3-мя - 10. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 8, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 20 человек, отхожими - 9. 
Постройки: жилые – 22, нежилые – 95. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи - 207 руб., земский сбор – 33 руб., 
мирские и волостные расходы – 11 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 41 руб., сбор на пастуха и быка – 34 руб. [63] 
     10 жителей деревни Аркадьево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Аркадьево Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2014год: 2 жителя, площадь селения – 
16,4 га.  2017 год: зарегистрировано 26 земельных участков [84]. 

Баранково Большое 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
      Упоминается в документах: 1504г - «Боранковские зады», 1627г – 
пустошь, «что была д.Боранкова», 1686г – «деревня, что была пустошь 
Боранково». Владелец селения в 1627-1686 годах Троицкий Сергиев 
монастырь (Москва) [70,85].  
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 5,3 км. Дворов - 18. Всего жителей – 117, в том числе, 63 
мужского пола и 54 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 12 колодцев и 6 прудов. Почва супесчаная, 
подпочва – белая и красная глина. Топливо своё. Выгон свой. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). Удобрения 
прикупают в Бежецке. Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Занимаются извозом. Земская школа. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 19. 
Население 132 человека: Мужского пола – 64 чел., в том числе: до 8 
лет – 19 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 4, 18-60 – 32, 60 и более лет – 2 
чел. Женского пола – 68 чел., в том числе: до 8 лет – 15 чел., 8-14 лет – 
10, 14-16 лет – 5, 16-55 – 35, 55 и более лет – 3 чел. 
Число семей – 20, все семьи с земельными наделами. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,6. Убогие – 1 чел. Солдат на 
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действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 11 семей, с 2-мя – 4, с 3-мя – 4 семьи. 
Грамотных – 23 мужчины и 2 женщины; учащихся – 3 мальчика. 
Постороннее население – 1 человек местного уезда.  
Земли: Число душевых наделов – 59. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 95. Сенокос: полевой – 48, пустошь – 20, выгон – 23, кустарник 
– 17, лес дровяной - 60. Всего удобной земли – 272 и неудобной – 23. 
Посевы (в четвертях): рожь – 54,3 четверти, овёс – 82,3, ячмень – 23,3, 
лён – 18,3 четверти. Накашивалось сена – 7920 пудов. 
Число скота: лошадей – 24; коров и быков – 44, овец – 33. Безлошадных 
хозяйств – нет, с одной лошадью – 17 хозяйств, с 2-мя – 3. Хозяйства 
без коров – нет, с одной коровой – 3, с двумя – 13, с тремя и более 
коровами – 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 15. Промышленные 
местные промыслы – 28 человек, отхожие – 7. 
Постройки: жилые – 28, нежилые – 107. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 447 руб., земский сбор – 52 руб., мирские и волостные 
расходы – 18 руб., страховые (обязательные) платежи – 51 руб., сбор 
на пастуха и быка – 36 руб. [63] 
11 жителей деревни Большое Баранково погибли или пропали без 
вести в период Великой Отечественной Войны [90].  
      Деревня Большое Баранково Зобинского сельского поселения: 
перепись 14.10.2010 – 13 жителей, в том числе: 6 мужчин и 7 женщин 
[89]. 2014 год: 20 жителей, площадь селения – 49,6 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 47 земельных участков [84]. 
Водоснабжение централизованнное по водопроводу от д.Зобы и 
частное – колодезное [80].   

Баранково Малое 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1686гг - д.Боранково («а Матюхино 
Меньшое тож», - так называлась). Владелец селения в 1627-1686 годах 
Троицкий Сергиев монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 3,2 км. Дворов - 17. Всего жителей – 106, в том числе, 48 
мужского пола и 58 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 11 колодцев и 1 пруд. Почва суглинистая, 
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подпочва – красная глина. Вода застаивается. Надельная земля у 
деревни и дальняя (в 3-х верстах). Удобрения прикупают в Бежецке. 
Бороны железные. Усадебная земля возделывается под картофель для 
продажи. Переделов не было. Случайные заработки в Бежецке. 
Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 17.  
Население 129 человек: Мужского пола – 63 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 5, 18-60 – 28, 60 и более лет – 3 чел. 
Женского пола – 66 чел., в том числе: до 8 лет – 21 чел., 8-14 лет – 10, 
14-16 лет – 1, 16-55 – 29, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 21, с 
земельными наделами – 18 семей, безземельные - 3. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,6. 
Убогие – 3 чел. Солдат на действительной службе – 2. Распределение 
семей по рабочим силам: с 1 работником – 16 семей, с 2-мя – 5. Одна 
семья с 4 наёмными работниками.  
Грамотных – 29 мужчин и 8 женщин; учащихся – 5 мальчиков и 4 
девочки. Постороннее население – 4 человека местного уезда.  
Земли: Число душевых наделов – 46. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 71 десятина. Сенокос: полевой – 56 десятин, пустошь – 24, лес 
дровяной - 44. Всего удобной земли – 201 десятина и неудобной – 7. 
Посевы (в четвертях): рожь – 43,5 четверти, овёс – 66,3, ячмень – 19,5, 
лён – 6,2 четверти. Накашивалось сена – 5500 пудов. 
Число скота: лошадей – 25; коров и быков – 43, овец – 34, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 14 хозяйств, с 2-мя – 3, 
с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 7, с двумя – 6, с 
тремя и более коровами – 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 20, семей с отхожими 
промыслами – 1. Промышленные местные промыслы – 36 чел., 
отхожие – 2. Постройки: жилые – 29, нежилые – 86. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 347 руб., земский сбор – 39 руб., мирские и волостные 
расходы – 15 руб., страховые (обязательные) платежи – 42 руб., сбор 
на пастуха и быка – 22 руб. [63] 
7 жителей деревни Малое Баранково погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
  Деревня Малое Баранково Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 20 жителей, в том числе: 11 мужчин и 9 женщин [89]. 
     2014 год: 29 жителей, площадь селения – 18,0 га [80]. 2017 год: 
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зарегистрировано 28 земельных участков [84]. Водоснабжение 
централизованнное по водопроводу от д.Зобы и колодезное [80].   

Белобородово 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
  Упоминается в документах: 1627г – пустошь, что была д.Белобородая, 
1686г – деревня, что была пустошь Белобородая. Владелец селения в 
1627-1686гг Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при прудах. Расстояние от Бежецка – 16 
км. Дворов – 38. Всего жителей – 218, в том числе, 100 мужского пола 
и 118 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к востоку; река Уйвешь в 1 версте. 6 
колодцев и 2 пруда. Почва серая, подпочва – белая глина. Вода на 
полях застаивается. Топливо покупают рублей на 15 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). Бороны железные. 
На усадебной земле разводят немного хмеля и конопли. Переделов не 
было. Промышленники рабочие. Школа грамотности. Церковный 
приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. 
Дворов – 40. Население 224 человека: Мужского пола – 108 чел., в том 
числе: до 8 лет – 28 чел., 8-14 лет – 11, 14-18 лет – 8, 18-60 – 58, 60 и 
более лет – 3. Женского пола – 116 чел., в том числе: до 8 лет – 23, 8-
14 лет – 11, 14-16 лет – 8, 16-55 – 61, 55 и более лет – 13 чел. Число 
семей – 40, семьи с земельными наделами – 40, безземельные - нет. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 4 человека. 
Солдат на действительной службе – 1.Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 27, с 2-мя – 7, с 3-мя - 5. Семей с 
наёмными работниками – 2. Грамотных – 30 мужчин и 1 женщина; 
учащихся – 10 мальчиков и 3 девочки. Постороннее население – 2 
человека. 
Земли: Число душевых наделов–105. Усадебная земля–16, пашня– 312. 
Сенокос: пустошный–32. Всего удобной земли–360, неудобной-47 дес. 
Посевы (в четвертях): рожь – 105,2 четверти, овёс – 204, ячмень – 12,8, 
лён – 7 четвертей. Накашивалось сена – 8035 пудов. 
Число скота: лошадей – 46; коров и быков – 95, овец – 61. Безлошадных 
хозяйств – 1, с одной лошадью – 32, с 2-мя – 7.  Хозяйства без коров – 
1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 19, с 3-мя - 16. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 6, отхожие - 7. 
Промышленные местные промыслы – 9 человека, отхожие – 9. 
Постройки: жилые – 67, нежилые – 240. 
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Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 12 руб., выкупные платежи - 531 руб., земский сбор – 81 руб., 
мирские и волостные расходы – 29 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 107 руб., сбор на пастуха и быка – 54 руб. [63] 
12 жителей деревни Белобородово погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Белобородово Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2016 год: – жителей нет [80]. 
2017 год: зарегистрировано 28 земельных участков [84]. 

Бережки 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
    Упоминается в документах: 1577г в «Закладной на пустошь Бережек 
Михаила Григорьевича Сысоева, вотчинника Бежецкого уезда» [50]. 
Владельцы: д.Бережки до 1627г - Иван Мичурин, в 1627г – Василий 
Иванович Мичурин, в 1646г (д.Берешки) – Семён Иванович Яковлев, 
в 1677г (сельцо Берешка) – вдова Офимья Семёновна Яковлева [85].  
1859 год: сельцо владельческое при Остречине. Расстояние от Бежецка 
– 8,5 км. Дворов - 3. Всего жителей – 9, в том числе, 4 мужского пола 
и 5 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 3 [74]. 
2016 год: селения нет [87]. 

Бишутино 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
     Упоминается в документах: сельцо Башутино до 1627г. Владельцы: до 
1627г – вотчинник Василий Иванович Мичурин, в 1627-1646гг (деревня 
Башутина) – вотчинник Григорий Афанасьевич Загрясский, в 1677г 
(сельцо Башутина) - стольник Степан Богданович Ловчиков [70,85]. 
1859 год: сельцо владельческое, при безымянном ручье. Расстояние от 
Бежецка – 5,3 км. Дворов - 6. Всего жителей – 34, в том числе, 17 
мужского пола и 17 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 2 колодца и 3 пруда. 
Почва серая, подпочва глинистая. Топливо покупают рублей на 10-15 
на двор. Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). 
Бороны железные. Усадебная земля возделывается под картофель для 
продажи. Переделов не было. Уходят на заработки в соседние деревни. 
Церковно-приходская школа в 1 версте. Церковный приход – 
Пятницкий (в Бежецке). Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов  
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– 8. Население 41 человек: Мужского пола – 20 чел., в том числе: до 8 
лет – 2 чел., 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 1, 18-60 – 10, 60 и более лет – 1 
чел. Женского пола – 21 чел., в том числе: до 8 лет – 1 чел., 8-14 лет – 
4, 14-16 лет – нет, 16-55 – 14, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 8, 
все с земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,1. Солдат на действительной службе – 1. Распределение 
семей по рабочим силам: с 1 работником – 6 семей, с 3-мя – 1. Одна 
семья с 1 наёмным работником. Грамотных – 3 мужчины. 
Отсутствующее население – 6 чел. Постороннее население – 1 человек.  
Земли: Число душевых наделов –18. Усадебная земля–2 десятины, 
пашня – 27. Сенокос: пустошь – 30. Всего удобной земли – 59 и 
неудобной – 2 десятины. 
Посевы (в четвертях): рожь – 18 четвертей, овёс – 18, ячмень – 6,8, лён 
– 2,6 четверти. Накашивалось сена – 2140 пудов. 
Число скота: лошадей – 7; коров и быков – 12, овец – 4. Безлошадных 
хозяйств – 2, с одной лошадью – 6 хозяйств. Хозяйства без коров – 2, с 
одной коровой – 2, с двумя – 3, с тремя и более коровами – 1. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5, семей с отхожими 
промыслами – 2. Промышленные местные промыслы – 9 человек, 
отхожие – 2. Постройки: жилые – 6, нежилые – 26. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 1 руб., выкупные платежи -  38 руб., земский сбор – 7 руб., 
мирские и волостные расходы – 3 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 9 руб., сбор на пастуха и быка – 14 руб. [63] 
    1 житель деревни Бишутино погиб в период Великой Отечественной 
Войны [90]. Деревня исчезла до 1998г [93]. 2016 год – селения нет [87]. 

Бонькино  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени Бонифатий (Бонька), уменьшительное крестильное имя [34]. 
Упоминается в документах: пустошь Бонкино до 1627г. Владельцы: до 
1627г – помещик Ермолай Плишкин, в 1627-1646гг – помещик 
Григорий Ермолаевич Плишкин (в 1646г-сельцо, что была д.Бонкино), 
в 1686г – вотчина «Спаса Нового монастыря, что на Москве» 
(«пустошь Бор, а по новому прозванию Банкино») [70,85]. 
1859 год: сельцо владельческое и казённое. При пруде и колодцах. 
Дворов - 7. Всего жителей – 39, в том числе, 19 мужского пола и 20 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
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1887 год: На равнине. 1 колодец и 1 пруд. Почва серая, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни. Бороны железные. Переделов 
не было. Школа грамотности. Церковный приход – Михаила 
Архистратига (Погост Ульянова Гора). Разряд крестьян – бывшие 
госдарственные. Дворов – 8.  
Население 30 человек: Мужского пола – 16 чел., в том числе: до 8 лет 
– 4 чел., 8-14 лет – 2, 14-18 лет – 1, 18-60 – 8, 60 и более лет – 1 чел. 
Женского пола – 14 чел., в том числе: до 8 лет – нет, 8-14 лет – 4, 14-
16 лет – нет, 16-55 – 9, 55 и более лет – 1 чел. Число семей – 8, с 
земельными наделами – 6, безземельных - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 8,8. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 6 семей, с 2-мя – 1. 
Грамотных – 3 мужчины. Пришлое население – 1 человек.  
Земли: Число душевых наделов – 9. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 9. Сенокос: полевой – 4. Всего удобной земли – 15 десятин.  
Посевы (в четвертях): рожь – 3,4 четверти, овёс – 5,6, лён – 2,2 
четверти. Накашивалось сена – 360 пудов. 
Число скота: лошадей – 1; коров и быков – 7. Безлошадных хозяйств – 
7, с одной лошадью – 1. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 3, 
с двумя – 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 6, семей с отхожими 
промыслами – 1. Промышленные местные промыслы – 12 человек, 
отхожие – 2. Постройки: жилые – 7, нежилые – 11. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 45 руб., земский сбор – 3 руб., мирские и волостные расходы 
– 3 руб., страховые (обязательные) платежи – 6 руб. 
      При деревне располагалось частное имение с землевладением №82 
площадью 65 десятин (в том числе 3 дес.усадебной, 37 дес.пахотной, 
25 дес.пустошного сенокоса. Сдаются в аренду 10 дес.покоса. 
Распределение пахотной земли: под посевами - рожь – 5 дес., овёс - 2 
дес., прочие хлеба – 9 дес., лён – 9 дес., кормовые травы – 7 дес., под 
паром – 5 десятин. Средний урожай с десятины: рожь – 8 четвертей, 
овёс – 10, ячмень – 8, прочие хлеба – 10; лён: 28 мер семян и 18 пудов 
волокна. Сена накашивалось: посевного – 3,5 тыс.пудов, с 
естественных лугов – 3 тыс.пудов. В хозяйстве было: 9 лошадей, 3 
быка и 32 коровы. Постройки: 1 жилая и 9 нежилых. Работы 
производились по найму: 12 рабочих – летом и 2 - зимой. В хозяйстве 
имелась 1 веялка. Расходы: по найму постоянных рабочих 362 руб., 
ремонтные работы – 50 руб. [63]    
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     1 житель деревни Бонькино погиб в период Великой Отечественной 
Войны [90].  
Бывшая деревня Новской волости Бежецкого уезда. Входила в 
Градницкий сельсовет. Статус- хутор [87]. 
Хутор Бонькино Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2016 год: жителей нет [80]. 
2017 год: зарегистрировано 64 земельных участка [84]. 

Бор Большой 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах в 1627г. Владелец селения в 1627-1677 
годах: Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 
5,9 км. Дворов - 12. Всего жителей – 85, в том числе, 42 мужского пола 
и 43 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине; озеро Алабузино. 4 колодца. Почва песчаная, 
подпочва глинистая. Топлива покупают за 25 вёрст рублей на 5-8 на 
двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Удобрения 
прикупают в Бежецке. Усадебная земля возделывается под овощи для 
продажи. Переделов не было. Случайные заработки в Бежецке. 
Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
госдарственные. Дворов – 15.  
Население 103 человека: Мужского пола – 52 чел., в том числе: до 8 
лет – 11 чел., 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 4, 18-60 – 27, 60 и более лет – 1 
чел. Женского пола – 51 чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 8, 14-
16 лет – 2, 16-55 – 27, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 15, все с 
земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 
6,8. Убогих 3 человека. Солдат на действительной службе – 5. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 9 семей, с 2-
мя – 2, с 3-мя -3. Грамотных – 16 мужчин; учащихся – 5 мальчиков. 
Постороннее население своего уезда – 1 человек.  
Земли: Число душевых наделов – 32. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 53. Сенокос: заливной луг – 15, полевой – 32; выгон – 5; 
кустарник – 9. Всего удобной земли – 118, неудобной 38 десятин. 
Посевы (в четвертях): рожь – 36 четверти, овёс – 41,1, ячмень – 30,2, 
лён – 7,9 четверти. Накашивалось сена – 5260 пудов. 
Число скота: лошадей – 18; коров и быков – 31, овец – 18, свиней - 11. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 12, с 2-мя – 3.  
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Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 3, с двумя – 8, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 14. Промышленные 
местные промыслы – 25. Постройки: жилые – 29, нежилые – 79. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 274 руб., земский сбор – 25 руб., мирские и волостные 
расходы – 12 руб., страховые (обязательные) платежи – 26 руб., сбор 
на пастуха и быка – 7 [63]. 
10 жителей деревни Большой Бор погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Большой Бор Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 4 жителя, в том числе: 2 мужчины и 2 женщины [89]. 
2014 год: 55 жителей, площадь селения – 17,4 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 18 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 3 колодца [80].   

Бор Малый 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
     Упоминается в документах: д.Бор и «д.Бор Меньшей» - 1646-1677гг. 
Вотчина «Богородицкого Новодевичьего монастыря на Москве» [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 
5,3 км. Дворов - 9. Всего жителей – 50, в том числе, 21 мужского пола и 
29 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 2 колодца. Почва 
супесчаная, подпочва глинистая. Топлива покупают рублей на 5-8 на 
двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Навоз 
прикупают. Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. 
Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк. Дети посещают 
земскую школу в селе Алабузине. Церковный приход – Алабузинский. 
Разряд крестьян – бывшие госдарственные. Дворов – 8. 
Население 58 человек: Мужского пола – 30 чел., в том числе: до 8 лет 
– 7 чел., 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 3, 18-60 – 16, 60 и более лет – нет. 
Женского пола – 28 чел., в том числе: до 8 лет – 7, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 13, 55 и более лет – 1 чел. Число семей – 8, все с 
земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 
7,2. Убогих 1 человек. Солдат на действительной службе – 2. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 5 семей, с 2-
мя – 1, с 3-мя -2. Грамотных – 14 мужчин; учащихся – 1 мальчик. 
Земли: Число душевых наделов – 19. Усадебная земля – 3 десятины, 
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пашня – 34 десятины. Сенокос: заливной луг – 8 десятин, полевой – 17; 
кустарник – 6. Всего удобной земли – 72 десятины, неудобной - 22. 
Посевы (в четвертях): рожь – 18 четвертей, овёс – 22,5, ячмень – 4,5, 
лён – 2,3 четверти. Накашивалось сена – 2300 пудов. 
Число скота: лошадей – 9; коров и быков – 20, овец – 17, свиней - 5. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 7, с 2-мя – 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 2, с двумя – 2, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5.  
Промышленные местные промыслы – 14 человек, отхожие - 3.  
Постройки: жилые – 14, нежилые – 56. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 257 руб., земский сбор – 15 руб., мирские и волостные 
расходы – 7 руб., страховые (обязательные) платежи – 14 руб., сбор на 
пастуха и быка – 5 [63]. 
      10 жителей деревни Малый Бор погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
      Деревня Малый Бор Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – постоянных жителей нет [89].  2014год: 2 жителя, площадь 
селения – 6,1 га [80]. Дачная деревня [87].  2017 год: зарегистрировано 
5 земельных участков [84]. Водоснабжение - 1 колодец [80].   

Борок (Борок Сулежский) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
     Упоминается в документах: 1415 год - деревня владельческая [60], 
1577г - в документе на д.Борок с деревнями Евфросиньи Осиповны 
Головкиной, старицы [50]. Вотчинники (владельцы): 1627г – княгиня 
Анна вдова Ивана Михайловича Одоевского, 1646г – князь Никита 
Иванович Одоевский, 1677г – князь Яков Никитич Одоевский [85].  
1859 год: деревня казённая, при речке Уйвежь. 
Расстояние от Бежецка – 12,8 км. Дворов - 22. Всего жителей – 120, в 
том числе, 55 мужского пола и 65 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 5 [74]. 
   Между деревнями Борок и Андреевское в горе, при добывании песка, 
в 1878 году найдены два каменных топора-молотка и человеческий 
череп, сильно повреждённый. Один из этих топоров длиной 3 вершка. 
Толщиной у сверлины 1,5 вершка, другой длиной 138 мм, шириной у 
сверлины 52 мм, у тупого конца перехват и рубчик [60]. 
1887 год: На возвышенности, скат во все стороны; река Уйвешь.  
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6 колодцев и 2 пруда. Почва серая, подпочва –красная глина. Около1 
десятины кочковатого болота. Лес свой, дровяной в 7-ми верстах. 
Топливо своё. Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 2,5 
верстах). Навоза не хватает. Переделов не было. Продукты сбывают в 
Бежецке. Уходят для заработков на сторону, преимущественно в 
дворники. Земская школа в 1 версте. Церковный приход – Сулежский. 
Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 44.  
Население 275 человек: Мужского пола – 133 чел., в том числе: до 8 
лет – 26, 8-14 лет – 23, 14-18 лет – 10, 18-60 – 67, 60 и более лет – 7. 
Женского пола – 142 чел., в том числе: до 8 лет – 16, 8-14 лет – 15, 14-
16 лет – 7, 16-55 – 73, 55 и более лет – 31. Число семей – 45, семей с 
земельными наделами – 42, безземельные - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,1. Убогих – 5. Солдат на действительной 
службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
23, с 2-мя – 10, с 3-мя - 6. Семей с наёмными работниками – 4. 
Грамотных – 54 мужчины; учащихся – 13 мальчиков. 
Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 103. Усадебная земля – 14 десятин, 
пашня – 300. Сенокос: пустошный – 145. Всего удобной земли – 459. 
Посевы (в четвертях): рожь – 235,1 четверти, овёс – 470,2, ячмень – 
49,5, лён – 24,7. Накашивалось сена – 19125 пудов. 
Число скота: лошадей – 93; коров и быков – 164, овец – 94. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 9, с 2-мя – 24, с 3-мя - 
9. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 2, с 2-мя – 10, с 3-мя - 30. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 14, отхожими - 13. 
Промышленные местные промыслы – 19 человек, отхожими - 18. 
Постройки: жилые – 70, нежилые – 282. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 17 руб., выкупные платежи - 613 руб., земский сбор – 103 руб., 
мирские и волостные расходы – 31 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 138 руб., сбор на пастуха и быка – 66 руб. [63] 
      В деревне находилась станция Почтового тракта. Расстояние до 
Бежецка – 12 вёрст, до соседней (следующей) станции д.Морозово – 
14 вёрст, до ближайшей железнодорожной станции – 12 вёрст. На 
станции содержалось 5 лошадей. Плата поездки за 1 версту и лошадь 
– 3 копейки [13].    
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
     1 житель деревни Борок погиб в период Великой Отечественной 
Войны [90].  
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     Деревня Борок Сулежский Борковского сельского поселения: 
перепись 14.10.2010 –394 жителя, в том числе: 180 мужчин и 214 
женщин [89]. В деревне Борок Сулежский находится 9-ти классная 
школа с 36 учащимися [83]. 
2017 год: зарегистрировано 262 земельных участка [84]. Имеются клуб 
и библиотека («Борковский Центральный Дом Культуры» и 
«Борковская сельская библиотека»). Водоснабжение централизо-
ваннное из 2-х артезианских скважин и частное – колодезное [80].   

Борок Киселёв (Нижний Борок) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
     Деревня, расположенная на небольшой гряде, среди болот [34].  
Упоминается в документах: 1627г  «пустошь, что была д.Бор Киселев». 
Владелец: «Спаса Новый монастырь на Москве» в 1627-1686гг [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при прудах. Расстояние от Бежецка – 16 
км. Дворов - 19. Всего жителей – 119, в том числе, 52 мужского пола и 
67 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: Дер.Бор-Киселёв, на возвышенности; река Уйвежь и ручей 
Медведица. 3 колодца и 5 прудов. Почва серая, подпочва – красная 
глина. Поля низкие, вода застаивается. Топливо покупают рублей на 
14 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 5-ти верстах). 
Бороны железные. На усадебной земле разводят хмель и коноплю. 
Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Земская школа в 5-
ти верстах. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 18. 
Население 121 человек: Мужского пола – 62 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 11, 14-18 лет – 3, 18-60 – 26, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 59 чел., в том числе: до 8 лет – 16, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – нет, 16-55 – 35, 55 и более лет – 4 чел. Число семей – 18, семьи с 
земельными наделами – 17, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,7. Убогих – 5 человек. Солдат на 
действительной службе – нет. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 9, с 2-мя – 7, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 23 мужчины и 1 женщина; учащихся – 
8 мальчиков и 6 девочек. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 42. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 96. Сенокос: пустошный – 50. Всего удобной земли – 152 дес. 
Посевы (в четвертях): рожь – 51,8 четвертей, овёс – 88,8, ячмень – 12,5, 
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лён – 2,1 четвертей. Накашивалось сена – 2645 пудов. 
Число скота: лошадей – 25; коров и быков – 42, овец – 44, свиней - 3. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 12, с 2-мя – 5.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 8, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 6. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека, отхожие – 7. 
Постройки: жилые – 29, нежилые – 116.  Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 5 руб., выкупные 
платежи -  205 руб., земский сбор – 34 руб., мирские и волостные 
расходы – 12 руб., страховые (обязательные) платежи – 28 руб., сбор 
на пастуха и быка – 17 руб. [63]. Княжевская волость [87]. 
     5 жителей деревни Борок Киселёв погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     27 мая 1940 года здесь родился Виктор Арсеньевич Серёгин. Вся 
трудовая биография его связана с развитием автомобильного 
транспорта Бежецкого района. Награждён областными и 
государственными наградами. В 2002 году присвоено звание 
«Почётный гражданин Бежецкого района» [80].  
     Деревня исчезла до 1998г [93]. 2016 год – селения нет [80]. 

Борок Новый 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
      Упоминается в документах: 1627-1686гг - «д.Борок Олешков и 
Кузенин тож, д. Бор Кузенин, д.Борок Козмин, д.Борок Алешков и 
Куземино тож». Вотчина Новоспасского монастыря (Москва) [85]. 
1859 год: расстояние от Бежецка – 12,8 км. Дворов - 22. Всего жителей 
– 120, в том числе, 55 мужского пола и 65 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 5 [74]. В 1859г назывался Большой Борок [87]. 
1887 год: На возвышенности; речка Уйвешь. 2 колодца и 2 пруда. 
Почва серая, подпочва – белая глина. Поля низкие, сырые. Около 1 
десятины травяного болота. Для осушения местами прорыты канавы.  
Топливо покупают за 40 вёрст рублей на 20 каждый. Надельная земля 
у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи. Продукты сбывают в Бежецке. 
Земская школа в 2-х верстах. Заработки различные. Церковный приход  
Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 25. 
Население 139 человек: Мужского пола – 67 чел., в том числе: до 8 лет 
– 10 чел., 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 9, 18-60 – 33, 60 и более лет – 5. 
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Женского пола – 72 чел., в том числе: до 8 лет – 14, 8-14 лет – 9, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 41, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 25, семьи с 
земельными наделами – 25, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 16, с 2-мя – 6, с 3-мя - 1. Грамотных – 37 мужчин и 1 
женщина; учащихся – 3 мальчика и 4 девочки. Отсутствующее 
население – 5 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 52. Усадебная земля – 8 десятин, 
пашня – 88. Сенокос: пустошный – 98 десятин.   
Всего удобной земли – 194 десятины, неудобной - 26. 
Посевы (в четвертях): рожь – 44,1 четверти, овёс – 63, ячмень – 7,6, 
картофель – 7,6, лён – 4,3 четверти. Накашивалось сена – 2925 пудов. 
Число скота: лошадей – 32; коров и быков – 43, овец – 28, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 19, с 2-мя – 5.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 3, с 2-мя – 9, с 3-мя - 13. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, отхожие - 3. 
Промышленные местные промыслы – 4 человека, отхожие – 5. 
Постройки: жилые – 43, нежилые – 151. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 7 руб., выкупные платежи - 276 руб., земский сбор – 44 руб., 
мирские и волостные расходы – 15 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 67 руб., сбор на пастуха и быка – 13 руб. [63] 
2 жителя деревни Новый Борок погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
2016 год: селения нет [80]. 2017 год: 11 земельных участков [84]. 

Борок Старый 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: как «д.Зайцов Борок, д.Бор Зайцов, 
д.Борок Заецов, д.Зайцов Бор» в 1627-1686гг. Вотчина Новоспасского 
монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при ручке Уйвешь. Расстояние от Бежецка 
– 12,8 км. Дворов - 18. Всего жителей – 112, в том числе, 50 мужского 
пола и 62 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
В 1859г называлась Маленький Борок. 
1887 год: На равнине; ручей Уйвешь. 4 колодца и 1 пруд. Почва 
наилок, подпочва – белая глина. Вода на полях застаивается. Около 2-
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х десятин травяного болота. Топливо покупают в Бежецке рублей на 
20 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). 
Бороны железные. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. 
Земская школа в 2,5 версты. Церковный приход – Градницкий. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 19.  
Население 87 человек: Мужского пола – 39 чел., в том числе: до 8 лет 
– 8 чел., 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 3, 18-60 – 21, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 48 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 24, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 20, семьи с 
земельными наделами – 19, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,3. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 13, с 2-мя – 
1, с 3-мя-2. Грамотных– 15 мужчин и 2 женщины; учащихся – 4 мальчика. 
Земли: Число душевых наделов – 44. Усадебная земля – 18 десятин, 
пашня – 132. Сенокос: пустошный – 21 десятина. Всего удобной земли 
– 171 десятина, неудобной - 21. 
Посевы (в четвертях): рожь – 44,5 четверти, овёс – 89, ячмень – 11,1, 
картофель – 5,6, лён – 2,8 четвертей. Накашивалось сена – 21671 пуд. 
Число скота: лошадей – 22; коров и быков – 43, овец – 35. Безлошадных 
хозяйств – 2, с одной лошадью – 14, с 2-мя – 4. Хозяйства без коров – 
1, с одной коровой – 5, с 2-мя – 5, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 3. Промышленные 
местные промыслы – 3 человека. Постройки: жилые – 30, нежилые – 122. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи - 243 руб., земский сбор – 38 руб., 
мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 33 руб., сбор на пастуха и быка – 37 руб. [63] 
4 жителя деревни Старый Борок погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Старый Борок Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 2 жителя, 2 женщины [89]. 
2017 год: зарегистрировано 24 земельных участка [84]. 

Бочка 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: в 1519г на «сельцо Бочкино, Варвара 
Григорьевна Ирешская», вотчинница Бежецкого уезда; в Грамоте 
1521г великого князя Василия Ивановича об освобождении 
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монастырских крестьян с.Бочкина от суда наместников и волостелей 
[50]. Возможно, жители были бочарниками, бондарями.  
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 8,5 км. Дворов - 9. Всего жителей – 58, в том числе, 30 
мужского пола и 28 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 7 колодцев и 2 пруда. Почва наилок, подпочва 
глинистая. Вода на полях застаивается. Около 10 десятин мохового 
топкого болота. Выгон свой. Лес дровяной (8 десятин). Топливо 
покупают за 25 вёрст рублей на 15 каждый. Надельная земля у деревни 
и дальняя (в 2-х верстах). Бороны железные. Переделов не было. 
Продукты сбывают в Бежецке. Промыслы незначительны. Мельница. 
Земская школа в 2-х верстах. Церковный приход – Алабузинский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 11. 
Население 63 человека: Мужского пола – 32 чел., в том числе: до 8 лет 
– 8 чел., 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 2, 18-60 – 17, 60 и более лет – нет. 
Женского пола – 31 чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 2, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 17, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 11, семьи с 
земельными наделами – 1, безземельные - нет. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 6, с 2-мя – 4, с 3-мя - 1. 
Грамотных – 6 мужчин; учащихся – 2 мальчика. 
Земли: Число душевых наделов – 25. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 36. Сенокос: заливной луг – 15 десятин, пустошный – 42. Лес 
дровяной – 8 десятин. Всего удобной земли– 110 десятин, неудобной- 31. 
Посевы (в четвертях): рожь – 16,3 четверти, овёс – 32,5, ячмень – 6,5. 
Накашивалось сена – 2200 пудов. 
Число скота: лошадей – 9; коров и быков – 19, овец – 26, свиней - 7. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 9.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 1, с 2-мя – 6, с 3-мя - 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 4 человека, отхожие - 4. 
Постройки: жилые – 13, нежилые – 58. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи -  132 руб., земский сбор – 24 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 3 руб., сбор на пастуха и быка – 17 руб. [63] 
     4 жителя деревни Бочки погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня исчезла до 1998г [87]. 2016 год: селения нет [80]. 
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Виловатик 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От «виловатый, развилистый». В значении «деревня на развилке 
дорог» (расположена между Бежецким шоссе и дорогой вдоль 
Остречины) или «деревня у речной излучины» (находится на правом 
берегу Остречины, выше и ниже деревни река образует две большие 
излучины [34]. Упоминается в документах в 1627-1677гг 
«д.Виловатки, д.Виловатик». Владельцы селения, помещики: Иван 
Заборовский (до 1627г), Семен Иванович Заборовский (1627-1646гг), 
стряпчий Сергей Матвеевич Заборовский (1677г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Расстояние от Бежецка 
– 1,1 км. Дворов - 17. Всего жителей – 122, в том числе, 63 мужского 
пола и 59 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 10 колодцев и 2 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (2 версты). 
Бороны железные. Усадебную землю возделывают под картофель для 
продажи. Передел был 1 раз в 1884 году для уравнения хозяйств. 
Занимаются извозом. Имеется школа грамотности. Церковный приход 
– Введенский (в Бежецке). Разряд крестьян – бывшие помещичьи. 
Дворов – 27. Население 178 человек: 
Мужского пола – 87 чел., в том числе: до 8 лет – 25 чел., 8-14 лет – 5, 
14-18 лет – 8, 18-60 – 44, 60 и более лет – 5. Женского пола – 91 чел., в 
том числе: до 8 лет – 23, 8-14 лет – 14, 14-16 лет – 6, 16-55 – 36, 55 и 
более лет – 12 чел. Число семей – 28, с земельными наделами – 25, с 
купленной – 1, безземельных - 2. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 6,4. Убогих 6 человек. Солдат на действительной службе – 3. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 10 семей, с 
2-мя – 14, с 3-мя - 1. С наёмными работниками 7 семей – 8 работников. 
Грамотных – 37 мужчин и 5 женщин; учащихся – 2 мальчика и 1 
девочка. Постороннее население – 6 человек своего уезда.  
Земли: Число душевых наделов – 66. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 109. Сенокос: полевой луг – 12 и пустошный - 47; лес 
дровяной – 61. Всего удобной земли – 239 десятин, неудобной - 9. 
Посевы (в четвертях): рожь – 69 четвертей, овёс – 79, ячмень – 14, 
картофель – 0,1, лён – 8,3 четверти. Накашивалось сена – 9920 пудов. 
Число скота: лошадей – 36; коров и быков – 71. Безлошадных хозяйств 
– 4, с одной лошадью – 12, с 2-мя – 12. Хозяйства без коров – 3, с одной 
коровой – 4, с двумя – 5, с 3-мя - 16. 
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Промыслы: Семей с местными промыслами – 16, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 33 человека, отхожие - 8. 
Постройки: жилые – 30, нежилые – 127. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи -  353 руб., земский сбор – 52 руб., 
мирские и волостные расходы – 22 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 6 руб., сбор на пастуха и быка – 51 [63]. 
19 жителей деревни Виловатик погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Виловатик Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 48 жителей, в том числе: 21 мужчин и 27 женщин [89]. 
2016 год: 48 жит. [80]. 2017 год: зарегистрирован 71 зем.участок [84]. 

Воробьёво 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в 1440г в «Купчей князя галицкого Дмитрия Юрьевича 
Красного на с.Присеки с деревнями и сельцо Воробьевское», «с 
оставлением с. Воробьевского» за владелицей Фетиньей до ее живота» 
[50,85].  
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 
5,3 км. Дворов - 28. Всего жителей – 182, в том числе, 95 мужского пола 
и 87 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине; река Молога. 21 колодец. Почва супесчаная, 
подпочва глинистая. Поля низкие, покос сырой, кочковатый. Выгон 
свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Удобрения 
прикупают в Бежецке. Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Плотничают и уходят на заработки в Бежецк. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 36. 
Население 222 человека: Мужского пола – 115 чел., в том числе: до 8 
лет– 26 чел., 8-14 лет – 15, 14-18 лет – 12, 18-60 – 54, 60 и более лет–8. 
Женского пола – 107 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 17, 14-
16 лет – 5, 16-55 – 45, 55 и более лет – 12 чел. Число семей – 37, с 
земельными наделами – 32, безземельных - 5. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6. Убогих 5 человек. Солдат на действительной 
службе – 5. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
19 семей, с 2-мя – 9, с 3-мя - 4. 
Грамотных – 43 мужчины и 1 женщина; учащихся – 6 мальчиков. 
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Земли: Число душевых наделов – 88. Усадебная земля – 17 десятин, 
пашня – 140 десятин. Сенокос: заливной луг – 30, полевой луг – 100 
десятин; выгон – 38; кустарник – 10; лес строевой – 39 десятин.   
Всего удобной земли – 374 десятин, неудобной - 25. 
Посевы (в четвертях): рожь – 74,4 четвертей, овёс – 106,3, ячмень – 
31,9, лён – 2,1 четверти. Накашивалось сена – 19760 пудов. 
Число скота: лошадей – 31; коров и быков – 63, овец – 43, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 6, с одной лошадью – 31.  
Хозяйства без коров – 6, с одной коровой – 6, с двумя – 19, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 20, отхожими - 5. 
Промышленные местные промыслы – 53 человека, отхожие - 16. 
Постройки: жилые – 44, нежилые – 190. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 696 руб., земский сбор – 73 руб., мирские и волостные 
расходы – 28 руб., страховые (обязательные) платежи – 66 руб., сбор 
на пастуха и быка – 56 [63]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
    19 жителей деревни Воробьёво погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Воробьёво Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 30 жителей, в том числе: 14 мужчин и 16 женщин [89]. 
2014 год: 47 жителей, площадь селения – 25,8 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 39 земельных участков [84]. 

Ворониха 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От слова «Ворон» в значении черноволосый, зловещий [34].  
Упоминается в документах: 1627г «пуст. Воронино», 1686г – 
«д.Воронино». Владелец селения Новоспасский монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Дворов - 19. Всего 
жителей – 134, в том числе, 64 мужского пола и 70 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: в низине. 13 колодцев и 3 пруда. Почва серая, подпочва – 
красная глина. Лес берёзовый (7 десяти) в 1 версте. Топливо покупают 
рублей на 20 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х 
верстах). Бороны железные. Переделов не было. Земская школа в 3-х 
верстах. Мельница, кузница. Заработки случайны и незначительны. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
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государственные. Дворов – 21.  
Население 100 человек: Мужского пола – 50 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 4, 18-60 – 24, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 50 чел., в том числе: до 8 лет – 6, 8-14 лет – 8, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 27, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 21, семьи с 
земельными наделами – 20, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5. Убогих – 4 человека. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 11, с 2-мя – 5, с 3-мя - 1. Семей с 
наёмными работниками – 5. Грамотных – 18 мужчин; учащихся – 3 
мальчика и 1 девочка. Постороннее население – 6 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 58. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 94. Сенокос: пустошный – 64 десятины.     
Всего удобной земли – 164 десятины, неудобной - 29. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27 четверти, овёс – 54, ячмень – 3,4, лён 
– 1,7. Накашивалось сена – 1870 пудов. 
Число скота: лошадей – 25; коров и быков – 50, овец – 34. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 13, с 2-мя -6.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 2, с 2-мя – 10, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека, отхожие - 3. 
Постройки: жилые – 50, нежилые – 174. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи - 224 руб., земский сбор – 37 руб., 
мирские и волостные расходы – 16 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 69 руб., сбор на пастуха и быка – 27 руб. [63] 
10 жителей деревни Ворониха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Ныне на территории Борковского сельского округа [87]. 2016 год: 
селения нет [80]. 2017год: зарегистрировано 12 земельных участков [84]. 

Ворониха (Иоанн Милостивый) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
    Упоминается до 1700г. Старое название – сельцо Иван Милостивый. 
(у Слепнёво) [85]. 
1859 год: Расстояние от Бежецка – 17,1 км. Дворов - 7. Всего жителей 
– 43, в том числе, 20 мужского пола и 23 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, река Каменка. 4 пруда. Почва 
суглинистая, подпочва глинистая. Топливо покупают рублей на 15 
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каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны 
железные. Переделов не было. Место сбыта - Бежецк. Церковно-
приходская школа в 2-х верстах. Церковный приход – Кошев.-
Корельский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 18. 
Население 75 человек: Мужского пола – 39 чел., в том числе: до 8 лет 
– 7 чел., 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 9, 18-60 – 15, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 36 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 1, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 19, 55 и более лет – 4 чел. Число семей – 18, семьи с 
земельными наделами – 15, безземельные - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,1. Убогих – 2 чел. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 8, с 2-мя – 2, с 3-мя - 1. 
Грамотных – 5 мужчин; учащихся – 3 мальчика. 
Земли: Число душевых наделов – 31. Усадебная земля – 5 десятин, 
пашня – 72. Сенокос: пустошный – 18 десятин. Лес дровяной – 10 
десятин. Всего удобной земли – 105 десятины, неудобной - 4. 
Посевы (в четвертях): рожь – 31 четверть, овёс – 46,5, ячмень – 5,8, 
картофель – 155, лён – 4. Накашивалось сена – 2370 пудов. 
Число скота: лошадей – 13; коров и быков – 18, овец – 15. 
Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 9, с 2-мя -2.  
Хозяйства без коров – 7, с одной коровой – 5, с 2-мя – 1, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 4 человека, отхожие - 5. 
Постройки: жилые – 19, нежилые – 58. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи - 164 руб., земский сбор – 24 руб., 
мирские и волостные расходы – 8 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 12 руб., сбор на пастуха и быка – 15 руб. [63] 
В 2016году селения нет (затоплено водохранилищем). 

Высока (Высокая) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От слова «Высота» - холм, гора, возвышенность. Селение расположено 
на левобережье Уйвеши, на высокой гряде [34]. Упоминается 
«д.Высокое» в документах в 1627г, в 1646-1686гг – д.Высокая. 
Владелец селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Уйвежь. Расстояние от Бежецка – 
16 км. Дворов - 38. Всего жителей – 232, в том числе, 104 мужского 
пола и 128 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
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1887 год: На возвышенности, скат к востоку и западу; река Уйвежь в 1 
версте. 5 колодцев. Почва супесчаная, подпочва глинистая. Лес 
дровяной (12 десятин надельных и 18,5 десятин куплены). Топливо 
покупают рублей на 15 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя 
(в 2-х верстах). Бороны у большинства деревянные. На усадебной 
земле разводят немного хмеля и конопли. Переделов не было. Кузница. 
Посторонние заработки незначительны. Школа грамотности. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 40. 
Население 229 человек: 
Мужского пола – 105 чел., в том числе: до 8 лет – 31 чел., 8-14 лет – 16, 
14-18 лет – 10, 18-60 – 46, 60 и более лет – 2. Женского пола – 124 чел., 
в том числе: до 8 лет – 37, 8-14 лет – 15, 14-16 лет – 6, 16-55 – 65, 55 и 
более лет – 11 чел. Число семей – 40, семьи с земельными наделами – 
40, безземельные - нет. Среднее число жителей на 1 дворе – 5,7.  
Убогих – 2 человека. Солдат на действительной службе – 1.  
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 29, с 2-мя – 
3, с 3-мя - 3. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 35 мужчин и 7 женщин; учащихся – 9 мальчиков и 1 
девочка. Отсутствующее население – 1 чел. Постороннее население–2. 
Земли: Число душевых наделов – 95. Усадебная земля – 13 десятин, 
пашня – 235. Сенокос: пустошный – 79 десятин. Лес дровяной – 12 
десятин. Всего удобной земли – 339 десятин, неудобной - 54. 
Посевы (в четвертях): рожь – 113,6 четвертей, овёс – 203, ячмень – 
12,7, лён – 13,2. Накашивалось сена – 3406 пудов. 
Число скота: лошадей – 51; коров и быков – 122, овец – 50, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 30, с 2-мя -10.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 5, с 2-мя – 11, с 3-мя - 24. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 7 человек, отхожие - 7. 
Постройки: жилые – 49, нежилые – 226. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 8 руб., выкупные платежи - 504 руб., земский сбор – 76 руб., 
мирские и волостные расходы – 27 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 105 руб., сбор на пастуха и быка – 57 руб. [63] 
12 жителей деревни Высока погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Высока Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 –32 жителя, в том числе: 15 мужчин и 17 женщин [89]. 
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2016 год: 32 жителя [80]. 
2017 год: зарегистрировано 55 земельных участков [84]. 

Высочек 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Селение, расположено на водоразделе. Упоминается в документах 
1627-1686гг - «пустошь Высочок». Владелец селения Новоспасский 
монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 11,7 км. Дворов - 25. Всего жителей – 142, в том числе, 69 
мужского пола и 73 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: На равнине. 4 колодца и 3 пруда. Почва наилок, подпочва – 
красная глина. Вода на полях застаивается. Топливо покупают рублей 
на 15 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). 
Навоза не хватает. Бороны железные. Переделов не было. Продукты 
сбывают в Бежецке. Две мельницы. Заработки незначительны.  
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 25.  
Население 146 человек: Мужского пола – 69 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 2, 18-60 – 42, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 77 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 34, 55 и более лет – 8 чел. Число семей – 25, семьи с 
земельными наделами – 25, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 14, с 2-мя – 8, с 3-мя - 2. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 23 мужчины; учащихся – 4 мальчика и 
1 девочка. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 75. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 150. Сенокос: пустошный – 65. Всего удобной земли – 225 
десятин, неудобной - 35. 
Посевы (в четвертях): рожь – 68,4 четверти, овёс – 127,5, ячмень – 8,5, 
картофель – 8,5, лён – 8,5. Накашивалось сена – 1635 пудов. 
Число скота: лошадей – 28; коров и быков – 65, овец – 33, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 20, с 2-мя -4.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 7, с 2-мя – 6, с 3-мя - 12. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 9 человек, отхожие - 5. 
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Постройки: жилые – 36, нежилые – 137. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 12 руб., выкупные платежи - 359 руб., земский сбор – 51 руб., 
мирские и волостные расходы – 18 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 58 руб., сбор на пастуха и быка – 10 руб. [63] 
Входила в Градницкий сельский округ. 1925 год - Селоновский 
сельсовет [87]. 
14 жителей деревни Высочек погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90]. 2016 год: селения нет [80]. 

Вьюгово 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1531г - в Купчей на д.Югово, Василий 
Дмитриевич Микулин, вотчинник Городецкого стана Бежецкого уезда 
[50], в 1627г - «пустошь, что была д.Югово». Владелец селения 
Троицкий Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 3,2 км. Дворов - 10. Всего жителей – 60, в том числе, 27 
мужского пола и 33 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: На равнине. 6 колодцев и 2 прудов. Почва серая, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны 
железные. Переделов не было. Случайные заработки в Бежецке и у 
соседних землевладельцев. Школа грамотности. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 13. 
Население 81 человек: Мужского пола – 36 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12 чел., 8-14 лет – 1, 14-18 лет – 1, 18-60 – 20, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет – 9, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 24, 55 и более лет – 4 чел. Число семей – 14, с 
земельными наделами – 13, безземельных - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогих 3 человека. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 9 семей, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1. У 1 семьи – 1 наёмный 
работник. Грамотных – 10 мужчин. 
Земли: Число душевых наделов – 29. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 65 десятин. Сенокос: пустошный – 41 десятина; лес дровяной 
– 32 десятины. Всего удобной земли – 142 десятины, неудобной - 7. 
Посевы (в четвертях): рожь – 11,3 четверти, овёс – 24,3, ячмень – 1,4, 
лён – 7,6 четверти. Накашивалось сена – 2940 пудов. 
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Число скота: лошадей – 15; коров и быков – 29, овец – 36. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 11, с 2-мя - 2.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 2, с двумя – 6, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 12. Промышленные 
местные промыслы – 20 чел. Постройки: жилые – 20, нежилые – 76. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 240 руб., земский сбор – 27 руб., мирские и волостные 
расходы – 10 руб., страховые (обязательные) платежи – 25 руб., сбор 
на пастуха и быка – 9 [63]. 
      4 жителя деревни Вьюгово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Вьюгово Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель, мужчина [89]. 2014 год: 4 жителя, площадь 
селения – 12,3 га [80]. 2017 год: зарегистрирован 21 земельный 
участок. Южнее деревни Вьюгово расположены 159 садовых участков, 
далее, за дорогой ещё 72 садовых участка [84].  

Гарустино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается: в 1573г в документе на д.Гарустино Ивана Ивановича 
Мичурина, вотчинника Пироговского стана Бежецкого уезда [50], в 
1627-1686гг - владелец селения Троицкий Сергиев монастырь [70,85]. 
   От имени «Гарус», в значении: выделывающий пряжу из шерсти [34].  
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 6,4 
км. Дворов - 6. Всего жителей – 44, в том числе, 17 мужского пола и 27 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине. 5 колодцев и 5 прудов. Почва серая, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). 
Зажиточные крестьяне навоз прикупают. Бороны железные. Усадебная 
земля возделывается под картофель для продажи. Переделов не было. 
Случайные заработки в Бежецке. Церковный приход – Василий 
Великий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 8. 
Население 43 человека: Мужского пола – 20 чел., в том числе: до 8 лет 
– 4 чел., 8-14 лет – 1, 14-18 лет – 1, 18-60 – 13, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 23 чел., в том числе: до 8 лет – 4, 8-14 лет – 3, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 13, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 8, все с 
земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 
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5,3. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 4 семьи, 
с 2-мя – 3, с 3-мя - 1. Грамотных – 4 мужчины и 2 женщины. 
Земли: Число душевых наделов – 16. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 33. Сенокос: полевой – 5, пустошный – 20; выгон – 4; лес 
дровяной – 15. Всего удобной земли – 79 десятин, неудобной - 7. 
Посевы (в четвертях): рожь – 18,3 четверти, овёс – 24,7, ячмень – 5,9, 
лён – 7,2 четверти. Накашивалось сена – 2180 пудов. 
Число скота: лошадей – 10; коров и быков – 19, овец – 11. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 4, с 2-мя - 3.  
Хозяйства без коров – 2, с двумя коровами – 2, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 7. 
Промышленные местные промыслы – 11 человек. 
Постройки: жилые – 10, нежилые – 40. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 131 руб., земский сбор – 16 руб., мирские и волостные 
расходы – 5 руб., страховые (обязательные) платежи – 7 руб., сбор на 
пастуха и быка – 5 [63]. 
2016 год: селения нет [87]. 

Глазово 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Вероятно, от фамилии вотчинника. Упоминается в документах в 1627г 
«д.Глазово». Владельцы селения - вотчинники Илья Беклемишев (до 
1627г), Федор Ильич Беклемишев (1627-1646гг), Иван Петрович 
Беклемишев (1677г) [70,85]. По переписи 1709 года деревней владели 
Беклемишевы [52]. 
1859 год: деревня владельческая, при пруде и колодцах. Дворов - 16. 
Всего жителей – 60, в том числе, 30 мужского пола и 30 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 4 [74]. 
1887 год: Топлива покупают рублей на 10-15 на двор. Выгон свой. 
Надельная земля есть. На усадебной земле садят картофель для 
продажи. Бороны железные. Передел был 1 раз вскоре после 1861 года. 
Уходят на заработки к соседним владельцам. Дети посещают земскую 
школу в с.Княжеве. Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян 
– бывшие помещичьи. Дворов – 18.  
Население 136 человек: Мужского пола – 68 чел., в том числе: до 8 лет 
– 20 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 3, 18-60 – 34, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 68 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 5, 16-55 – 30, 55 и более лет – 8 чел. Число семей – 21, семей с 
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земельными наделами – 18, безземельных 3. Среднее число жителей на 
1 дворе (в семье) – 6,5. Убогих – 2 человека. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 11 семей, с 2-мя – 5, с 3-мя - 4. 
Грамотных – 28 мужчин и 8 женщин. 
Земли: Число душевых наделов – 44. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 56 десятин. Сенокос: пустошный – 95 десятин; лес дровяной 
– 9 десятин. Всего удобной земли – 162 десятины, неудобной - 6. 
Посевы (в четвертях): рожь – 44 четверти, овёс – 44, ячмень – 27,5, лён 
– 11 четвертей. Накашивалось сена – 7000 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 40, овец – 16. 
Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 12, с 2-мя - 4.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 7, с 2-мя – 6, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 20. 
Промышленные местные промыслы – 28 человек. 
Постройки: жилые – 20, нежилые – 87. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи -  240 руб., земский сбор – 34 руб., 
мирские и волостные расходы – 14 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 41 руб., сбор на пастуха и быка – 30. 
     При деревне располагалось частное имение с землевладением №526 
площадью 122,5 десятин (в том числе 2 усадебной, 119,5 пахотной на 
семи полях и 1 десятина неудобной земли.  
Распределение пахотной земли: под посевами - рожь и овёс по 12 
десятин, ячмень - 6, картофель – 1, лён – 20, кормовые травы – 40, под 
паром – 29 десятин. Средний урожай с десятины: рожь – 14 четвертей, 
овёс – 8, ячмень – 5, прочие хлеба – 10, картофель – 80; лён: 24 меры 
семян и 46 пудов волокна. Сена посевного накашивалось 20 тысяч 
пудов. В хозяйстве было: 8 лошадей, 5 быков и 55 коров, Постройки: 2 
жилых и 12 нежилых. Работы производились по найму: 21 рабочий – 
летом и 7 - зимой. В хозяйстве была ручная веялка и маслобойня с 
конным приводом. Расходы: по найму постоянных рабочих 1066 руб., 
подённая работа – 1500 руб., ремонтные работы – 500 руб. [63]   
9 жителей деревни Глазово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Городищинского сельсовета исчезла до 1998г [87,93]. 
2016 год: селения нет [80]. 

Глебени 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
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От «гребень, острый верх, гряда». Селение расположено на высоком 
правом берегу Мологи. Возможно, от слова «глебовать» (плесневеть): 
характеризует заболоченную пойму Мологи у которой расположена 
деревня [34]. Упоминается в документах: «нива Глебени» в 1430-1440гг 
- вдова десятинника Александра Десятильнича – Феодора дарит Троице-
Сергиеву монастырю «с. Фралевское с деревнями, нивами, пожнями, с 
езом, перевесьями и др.угодьями у р.Мологи, в Бежецком Верхе» [85], в 
1627г - «пустошь, что была д.Глебени», в 1646-1677гг – д.Глебени. 
Владелец селения Богородицкий Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка 
– 4,3 км. Дворов - 20. Всего жителей – 99, в том числе, 50 мужского 
пола и 49 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: На равнине. 7 колодцев и 3 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Поля низкие, сырые. Выгон свой. Топлива 
покупают рублей на 5-10 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя 
(в 7-ми верстах). Навоз прикупают в Бежецке на 5-10 рублей на двор. 
Бороны железные. Усадебная земля возделывается под овощи для 
продажи. Переделов не было. Занимаются выделыванием бёрд 
(приспособлений для ручного ткачества, род гребня) и подёнщиной в 
Бежецке. Детей обучает грамоте отставной солдат. Церковный приход 
– Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов 
– 21. Население 135 человек: Мужского пола – 63 чел., в том числе: до 
8 лет – 14 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 5, 18-60 – 33, 60 и более лет– 4. 
Женского пола – 72 чел., в том числе: до 8 лет – 14, 8-14 лет – 12, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 35, 55 и более лет – 7 чел. Число семей – 22, семей с 
земельными наделами – 21, безземельных - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,1. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 6. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 16 семей, с 2-мя – 4, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 15 мужчин; учащихся – 7 мальчиков. 
Постороннее население – 1 человек местного уезда. 
Земли: Число душевых наделов – 63. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 83 десятины. Сенокос: заливной луг – 18 десятин, полевой – 
21 десятина; выгон – 13; кустарник – 19 десятин.   
Всего удобной земли – 161 десятина, неудобной - 72. 
Посевы (в четвертях): рожь – 58,6 четверти, овёс – 67, ячмень – 18,3, 
лён – 10,2 четверти. Накашивалось сена – 7900 пудов. 
Число скота: лошадей – 23; коров и быков – 44, овец – 33, свиней - 14. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 19, с 2-мя - 2.  
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Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 12, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 17. 
Промышленные местные промыслы – 32 человека, отхожие - 5. 
Постройки: жилые – 31, нежилые – 105. 
Население деревни несло повинности в рублях: гос. подати – 367 руб., 
земский сбор – 34 руб., мирские и волостные расходы – 21 руб., 
страховые платежи – 28 руб., сбор на пастуха и быка– 39 [63]. 
      20 жителей деревни Глебени погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
      Деревня Глебени Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 18 жителей, в том числе: 9 мужчин и 9 женщин [89]. 
2014 год: 25 жителей, площадь селения – 28,2 га [80]. 2017год: 
зарегистрировано 35 земельных участков [84]. Водоснабжение - 4 
колодца [80].   

Глинеево (пог.Василий Великий) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах в 1627г. Вотчина Троицкого Сергиева 
монастыря (Москва) [85]. Церковь Казанской Божией Матери, 
деревянная, построена до 1710г, затем, вероятно, на месте сгоревшей 
построена в 1780г, на кладбище [76,81]. Церковь Троицкая, каменная, 
постройки 1817г [76]. 
1859 год: погост при реке Остречине. Расстояние от Бежецка – 8,5 км. 
Дворов - 4. Всего жителей – 27, в том числе, 13 мужского пола и 14 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: Казённое селение. При деревне располагались церковные 
земли площадью 98 десятин (2 дес.усадебной, 36 дес.пахотной, 9 
дес.сенокоса на заливных лугах и 10 дес.полевого сенокоса, 1 
дес.выгона, 5 дес.дровяного леса и 35 десятин неудобной земли. 
Распределение пахотной земли: под посевами - рожь 16 десятин, овёс 
– 10, ячмень – 5 дес. Средний урожай с десятины: рожь – 5 четвертей, 
овёс – 6, ячмень – 4, картофель - 40; лён: 20 мер семян и 31 пуд волокна. 
Сена с естественных лугов накашивалось 3 тыс.пудов. В хозяйстве 
было: 4 лошади, 19 коров и быков, 5 телят и 3 овцы. Постройки: 5 
жилых и 23 нежилых. Церковно-приходская школа [63]. 
В 1886г основана одноклассная церковно-приходская школа для 72-х 
учащихся [76].  
В 2016году: селения нет [87,93]. 
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Горки 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается: 1627г - д.Горние, 1646г - д.Горные, 1677г - д.Горни, 
1686г - д.Горние. Вотчина Новоспасского монастыря (Москва) [85]. По 
переписи 1709 года деревней владели Беклемишевы [52].  
От слова «Горка» - небольшое возвышенное место. Селение 
расположено на гряде, обращённой на восток, к обширному болоту на 
правобережье Сити [34].  
1859 год: деревня казённая, при безымянных ручьях. Дворов - 52. 
Всего жителей – 274, в том числе, 126 мужского пола и 148 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: На равнине. 4 колодца и 5 прудов. Почва наилок, подпочва – 
белая глина. Вода на полях застаивается. Топливо покупают рублей на 
15 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 2-х верстах). 
Бороны железные. На усадебной земле разводят немного хмеля. 
Переделов не было. Земская школа в 3-х верстах. Три мельницы. 
Заработки случайные. Церковный приход – Градницкий. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 54. 
Население 307 человек: Мужского пола – 138 чел., в том числе: до 8 
лет– 30 чел., 8-14 лет– 18, 14-18 лет– 15, 18-60 – 62, 60 и более лет– 13. 
Женского пола – 169 чел., в том числе: до 8 лет – 40, 8-14 лет – 22, 14-
16 лет – 8, 16-55 – 87, 55 и более лет – 12 чел. Число семей – 54, семьи 
с земельными наделами – 51, безземельные - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 4 человека. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 35, с 2-мя – 13. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 50 мужчин и 13 женщин; учащихся – 25 мальчиков и 11 
девочек. Отсутствующее население– 4 чел. Постороннее население –1. 
Земли: Число душевых наделов – 127. Усадебная земля – 17 десятин, 
пашня – 300. Сенокос: пустошный – 169 десятин.      
Всего удобной земли – 486 десятин, неудобной - 60. 
Посевы (в четвертях): рожь – 95,2 четверти, овёс – 174,6, ячмень – 15,9, 
лён – 31,1. Накашивалось сена – 6230 пудов. 
Число скота: лошадей – 58; коров и быков – 125, овец – 28. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 46, с 2-мя - 5.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 5, с 2-мя – 24, с 3-мя - 22. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 14, отхожие - 13. 
Промышленные местные промыслы – 18 человек, отхожие - 16. 
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Постройки: жилые – 93, нежилые – 381. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 18 руб., выкупные платежи - 707 руб., земский сбор – 109 руб., 
мирские и волостные расходы – 35 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 138 руб., сбор на пастуха и быка – 48 руб. [63] 
27 жителей деревни Горки погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Горки Борковского сельского поселения: перепись 14.10.2010 
– 4 жителя, в том числе: 2 мужчины и 2 женщины [89]. 
2017 год: зарегистрировано 30 земельных участков [84]. 

Городищи 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается: в документе 1519г на сельцо Городищи - Варвара 
Григорьевна Ирешская, вотчинница Бежецкого уезда, 1521г - в 
Грамоте великого князя Василия Ивановича об освобождении 
монастырских крестьян с.Городищи от суда наместников и волостелей 
[50], 1627-1677гг – д.Городища, 1686г – д.Городище. Вотчина 
Троицкого Сергиева монастыря (Москва) [70,85]. Близ деревни, на 
левом берегу Остречины, находится городище раннего железного века [34].  
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 4,3 км. Дворов - 37. Всего жителей – 230, в том числе, 106 
мужского пола и 124 женского. Сред. число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: На возвышенности, скат к востоку. Река Остречина. 9 
колодцев и 4 пруда. Почва серая, подпочва глинистая. Надельная земля 
у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Навозу не хватает. Бороны 
железные. Переделов не было. Заработки случайные (возят, 
преимущественно, песок). Церковный приход – Княжевский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 41. 
Население 250 человек: Мужского пола – 126 чел., в том числе: до 8 
лет – 28 чел., 8-14 лет – 15, 14-18 лет – 8, 18-60 – 70, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 124 чел., в том числе: до 8 лет – 34, 8-14 лет – 9, 14-
16 лет – 3, 16-55 – 69, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 44, семей с 
земельными наделами – 41, безземельных - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 25 семей, с 2-мя – 10, с 3-мя - 7. Семей с наёмными  
работниками – 2. Грамотных – 52 мужчины и 9 женщин; учащихся – 1 
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мальчик и 1 девочка. Отсутствующее население – 5 человек. 
Постороннее население – 1 человек местного уезда. 
Земли: Число душевых наделов – 110. Усадебная земля – 14 десятин, 
пашня – 218 дес. Сенокос: заливной луг – 25 дес., пустошный – 112; 
дровяной лес - 101. Всего удобной земли – 470 дес., неудобной - 41. 
Посевы (в четвертях): рожь – 137,5 четверти, овёс – 165, ячмень – 55, 
лён – 27,7 четвертей. Накашивалось сена – 12480 пудов. 
Число скота: лошадей – 52; коров и быков – 87, овец – 68, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 29, с 2-мя – 8, с 3-мя- 2. 
Хозяйства без коров – 6, с одной коровой – 9, с 2-мя – 15, с 3-мя - 14. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 30, отхожими - 2. 
Промышленные местные промыслы – 47 человека, отхожие - 10. 
Постройки: жилые – 54, нежилые – 187. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 876 руб., земский сбор – 91 руб., мирские и волостные 
расходы – 36 руб., страховые (обязательные) платежи – 76 руб., сбор 
на пастуха и быка – 38 [63]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
    23 жителя деревни Городищи погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Городищи Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 342 жителя, в том числе: 173 мужчины и 169 женщин [89]. 
2014 год: 388 жителей, площадь селения – 110,2 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 271 земельный участок [84]. 
В дер.Городищи имеются клуб и библиотека («Городищенский 
Центральный Дом Культцры» и «Городищенская сельская 
библиотека»). Водоснабжение централизованное из артезианской 
скважины и частное – колодезное. Водопроводная сеть построена в 
1970-1985гг протяженностью 13800 м [80].  

Городок 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Название, вероятно, происходит от городище [34]. Упоминается в 
документах 1627-1686гг. Владелец селения Троицкий Сергиев 
монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 2,1 км. Дворов - 13. Всего жителей – 65, в том числе, 14 
мужского пола и 51 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине; река Остречина. 10 колодцев. Почва серая, 
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подпочва глинистая. Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя 
(в 0,5 версты). Удобрения прикупают. Бороны железные. Усадебная 
земля возделывается под овощи для продажи. Передел былв 1887 году 
для уравнения полей. Уходят на заработки в другие деревни.  
Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 17.  
Население 61 человек: Мужского пола – 47 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12 чел., 8-14 лет – 3, 14-18 лет – 3, 18-60 – 25, 60 и более лет – 4. 
Женского пола – 61 чел., в том числе: до 8 лет – 12, 8-14 лет – 10, 14-
16 лет – нет, 16-55 – 30, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 18, семей 
с земельными наделами – 17, безземельных - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6. Убогих – 1 человек. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 12 семей, с 2-мя – 5, с 3-мя - 1. Семей 
с наёмными работниками – 2. Грамотных – 18 мужчин и 6 женщин; 
учащихся – 1 мальчик и 3 девочки. Постороннее население – 2 
человека местного уезда. 
Земли: Число душевых наделов – 42. Усадебная земля – 5 десятин, 
пашня – 81 десятина. Сенокос: пустошный – 66 десятин; дровяной лес 
- 57 десятин. Всего удобной земли – 209 десятин, неудобной - 23. 
Посевы (в четвертях): рожь – 54,4 четверти, овёс – 76,6, ячмень – 25,2, 
лён – 11,6 четвертей. Накашивалось сена – 7365 пудов. 
Число скота: лошадей – 22; коров и быков – 37, овец – 30, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 14, с 2-мя – 2, с 3-мя- 1.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 8, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 16, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 22 человека, отхожие - 4. 
Постройки: жилые – 20, нежилые – 90. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 322 руб., земский сбор – 38 руб., мирские и волостные 
расходы – 14 руб., страховые (обязательные) платежи – 38 руб., сбор 
на пастуха и быка – 10 [63]. 
     10 жителей деревни Городок погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Городок Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2014 год: 1 житель, площадь селения – 
12,5 га [80]. 2017 год: зарегистрировано 37 земельных участка [84]. 

Градницы 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
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     Упоминается в документах 1627-1677гг. Вотчина Новоспасского 
монастыря (Москва) [85]. Церковь во имя Живоначальной Троицы 
(деревянная), построена до 1745г. Церковь Преображения, деревянная, 
постройки 1769г, сгорела в 1802г. Церковь Троицы. Строительство 
каменной церкви в 1782-1794гг рядом с деревянным храмом 
Преображения. От слова «Городок». В селе каменная Троицкая 
церковь, освящённая в 1794г [34]. В 1842г основана земская школа, в 
которой обучались 97 детей [62]. 
1859 год: погост, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 10,7 км. 
Дворов - 12. Всего жителей – 68, в том числе, 33 мужского пола и 35 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: казённое селение. При селе располагались церковные земли 
площадью 93 десятины (9 дес.усадебной, 78 дес.пахотной на 3-х полях, 
4 дес.полевого сенокоса, 2 дес.неудобной земли. Распределение 
пахотной земли: под посевами - рожь 12,5 десятин, овёс – 11 дес., 
ячмень – 0,5 дес., лён – 0,8 дес. Средний урожай с десятины: рожь – 7 
четвертей, овёс – 9, ячмень – 11; лён: 24 меры семян и 24 пуда волокна. 
Сена с естественных лугов накашивалось 840 пудов. В хозяйстве было: 
5 лошадей, 18 коров и быков, 4 телёнка и 2 овцы. Постройки: 7 жилых 
и 26 нежилых. В селе была земская школа [63]. 
1888 год: основана одноклассная церковно-приходская школа для 45-
ти учащихся [76]. В 1895 году село включено в список военнно-
конских участков с военно-сборными пунктами Бежецкого уезда [59]. 
В 1901 году в селе одна церковь Троицкая, каменная, постройки 1794г [76]. 
Новское Волостное правление располагалось в селе: 
1909 год: охватывало 3 села и 55 деревень. Ближайшая почта – в 
Бежецк (отправка и получение почты в понедельник и четверг). 
Расстояние до жел.дор. станции Бежецк – 11 вёрст. Волостной 
старшина – Сидоров И.С., председатель волостного суда – Куваров 
В.Ф., волостной писарь – Бурмистров В.М. В селе находился 
полицейский урядник Кириллов Н.К. [13].  
1912 год: охватывало 1 село и 51 деревню. Волостной старшина – 
Коковкин А.О., председатель волостного суда – Арефьев О.А., 
волостной писарь – Капитов И.К. Полицейский урядник по Новской 
волости Комисаров А.Ф. [16]. 
1913 год: охватывало 2 села и 56 деревень. Волостной старшина – 
Новиков А.П., председатель волостного суда – Иванов П.А., волостной 
писарь – Иванов П.И. Полицейский урядник по Новской волости 
Комисаров А.Ф. [17]. 
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1914 год: охватывало 8 сёл и 60 деревень. Волостной старшина – 
Иванов П.А., председатель волостного суда – Полозов Г.И., волостной 
писарь – Кузнецов П.И. Полицейский урядник по Новской волости 
Дикарев Н.А. [18]. 
1915 год: охватывало 2 села и 49 деревень. Волостной старшина – 
Иванов П.А., председатель волостного суда – Иванов И.И., волостной 
писарь – Арсеньев В.И. Полицейский урядник по Новской волости 
Макаров В.В. [19]. 
1916 год: охватывало 3 села и 60 деревень. Волостной старшина – 
Иванов П.А., председатель волостного суда – Иванов И.И., волостной 
писарь – Лезилов В.И. Полицейский урядник по Новской волости 
Комисаров А.Ф. [20]. 
Главный дом усадьбы Слепнёво, середина 19 века. 
     Стоит на южной окраине села, к юго-востоку от церкви, куда он был 
перевезён в 1935 году из родового имения Львовых Слепнёво (не 
сохранилось), располагавшегося в 9 км от Градниц.  
В начале 19 века усадьбу получил в качестве приданого при женитьбе 
секунд-майор Лев Васильевич Львов, в 1850-е годы владельцем был 
титулярный советник Иван Львович Львов. К 1858 году относятся 
первые сведения о деревянных постройках усадьбы (господский 
одноэтажный дом и людская изба). В 1862 году поместье перешло к 
контр-адмиралу Льву Ивановичу Львову, а после его смерти в 1894 
году – к его жене Л.В.Львовой. В 1907 году владельцами стали 
наследники Л.И.Львова, среди них была его сестра Анна Ивановна – 
мать поэта Н.С.Гумилёва, который многократно в период с 1908 по 
1917 годы приезжал в Слепнёво, с 1911 года – вместе с А.А.Ахматовой. 
Существующий дом сооружён, как предполагает исследователь 
памятника архитектор-реставратор И.Н.Шургин, не позднее середины 
19 века и был, вероятно, изначально обшит тёсом. Существующие 
западные сени пристроены, очевидно, в 1-й трети 20 века, а кирпичный 
цоколь подведён уже в Градницах при сборке перевезённого дома. В 
тот же период или позднее первоначальные входы были превращены в 
окна. В 1989 году здание отремонтировали и заново обшили тёсом. В 
мезонине открыли мемориальные комнаты Н.С.Гумилёва и 
А.А.Ахматовой. В 1990 году выполнен проект реставрации дома 
(архитектор Е.А.Шутов) [65].  
В 10-ти километрах от Бежецка, недалеко от Краснохолмского шоссе, 
- старинное село Градницы. Время возникновения села неизвестно, но 
слово «градница», означавшее «укрепление, башня», было в обиходе 
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XI-XVI веках. До революции Градницы были погостом: здесь не 
селились крестьяне, стояла Троицкая церковь (памятник архитектуры 
1794 года), дома церковного причта и кладбище с оградой. Сюда 
ходили прихожане с окрестных деревень. Церковь закрыта в 1930-е 
годы, ныне полуразрушена.  
В 1935 году в Градницы перевезли слепнёвский усадебный дом; в нём 
организовали восьмилетнюю школу. С восточной стороны дома в 1939 
году сделана пристройка – дополнительное помещение на два класса.  
     11 жителей села Градницы погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Село Градницы Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 –178 жителей, в том числе: 91 мужчина и 87 женщин [89]. 
В этой школе учился уроженец Градниц – поэт Геннадий Иванов, 
который написал о своей школе: 
Старинный дом многооконный 
В сирени весь, вокруг темно,  
Мансарда с небольшим балконом –  
Всё просто, всё затаено.  
   Здесь под тверскими небесами 
   В поре блистательной своей 
   Поэты жили и писали –  
   И мне от этого светлей [23]. 
2016 год: 178 жителей [80]. 2017 год: зарегистрирован 121 земельный 
участок [84]. В селе Градницы имеются клуб и библиотека 
(«Градницкий филиал Борковского ЦДК» и «Градницкий филиал 
Борковской сельской библиотеки»). Водоснабжение централизован-
нное из артезианской скважины и частное – колодезное [80].   

Гудково (Выселок Гудков) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Гуд, Гудок, Гудко» в значении издающий протяжный звук, 
крик [34]. Упоминается в документах в 1627г «пустошь Гудково». 
Владельцы селения: помещики Илья Сьянов (до 1627г), Прохор Ильич 
Сьянов (1627г) [70,85]. 
1859 год: расстояние от Бежецка – 14,9 км [74].  
1887 год: На равнине. 1 колодец и 1 пруд. Почва серая, подпочва 
подъилок. Вода на полях местами застаивается. Около 53 десятин 
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травяного болота. Лес дровяной по болоту (25 десятин). Топливо своё. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1версте). Бороны железные. 
Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Церковный приход 
– Ляцкий. Разряд крестьян– государственная собственность. Дворов – 2. 
Население 5 человек: Мужского пола – 2 чел., в том числе: до 8 лет – 
нет, 8-14 лет – нет, 14-18 лет – 1, 18-60 – 1, 60 и более лет – нет. 
Женского пола – 3 чел., в том числе: до 8 лет – нет, 8-14 лет – 1, 14-16 
лет – нет, 16-55 – 2, 55 и более лет – нет. Число семей – 2, семьи с 
земельными наделами – 2, безземельные - нет. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 2,5. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 1. Грамотных – 2 мужчин. 
Земли: Число душевых наделов – 3 владельческих участка. Усадебная 
земля – 1 десятин, пашня – 8. Сенокос: пустошный – 12; лес дровяной 
-25; кустарник -1. Всего удобной земли – 49 десятин, неудобной – 0,5. 
Посевы (в четвертях): рожь– 2 четверти, овёс– 6. Накашивалось сена – 
80 пуд. Число скота: лошадей – 1; коров и быков – 3 [63]. 
2016 год: селения нет [80]. 

Десятильня 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1565г - на д.Десятильню с деревнями, 
Пётр Иванович Даниловича, вотчинник Городецкого стана Бежецкого 
уезда [50], 1627г - «д.Десятинна», 1646-1677гг – «д.Десятилна». 
Владельцы селения: Антон да Давыд Мустофины (до 1627г), Троицкий 
Сергиев монастырь (с 1627г), вотчинник (окольничий) Семён 
Иванович Заборовский (1677г) [70,85]. 
   Земли этой деревни были смежны с землями города. Перед реформой 
1861года деревня оказалась во владении помещицы Корсаковой. Когда 
пошли слухи об «освобожнении крестьян» и о наделении их землёй, 
Корсакова переселила всю деревню на пустошь Кончинку в 45 км от 
Бежецка (напрямую) или 40 км к северу от Максатихи, учитывая, что 
земля смежная с городом может быть выгодно проданной. Крестьяне 
Десятильни, выселенные на Кончинку, на болотистые, пустынные 
места, влачили там жалкое существование и после 1861 года не 
заключили никакого договора с мирским посредником, бросили землю 
и разбрелись по разным местам. Многие из них занялись ремёслами и 
приписались к мещанскому обществу города [43]. 
1859 год: деревня владельческая, при реке Остречине. Расстояние от 
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Бежецка – 0,5 км. Дворов - 2. Всего жителей – 16, в том числе, 7 
мужского пола и 9 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 8 [74]. 
1887 год: казённое селение [63]. 2016 год: внутри города. 

Дмитровка 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
1859 год: деревня казённая и владельческая, при колодцах. 
Расстояние от Бежецка – 10,7 км. Дворов - 10. Всего жителей – 91, в 
том числе, 42 мужского пола и 49 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 9 [74]. 
1887 год: на возвышенности. 5 колодцев и 4 пруда. Почва серая, 
подпочва – белая глина. Топливо покупают рублей на 15-20 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. 
Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Хлеба прикупают. 
Школа грамотности. Промыслы случайные. Церковный приход – 
Ульяно-Горский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 13. 
Население 74 человека: Мужского пола – 30 чел., в том числе: до 8 лет 
– 4, 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 1, 18-60 – 20, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 44 чел., в том числе: до 8 лет – 7, 8-14 лет – 10, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 22, 55 и более лет – 3. Число семей – 13, семьи с 
земельными наделами – 13, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 7, с 2-мя – 5, с 3-мя – 1. Грамотных – 11 
мужчин и 3 женщины; учащиеся – 3 мальчика и 6 девочек. 
Земли: Число душевых наделов – 40. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 66. Сенокос: пустошный – 10. Всего удобной земли – 80 дес. 
Посевы (в четвертях): рожь – 23,4 четверти, овёс – 36,2, ячмень – 7,2, 
картофель – 3,6, лён – 1,8. Накашивалось сена – 9099 пудов. 
Число скота: лошадей – 11; коров и быков – 25, овец - 27.  
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 11.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – нет, с 2-мя – 8, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 8 человек, отхожие - 3. 
Постройки: жилые – 16, нежилые – 72. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи - 140 руб., земский сбор – 18 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 24 руб., сбор на пастуха и быка – 20 руб. [63]. 
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5 жителей деревни Дмитровка погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня исчезла до 1998г [93]. Городищенское сельское поселение 
Бежецкого района [87]. 2016 год: селения нет. 

Екотлово (севернее Ульяновой Горы) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627г - «пуст.Чекупово», 1686г -  
«пуст.Текупово, а по новому прозванию Екутлово». Владелец селения 
Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах.Расстояние от Бежецка – 10,7 
км. Дворов - 5. Всего жителей – 36, в том числе, 20 мужского пола и 16 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине. 3 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва – 
белая глина. Вода на полях застаивается. Скот пасётся на пару и на 
лугах после покоса. Топливо покупают рублей на 25 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. 
На усадебной земле сеют немного конопли и хмеля. Переделов не 
было. Земская школа в 1,5 версты. Церковный приход – Градницкий. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 5.  
Население 34 человека: Мужского пола – 21 чел., в том числе: до 8 лет 
– 7, 8-14 лет – 3, 14-18 лет – 2, 18-60 – 8, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 13 чел., в том числе: до 8 лет – 6, 8-14 лет – 2, 14-16 
лет – нет, 16-55 – 5, 55 и более лет – нет. Число семей – 5, семьи с 
земельными наделами – 5, безземельные - нет. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,8. Убогих – 1. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 2, с 2-мя – 3. Грамотных – 6 мужчин; учащиеся 
– 2 мальчика и 2 девочки. Отсутствующее население – 1. 
Земли: Число душевых наделов – 18. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 39. Сенокос: пустошный – 12 десятин.      
Всего удобной земли – 53 десятины, неудобной - 10. 
Посевы (в четвертях): рожь – 15,3 четверти, овёс – 22,5, ячмень – 2,3, 
картофель – 2,3, лён – 1,7. Накашивалось сена – 1035 пудов. 
Число скота: лошадей – 9; коров и быков – 18, овец - 14. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 1, с 2-мя - 4.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – нет, с 2-мя – 1, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожие - 1. 
Промышленные местные промыслы – 1 человек, отхожие - 1. 
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Постройки: жилые – 10, нежилые – 35. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи - 84 руб., земский сбор – 12 руб., 
мирские и волостные расходы – 5 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 15 руб., сбор на пастуха и быка – 14 руб. [63] 
1 житель деревни Екотлово погиб в период Великой Отечественной 
Войны [90]. 2016 год: селения нет [87]. 

Елизарово 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается: в документе в 1569г на погост на р.Остречине и 
с.Елизарово с деревнями, монах Паисий и Василий Алексеевичи 
Мичурины - вотчинник Бежецкого уезда [50], в 1627-1677гг - 
«д.Елизарово», в 1686г - «д.Елизарова». Вотчина Троицкого Сергиева 
монастыря [70,85]. От имени «Елизар» ( Божья помощь) [34].  
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 7,5 
км. Дворов - 35. Всего жителей – 248, в том числе, 121 мужского пола 
и 127 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине. 13 колодцев и 6 прудов. Почва серая, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). 
Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под картофель для продажи. Переделов не было. 
Занимаются исключительно земледелием. Церковный приход – 
Василий Великий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов 
– 45. Население 318 человек: Мужского пола – 166 чел., в том числе: 
до 8 лет – 43 чел., 8-14 лет – 15, 14-18 лет – 11, 18-60 – 84, 60 и более 
лет – 13. Женского пола – 152 чел., в том числе: до 8 лет – 34, 8-14 лет 
– 19, 14-16 лет – 8, 16-55 – 77, 55 и более лет – 14 чел. Число семей – 
49, семей с земельными наделами – 45, купленной землёй – 1, 
безземельных - 3. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,5. 
Убогих – 3 человека. Солдат на действительной службе – 4. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 24 семей, с 
2-мя – 16, с 3-мя - 8. Семей с наёмными работниками – 4. Грамотных – 
53 мужчины и 2 женщины; учащихся – 3 мальчика. Отсутствующее 
население – 10 человек. Постороннее население – 4 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 118. Усадебная земля – 11 десятин, 
пашня – 161 десятина. Сенокос: полевой – 75 десятин, пустошный – 
41; выгон – 49; дровяной лес – 123; кустарник – 20 десятин.   
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Всего удобной земли – 480 десятин, неудобной - 31. 
Посевы (в четвертях): рожь – 195,6 четверти, овёс – 216, ячмень – 56,7, 
лён – 144,3 четверти. Накашивалось сена – 18425 пудов. 
Число скота: лошадей – 63; коров и быков – 125, овец – 64, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 4, с одной лошадью– 29, с 2-мя– 14, с 3-мя- 2. 
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 10, с 2-мя – 15, с 3-мя - 20. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 32, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 63 человека, отхожие - 17. 
Постройки: жилые – 65, нежилые – 256. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 797 руб., земский сбор – 90 руб., мирские и волостные 
расходы – 39 руб., страховые (обязательные) платежи – 121 руб., сбор 
на пастуха и быка – 60 [63]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
 23 жителя деревни Елизарово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Елизарово Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 78 жителей, в том числе: 36 мужчин и 42 женщины [89]. 
2014 год: 91 житель, площадь селения – 33,1 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 60 земельных участков (в частной 
собственности и земли населённого пункта) [84]. Водоснабжение 
централизованнное из артезианской скважины и частное – колодезное.   
Водопроводная сеть построена в 1972г протяженностью 4000 м. [80]  

Жарки 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От «жар». «Жарки» - котловины высохших озёр или болот [34].  
Упоминается в документах в 1627-1686гг «д.Жарки». Вотчина 
Новоспасского монастыря [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при безымянных ручьях. Расстояние от 
Бежецка – 8,5 км. Дворов - 26. Всего жителей – 157, в том числе, 75 
мужского пола и 82 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: На равнине. 4 колодца и 5 прудов. Почва серая, подпочва – 
белая глина. Вода на полях застаивается. Около 36 десятин мохового 
болота. Топливо покупают рублей на 10 каждый. Надельная земля у 
деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны железные. Переделов не было. 
Место сбыта – Бежецк. Земская школа в 3,5 версты. Кузница. Уходят  
на разные заработки на сторону. Церковный приход – Градницкий. 
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Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 30. 
Население 192 человека: Мужского пола – 85 чел., в том числе: до 8 
лет – 17, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 8, 18-60 – 51, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 107 чел., в том числе: до 8 лет – 37, 8-14 лет – 14, 14-
16 лет – 6, 16-55 – 41, 55 и более лет – 9. Число семей – 30, семьи с 
земельными наделами – 29, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,2. Убогих – 5. Солдат на действительной 
службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
17, с 2-мя – 5, с 3-мя - 7. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 43 мужчины и 4 женщины; учащиеся – 5 мальчиков и 1 
девочка. Постороннее население – 4 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 76. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 155. Сенокос: пустошный – 74 десятины.      
Всего удобной земли – 238 десятин, неудобной - 39. 
Посевы (в четвертях): рожь – 55,4 четверти, овёс – 108, ячмень – 18, 
картофель – 9, лён – 4,5. Накашивалось сена – 5215 пудов. 
Число скота: лошадей – 31; коров и быков – 82, овец – 4, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 25, с 2-мя - 3.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 2, с 2-мя – 11, с 3-мя - 16. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 14. 
Промышленные местные промыслы – 5 человек, отхожие - 21. 
Постройки: жилые – 54, нежилые – 209. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи - 365 руб., земский сбор – 54 руб., 
мирские и волостные расходы – 21 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 70 руб., сбор на пастуха и быка – 39 руб. [63] 
     8 жителей деревни Жарки погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90]. 2016 год: селения нет [80].  
     2017 год: зарегистрировано 12 земельных участков [84]. 

Жары 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От слова «жар» - гарь, выжженный лес. «Жарина» - островок суши 
среди болота [34]. Упоминается в документах: 1627г - «пуст.Жары 
Большие», 1677г - «д.Жары». Владельцы селения: до 1627г - помещики 
Илья Сьянов, в 1627г - Прохор Ильич Сьянов, в 1677г - Илья и Иван 
Прохоровичи Сьяновы и их племянники Степан Игнатьевич с 
братьями, Иван Юрьевич Сьянов [70,85]. 
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1859 год: деревня владельческая. Дворов - 16. Всего жителей – 98, в 
том числе, 55 мужского пола и 43 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: На равнине. 3 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва – 
белая глина. Поля низкие, сырые. Лес свой, дровяной (30 десятин). 
Топливо своё. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). 
Бороны железные. На усадебной земле сеют немного конопли. 
Переделов не было. Место сбыта – Бежецк. Промышленные рабочие и 
прислуга. Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – 
бывшие помещичьи. Дворов – 20.  
Население 126 человек: Мужского пола – 67 чел., в том числе: до 8 лет 
– 19, 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 8, 18-60 – 28, 60 и более лет – 3. Женского 
пола – 59 чел., в том числе: до 8 лет – 17, 8-14 лет – 6, 14-16 лет – 2, 16-
55 – 31, 55 и более лет – 3. Число семей – 20, семьи с земельными 
наделами – 20, безземельные - нет. Среднее число жителей на 1 дворе 
– 6,3. Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 12, с 2-мя – 3, с 3-мя - 3.  
Грамотных – 18 мужчин; учащиеся – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Земли: Число душевых наделов – 38. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 117. Сенокос: пустошный – 100 десятин.      
Всего удобной земли – 362 десятины, неудобной - 1. 
Посевы (в четвертях): рожь – 25,5 четверти, овёс – 62,8, ячмень – 8,5, 
лён – 2,1. Накашивалось сена – 2885 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 37, овец – 32. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 16, с 2-мя - 2.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 9, с 2-мя – 5, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 9. 
Промышленные местные промыслы – 3 человек, отхожие - 16. 
Постройки: жилые – 23, нежилые – 108. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи - 235 руб., земский сбор – 57 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 28 руб., сбор на пастуха и быка – 20 руб. [63] 
17 жителей деревни Жары погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Жары Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель, женщина [89]. 2014 год: 22 жителя, площадь 
селения – 35,0 га [80]. 2017 год: зарегистрировано 17 земельных 
участков [84]. Водоснабжение - 2 колодца [80].   
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Жирки  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627г «пуст.Жирки». Владельцы: до 1627г 
– конюх Рахманин Скобеев, в 1627г – Троицкий Сергиев монастырь [85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 10,7 км. Дворов - 14. Всего жителей – 91, в том числе, 40 
мужского пола и 51 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине; река Остречина. 9 колодцев. Почва суглинистая, 
подпочва – белая глина. Вода на полях застаивается. Около 8 десятин 
травяного болота. Топливо покупают рублей на 15 каждый. Выгон 
свой и арендованный. Надельная земля у деревни и дальняя (в 4-х 
верстах). Навоз прикупают в Бежецке. Бороны железные. Переделов 
не было. Промышляющие плотники и прочие. Церковно-приходская  
школа в 4-х верстах. Церковный приход – Василий Великий и 
Сукроменский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов –  
21. Население 110 человек: Мужского пола – 60 чел., в том числе: 
до 8 лет – 13, 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 2, 18-60 – 31, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 50 чел., в том числе: до 8 лет – 9, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 4, 16-55 – 26, 55 и более лет – 7. Число семей – 22, семей с 
земельными наделами – 20, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе – 5. Убогих – 1. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 14, с 2-мя – 
5, с 3-мя - 2. Семей с наёмными работниками – 3. Грамотных – 24 
мужчин; учащихся – 1 мальчик. Постороннее население – 3 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 45. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 102. Сенокос: заливной луг – 21 дес., полевой – 3, пустошный 
– 29; выгон - 6. Всего удобной земли – 168 десятин, неудобной - 7. 
Посевы (в четвертях): рожь – 22,7 четверти, овёс – 49,7, ячмень – 13,4, 
картофель – 28,4, лён – 0,3. Накашивалось сена – 6675 пудов. 
Число скота: лошадей – 21; коров и быков – 42, овец – 31. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 20.  
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 3, с 2-мя – 9, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 13, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 16 человек, отхожими - 7. 
Постройки: жилые – 31, нежилые – 128. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи - 236 руб., земский сбор – 38 руб., 
мирские и волостные расходы – 11 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 66 руб., сбор на пастуха и быка – 23 руб. [63]. 
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4 жителя деревни Жирки погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90]. 2016 год: жителей нет [80].  
2017 год: зарегистрировано 12 земельных участков [84]. 

Жохово (у Фралёво) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Жох». «Федка Жох» - московский стадный конюх. 1678г 
[77]. Упоминается в документах в 1627-1677гг «д.Жохово». Вотчина 
Новодевичьего монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Дворов - 37. Всего 
жителей – 217, в том числе, 110 мужского пола и 107 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 30 колодцев и 3 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Выгон свой. Топлива покупают за 25 вёрст 
рублей на 5-10 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х 
верстах). Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не 
было. Уходят на заработки в Бежецк. Церковный приход – 
Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 
47. Население 280 человек: Мужского пола – 135 чел., в том числе: до 
8 лет – 29 чел., 8-14 лет – 16, 14-18 лет – 12, 18-60 – 69, 60 и более лет 
– 9. Женского пола – 145 чел., в том числе: до 8 лет – 34, 8-14 лет – 20, 
14-16 лет – 10, 16-55 – 70, 55 и более лет – 11 чел. Число семей – 49, 
семей с земельными наделами – 47, безземельных - 2. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 5 человек. Солдат на 
действительной службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 28 семей, с 2-мя – 12, с 3-мя - 4. Грамотных – 27 мужчин. 
Земли: Число душевых наделов – 107. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 134. Сенокос: заливной луг – 49, полевой – 59; выгон – 36; 
кустарник – 32. Всего удобной земли – 320 десятин, неудобной - 122. 
Посевы (в четвертях): рожь – 90,1 четверти, овёс – 112,8, ячмень – 42,5, 
лён – 14,5 четверти. Накашивалось сена – 12900 пудов. 
Число скота: лошадей – 39; коров и быков – 67, овец – 31, свиней - 17. 
Безлошадных хозяйств – 10, с одной лошадью – 39.  
Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 23, с 2-мя – 19, с 3-мя - 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 31, отхожими - 4. 
Промышленные местные промыслы – 58 человек, отхожие - 24. 
Постройки: жилые – 60, нежилые – 212. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
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подати – 648 руб., земский сбор – 68 руб., мирские и волостные 
расходы – 33 руб., страховые (обязательные) платежи – 64 руб., сбор 
на пастуха и быка – 25 [63]. 
20 жителей деревни Жохово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Жохово Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 24 жителя, в том числе: 11 мужчин и 13 женщин [89]. 
2014 год: 58 жителей, площадь селения – 34,2 га [80].  
2017 год: зарегистрировано 37 земельных участков [84]. Водоснабжение 
централизованнное из артезианской скважины и частное – 5 колодцев. 
Водопроводная сеть построена в 1972г [80].  

Жохово (на Остречине) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
1859 год: сельцо владельческое, при реке Остречине. 
Расстояние от Бежецка – 1,1 км. Дворов - 2. Всего жителей – 7, в том 
числе, 2 мужского пола и 5 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 4 [74]. 1887 год: казённое селение [63]. 
До 1900 года в усадьбе Жохово найдены в земле медная рукоятка с 
узором и медная накладка – толстая бляха с узором, четырьмя ушками 
позади и двумя круглыми отверстиями по середине [60]. 
2016 год: внутри города [87]. 

Заболотье 

      Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От «Заболотье, Заболоть» - место за болотом, заболоченное место [34]. 
     Упоминается в документах в 1627-1686гг. Владелец селения 
Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
Подвиг человеколюбия: Дворовый человек Бежецких помещиков 
Зандер, сельца Печкова, Фёдор Трофимов, во время бывшего в деревне 
Заболотье пожара спас из горящего дома крестьянку Прову Павлову;  
о награждении Трофимова представлено Г.Министру Внутренних Дел. 
В 1848 году награждён «Серебряной медалью за человеколюбивый 
подвиг» [55]. 
1859 год: деревня казённая, при прудах. Дворов - 37. Всего жителей – 
236, в том числе, 102 мужского пола и 134 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
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1887 год: на возвышенности, скат к востоку и юго-западу; река Уйвешь 
и ручей Териховка. 5 колодцев и 4 пруда. Почва серая, подпочва – 
белая глина. Поля низкие, вода застаивается. Около 20 десятин 
травяного болота; местами прорыты канавы. Выгон болотистый, 
кочковатый. Топливо покупают рублей на 25 каждый. Надельная земля 
у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны железные. На усадебной 
земле разводят немного хмеля и конопли. Переделов не было. 
Мельница, толчея, кузница. Заработки незначительны. Земская школа 
в 5-ти верстах. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 38.  
Население 229 человек: Мужского пола – 112 чел., в том числе: до 8 
лет – 30, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 10, 18-60 – 54, 60 и более лет – 11.  
Женского пола – 117 чел., в том числе: до 8 лет – 26, 8-14 лет – 11, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 66, 55 и более лет – 10. Число семей – 38, семьи с 
земельными наделами – 37, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,8. Убогих – 3. Солдат на действительной 
службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
25, с 2-мя – 9, с 3-мя - 3. Семей с наёмными работниками– 1. Грамотных-  
38 мужчин и 2 женщины; учащиеся – 7 мальчиков и 1 девочка. 
Отсутствующее население – 1 человек. Постороннее – 1. 
Земли: Число душевых наделов – 101. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 228. Сенокос: пустошный – 92. Всего удобной земли – 332 
десятины, неудобной - 49. Посевы (в четвертях): рожь – 123,3 четверти, 
овёс – 133,8, ячмень – 26,4, лён – 12,1. Накашивалось сена – 6630 
пудов. Число скота: лошадей – 57; коров и быков – 93, овец – 79, 
свиней - 13. Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 25, с 2-мя - 
10. Хозяйства без коров– 1, с одной коровой– 5, с 2-мя – 18, с 3-мя - 14. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 6 человек, отхожие – 5. 
Постройки: жилые – 68, нежилые – 225. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 12 руб., выкупные платежи - 518 руб., земский сбор – 75 руб., 
мирские и волостные расходы – 28 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 103 руб., сбор на пастуха и быка – 60 руб. [63] 
     2 жителя деревни Заболотье погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
  2016 год: Горское сельское поселение Сонковского района [21,80,87]. 
Селения нет. Дорога существует. 
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Загорье и Зимогорье (к югу от Ульяновой Горы) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.: Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах 1712-1888 гг. Владельцы имения - дворяне 
Апыхтины, в том числе, в 1843-1864гг - Бежецкий уездный 
предводитель дворянства и уездный судья, штабс-ротмистр, Николай 
Фёдорович Апыхтин, 1864-1866гг – поручик М.Ф.Апыхтин, 1866-
1875г – О.М.Апыхтина, в 1875-1888гг – Н.Н.Апыхтин. (Архив дворян 
Апыхтиных) [94]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Дворов - 25. Всего 
жителей – 163, в том числе, 80 мужского пола и 83 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе - 7. 
1887 год: На возвышенности, скат к югу. 3 колодца и 3 пруда. Почва 
наилок, подпочва – красная глина. Вода на полях местами 
застаивается. Топливо покупают рублей на 20 каждый. Надельная 
земля у деревни и дальняя (в 2-х верстах). Бороны железные. 
Переделов не было. Школа грамотности. Промышленные 
ремесленники и другие. Церковный приход – Ульяно-Горский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 33.  
Население 199 человек: Мужского пола – 99 чел., в том числе: до 8 лет 
– 30, 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 7, 18-60 – 49, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 100 чел., в том числе: до 8 лет – 20, 8-14 лет – 14, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 55, 55 и более лет – 7. Число семей – 33, семьи с 
земельными наделами – 31, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6. Убогих – 1. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 17, с 2-мя – 2, с 3-мя - 6. Грамотных – 28 
мужчин и 3 женщины; учащиеся – 5 мальчиков и 1 девочка. 
Земли: Число душевых наделов – 85. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 183. Сенокос: пустошный – 61 десятина.      
Всего удобной земли – 256 десятин, неудобной - 1. 
Посевы (в четвертях): рожь – 66,5 четверти, овёс – 133, ячмень – 28,5, 
картофель – 19, лён – 4,8. Накашивалось сена – 4970 пудов. 
Число скота: лошадей – 30; коров и быков – 48, овец – 37, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 4, с одной лошадью – 28, с 2-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 12, с 2-мя – 12, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 13 человек, отхожие – 7. 
Постройки: жилые – 36, нежилые – 161. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
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подати – 9 руб., выкупные платежи - 432 руб., земский сбор – 57 руб., 
мирские и волостные расходы – 23 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 48 руб., сбор на пастуха и быка – 38 руб. [63]. 
7 жителей деревни Загорье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90]. 2016 год: селения нет [87]. 

Западнево  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
«Западина» - пологая котловина, низменность [34]. Упоминается в 
документах в 1627г «пуст.Западное». Владельцы селения: помещики 
Илья Сьянов (до 1627г), Прохор Ильич Сьянов (1627г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Дворов - 6. Всего 
жителей – 43, в том числе, 20 мужского пола и 23 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 1 колодец и 1 пруд. Почва наилок, подпочва – 
красная глина. Около 3-х десятин травяного болота, поросшего 
кустарником. Лес свой, дровяной (13 десятин). Топливо своё. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. 
Некоторые домохозяева сеют клевер по 5 фунтов на двор. Переделов 
не было. Место сбыта – Бежецк.  
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 2. 
Население 11 человек: Мужского пола – 6 чел., в том числе: до 8 лет – 
4, 18-60 – 2. Женского пола – 5 чел., в том числе: до 8 лет – 1, 8-14 лет 
– 1, 14-16 лет – 1, 16-55 – 2. Число семей – 2, семьи с земельными 
наделами –2. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 2. 
Грамотных – 1 мужчина. 
Земли: Число душевых наделов – 3. Усадебная земля – 1 десятина, 
пашня – 12. Сенокос: пустошный – 13 десятин, лес дровяной – 13 
десятин. Всего удобной земли – 39 десятин, неудобной - 1. 
Посевы (в четвертях): рожь – 3,6 четверти, овёс – 8,5, ячмень – 0,5, лён 
– 0,2. Накашивалось сена – 362 пуда. 
Число скота: лошадей – 2; коров и быков – 5.  
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 2.  
Постройки: жилые – 3, нежилые – 11. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 1 руб., выкупные платежи - 18 руб., земский сбор – 5 руб., 
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мирские и волостные расходы – 1 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 2 руб., сбор на пастуха и быка – 4 руб. [63] 
2016 год: Селоновский сельсовет – селения нет [80,87]. 

Заручье (Борковское) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1564г - на д. Заручье, Головкин Семён 
Яковлевич, вотчинник Городецкого стана Бежецкого уезда [50], 1627г 
- «пустошь, что была д.Заручье», 1646-1686гг - «д.Заручье». Вотчина 
Новоспасского монастыря (Москва) [70,85]. Деревня находится на 
левом берегу ручья, левого притока р.Чёрной, за ручьём относительно 
старинной д.Жарки [34].  
1859 год: деревня казённая. При безымянных ручьях. Часовня. Дворов 
- 13. Всего жителей – 75, в том числе, 31 мужского пола и 44 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
     В деревне Заручье Новской волости 1863 году располагалось 
Волостное правление. В волости было 4245 душ [58]. 
1887 год: на возвышенности, скат к северу; речка Чёрная. 11 колодцев 
и 10 прудов. Почва серая, подпочва – белая и красная глина. Поля 
низкие, вода застаивается. Топливо покупают рублей на 20 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). Бороны 
железные. Переделов не было. Земская школа в 3-х верстах. Кузница, 
постоялый двор, толчея. Промыслы случайные. Церковный приход – 
Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 54. 
Население 315 человек: Мужского пола – 156 чел., в том числе: до 8 
лет – 33, 8-14 лет – 17, 14-18 лет – 12, 18-60 – 86, 60 и более лет – 8. 
Женского пола – 159 чел., в том числе: до 8 лет – 37, 8-14 лет – 18, 14-
16 лет – 5, 16-55 – 85, 55 и более лет – 14. Число семей – 54, семьи с 
земельными наделами – 50, безземельные - 4. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,9. Убогих – 3. Солдат на действительной 
службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
26, с 2-мя – 18, с 3-мя - 7. Семей с наёмными работниками – 5. 
Грамотных – 46 мужчин и 2 женщины; учащихся – 12 мальчиков и 5 
девочек. Отсутствующее население – 3. Постороннее население – 5. 
Земли: Число душевых наделов – 140. Усадебная земля – 18 десятин, 
пашня – 330. Сенокос: пустошный – 110 десятин.      
Всего удобной земли – 458 десятин, неудобной - 90. 
Посевы (в четвертях): рожь – 106,5 четверти, овёс – 213, ячмень – 17,7, 
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лён – 4,4. Накашивалось сена – 7797 пудов. 
Число скота: лошадей – 69; коров и быков – 131. Безлошадных 
хозяйств – 5, с одной лошадью– 31, с 2-мя– 17, с 3-мя- 1. 
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 5, с 2-мя – 19, с 3-мя - 26. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 7, отхожие - 16. 
Промышленные местные промыслы – 8 человек, отхожие – 17. 
Постройки: жилые – 78, нежилые – 312. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 19 руб., выкупные платежи - 731 руб., земский сбор – 103 руб., 
мирские и волостные расходы – 41 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 166 руб., сбор на пастуха и быка – 185 руб. [63]  
    17 жителей деревни Заручье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Заручье Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 159 жителей, в том числе: 85 мужчин и 74 женщины [89]. 
2016 год: жителей нет [80]. 2017 год: зарегистрировано 107 земельных 
участков [84]. Водоснабжение централизованнное из артезианской 
скважины и частное – колодезное [80].   

Заручье (Зобинское) 

     Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Деревня находится на правом берегу ручья, правого притока Речки, за 
ручьём относительно деревень Борки и Горлово [34]. Упоминается в 
документах в 1627г «д.Заручье». Вотчина Троицкого Сергиева 
монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при речке безымянной [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к востоку. 4 колодца и 1 пруд. Почва 
суглинистая, подпочва глинистая. Вода на полях застаивается. Две 
десятины мохового болота. Топливо покупают рублей на 10 каждый. 
Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). 
Бороны железные. Заработки случайные. Школа грамотности. 
Церковный приход – Сукроменский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 7.  
Население 98 человек: Мужского пола – 44 чел., в том числе: до 8 лет 
– 8, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 5, 18-60 – 18, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 54 чел., в том числе: до 8 лет – 17, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 25, 55 и более лет – 5. Число семей – 17, семей с 
земельными наделами – 17, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогих – 2. Солдат на 
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действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 13, с 2-мя – 2. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 11 мужчин; учащихся – 1 мальчик. 
Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 27. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 85. Сенокос: полевой – 14, пустошный – 11.       
Всего удобной земли – 121 десятин, неудобной - 5. 
Посевы (в четвертях): рожь – 23,7 четверти, овёс – 47,5, ячмень – 9,5, 
лён – 3,8. Накашивалось сена – 3770 пудов. 
Число скота: лошадей – 15; коров и быков – 33, овец – 30. Безлошадных 
хозяйств – 3, с одной лошадью – 14. Хозяйства без коров – нет, с одной 
коровой – 4, с 2-мя – 10, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 8, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 13 человек, отхожими - 1. 
Постройки: жилые – 22, нежилые – 67. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи - 149 руб., земский сбор – 26 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 34 руб., сбор на пастуха и быка – 8 руб. [63] 
4 жителя деревни Заручье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Заручье Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 8 жителей, в том числе: 3 мужчины и 5 женщин [89]. 
2014 год: 6 жителей, площадь селения – 12,8 га [80]. 
2017 год: зарегистрирован 21 земельный участок [84]. 

Захарово 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
     Упоминается в документах в 1627г «д.Захарово». Вотчина 
Новодевичьего монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Дворов - 50. Всего 
жителей – 287, в том числе, 131 мужского пола и 156 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: В низине. 4 колодца и 5 прудов. Почва наилок, подпочва – 
белая глина. Топливо покупают в Бежецке рублей на 15 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). Навоза не хватает. 
Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Мельница. 
Промыслы разные. Школа грамотности. Церковный приход – 
Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 
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56. Население 305 человек: Мужского пола – 145 чел., в том числе: до 
8 лет – 23, 8-14 лет – 20, 14-18 лет – 21, 18-60 – 73, 60 и более лет – 8. 
Женского пола – 160 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 15, 14-
16 лет – 9, 16-55 – 85, 55 и более лет – 23. Число семей – 56, семьи с 
земельными наделами – 56, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 3. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 32, с 2-мя – 13, с 3-мя - 4.  
Грамотных – 30 мужчин; учащихся – 3 мальчика и 1 девочка. 
Земли: Число душевых наделов – 129. Усадебная земля – 20 десятин, 
пашня – 291. Сенокос: пустошный – 116 десятин. Лес дровяной – 38 
десятин. Всего удобной земли – 465 десятин, неудобной - 103. 
Посевы (в четвертях): рожь – 99 четверти, овёс – 330, ячмень – 33, лён 
– 8,2. Накашивалось сена – 9500 пудов. 
Число скота: лошадей – 53; коров и быков – 99.  
Безлошадных хозяйств – 7, с одной лошадью – 46, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – 7, с одной коровой – 10, с 2-мя – 28, с 3-мя - 11. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9, отхожие - 18. 
Промышленные местные промыслы – 15 человек, отхожие – 24. 
Постройки: жилые – 67, нежилые – 309. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 16 руб., выкупные платежи - 795 руб., земский сбор – 100 руб., 
мирские и волостные расходы – 38 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 56 руб., сбор на пастуха и быка – 47 руб. [63].  
В деревне Захарово с незапамятных времён вязали варежки и чулки [62]. 
     48 жителей деревни Захарово погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     В начальной школе деревни Захарово учился знаменитый 
артиллерийский военачальник, один из создателей «Ракетного щита» 
нашей Родины, будущий генерал-полковник, Михаил Григорьевич 
Григорьев [87]. Здесь до 1970г была восьмилетняя школа [83]. 
      Деревня Захарово Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 35 жителей, в том числе: 25 мужчин и 10 женщин [89]. 
2014 год: 32 жителя [80]. 2017 год: зарегистрировано 64 земельных 
участка [84]. Имеются клуб и библиотека («Захаровский Дом 
культуры» и «Захаровская библиотека»). Водоснабжение- 3 колодца [80].   

Зиновьево 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
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 Упоминается в документах: - 1594г «с.Зеновьево». Владельцы селения 
вотчинники: Иван Борисович Мичурин (до 1594г), Иван Непейцын 
(1594г), Борис Иванович Непейцын (1627-1646гг), стряпчий Иван 
Борисович Непейцын (1677г) [70,85]. 
В 1817году построена каменная церковь Скорбященская [76]. 
1859 год: село владельческое, при реке Остречине. Церковь 
православная. Дворов - 25. Всего жителей – 172, в том числе, 77 
мужского пола и 95 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1876 год: на кладбище села Зиновьево найден был клад. Сорок 
серебряных денег и копеек из этого клада, пожертвованные 
М.Я.Галушкиным, находятся в Тверском Музее. Это деньги великих 
князей: Ивана Васильевича, Василия Ивановича и царей Ивана 
Васильевича, Фёдора Ивановича, Бориса Фёдоровича и Дмитрия 
Самозванца [60]. 
1882 год: основана одноклассная церковно-приходская школа для 57-
ми учащихся [76]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 7 колодцев и 3 пруда. 
Почва серая, подпочва глинистая. Топливо покупают. Надельная земля 
у деревни и дальняя (1,5 версты). Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под картофель для продажи. Переделов не было. 
Уходят на заработки в Бежецк и к соседним владельцам. Церковный 
приход – Зиновьевский. Разряд крестьян – бывшие помещ. Дворов – 37.  
Население 215 человек: Мужского пола – 104 чел., в том числе: до 8 
лет – 28 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 10, 18-60 – 53, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 111 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 19, 14-
16 лет – 6, 16-55 – 52, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 40, семей с 
земельными наделами – 34, безземельных - 6. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,4. Убогих – 3 человека. Солдат на 
действительной службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 22 семьи, с 2-мя – 12, с 3-мя - 1. Грамотных – 21 
мужчина и 4 женщины; учащихся – 3 мальчика и 2 девочки. 
Земли: Число душевых наделов – 62. Усадебная земля – 11 десятин, 
пашня – 77. Сенокос: заливной луг – 6 десятин, полевой – 33, 
пустошный - 105; лес дровяной – 16; кустарник – 8 десятин.   
Всего удобной земли – 256 десятин, неудобной - 2. 
Посевы (в четвертях): рожь – 65 четвертей, овёс – 65,8, ячмень – 19,5, 
лён – 7,8 четвертей. Накашивалось сена – 7080 пудов. 
Число скота: лошадей – 36; коров и быков – 59, овец – 37. 
Безлошадных хозяйств – 8, с одной лошадью – 29, с 2-мя - 3.  
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Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 14, с 2-мя – 12, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 29, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 46 человек, отхожие - 6. 
Постройки: жилые – 39, нежилые – 134. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи -  344 руб., земский сбор – 56 руб.,  
мирские и волостные расходы – 21 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 98 руб., сбор на пастуха и быка – 46. 
     При селе располагались 9 частных имений с землевладениями 
площадью 1206 десятин (в том числе 5 дес.усадебной, 194 пахотной,  
30 полевого сенокоса, 93 пустошного сенокоса, 84 выгона, 564 
дровяного леса, 86 лесных зарослей, 150 десятин неудобной земли.  
Распределение пахотной земли: под посевами - рожь и овёс по 5 
десятин, ячмень - 4 десятины, лён – 2 дес., кормовые травы – 10, под 
паром – 5. Средний урожай с десятины: рожь – 18 четвертей, овёс – 17, 
ячмень – 14; лён: 32 меры семян и 32 пуда волокна. Сена 
накашивалось: посевного 4 тыс.пудов, с естественных лугов – 7,38 
тыс.пудов. В хозяйстве было: 3 лошади, 1 бык и 15 коров, 3 телят. 
Постройки: 1 жилая и 16 нежилых. Работы производились по найму: 5 
годовых рабочих и 2 – летних.  
      При селе располагались церковные земли площадью 36 десятин (2 
дес.усадебной, 18 пахотной, 15 сенокос (8 – заливной луг и 7 –
полевой), 1 дес.неудобной земли. Сдаются в аренду 15 дес.пашни. 
Распределение пахотной земли: под посевами - рожь – 2,5 десятины, 
овёс и ячмень по 1 дес., картофель – 0,2 дес., лён – 0,5 десятины. 
Средний урожай с десятины: рожь – 8 четвертей, овёс – 12, ячмень – 
12, прочие хлеба – 10, картофель – 40; лён: 18 мер семян и 24 пуда 
волокна. Сена с естественных лугов накашивалось 650 пудов. В 
хозяйстве было: 1 лошадь, 5 коров и быков. Постройки: 2 жилых и 12 
нежилых. Церковно-приходская школа [63]. 
11 жителей деревни Зиновьево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Зиновьево Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 4 жителя, в том числе: 2 мужчины и 2 женщины [89]. 
2017 год: зарегистрировано 22 земельных участка [84]. 

Зобищи 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6. 



85 
 

От имени «Зоб, Зобище», возможно, от «прожорливый» или «зобать» 
- жадно есть, пить, хватать [34]. Упоминается в документах в 1627г 
«д.Зобища». Вотчина Новоспасского монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при речке Уйвежь. Дворов - 29. Всего 
жителей – 174, в том числе, 84 мужского пола и 90 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности. 4 колодца и 2 пруда. Почва подзолистая, 
подпочва – белая глина. Выгон свой. Топливо покупают рублей на 20 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны 
железные. На усадебной земле сеют немного конопли. Переделов не 
было. Продукты сбывают в Бежецке. Две мельницы. Заработки 
различные. Земская школа в 3-х верстах. Церковный приход – 
Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 31. 
Население 164 человека: Мужского пола – 75 чел., в том числе: до 8 
лет – 18, 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 3, 18-60 – 37, 60 и более лет – 8. 
Женского пола – 89 чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 8, 16-55 – 52, 55 и более лет – 7. Число семей – 31, семьи с 
земельными наделами – 31, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,4. Убогих – 3. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 21, с 2-мя – 4, с 3-мя - 2. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 22 мужчины; учащихся – 8 мальчиков 
и 1 девочки. Постороннее население – 3 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 77. Усадеб.земля – 10 дес., пашня – 174. 
Сенокос: пустошный – 71. Всего удобной земли – 255, неудобной - 40. 
Посевы (в четвертях): рожь – 49,7 четвертей, овёс – 92,5, ячмень – 9,1, 
лён – 2,3. Накашивалось сена – 4307 пудов. 
Число скота: лошадей – 46; коров и быков – 77. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 15, с 2-мя – 14.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 7, с 2-мя – 11, с 3-мя - 13. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 6, отхожие - 6. 
Промышленные местные промыслы – 9 человек, отхожие – 9. 
Постройки: жилые – 56, нежилые – 192. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи - 349 руб., земский сбор – 57 руб., 
мирские и волостные расходы – 22 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 86 руб., сбор на пастуха и быка – 22 руб. [63] 
    15 жителей деревни Зобищи погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
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     Деревня Зобищи Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2016 год: жителей нет [80]. 2017 год: в 
бывших деревнях Зобищи и Теребени зарегистрировано 22 земельных 
участка (в частной собственности и земли населённого пункта) [84]. 

Зобы 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Дворов - 20. Всего 
жителей – 136, в том числе, 63 мужского пола и 73 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине. 10 колодцев и 4 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Поля низкие, покос сырой; местами прорыты 
канавы. Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). 
Удобрения прикупают в Бежецке. Усадебная земля возделывается под 
овощи для продажи. Переделов не было. Случайные заработки в 
Бежецке. Школа грамотности. Церковный приход – Княжевский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 24.  
Население 146 человек: Мужского пола – 73 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 6, 18-60 – 37, 60 и более лет – 4. 
Женского пола – 73 чел., в том числе: до 8 лет – 13, 8-14 лет – 10, 14-
16 лет – 2, 16-55 – 38, 55 и более лет – 10 чел. Число семей – 17, все 
семьи с земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 6. Убогих – 2 человека. Солдат на действительной службе – 2. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 14 семей, с 
2-мя – 7, с 3-мя - 2. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 33 мужчины и 5 женщин; учащихся – 2 мальчика и 1 
девочка. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 61. Усадебная земля – 8 десятин, 
пашня – 92. Сенокос: полевой – 67, пустошный - 3; выгон – 26; лес 
дровяной – 63. Всего удобной земли – 259 десятин, неудобной - 12. 
Посевы (в четвертях): рожь – 60,3 четверти, овёс – 66,8, ячмень – 25,2, 
лён – 17,5 четверти. Накашивалось сена – 11990 пудов. 
Число скота: лошадей – 35; коров и быков – 42, овец – 34, свиней - 3. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 21, с 2-мя - 3.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 9, с 2-мя – 12, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 16, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 35 человек, отхожие - 7. 
Постройки: жилые – 32, нежилые – 146. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
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подати – 471 руб., земский сбор – 49 руб., мирские и волостные 
расходы – 20 руб., страховые (обязательные) платежи – 69 руб., сбор 
на пастуха и быка – 58 [63]. 
17 жителей деревни Зобы погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
    Деревня Зобы Зобинского сельского поселения: перепись 14.10.2010 
– 404 жителя, в том числе: 191 мужчина и 213 женщин [89]. 
2014 год: 414 жителей, площадь селения – 12,8 га [80]. 
9-ти классная школа с 67 учащимися [83]. 2017 год: зарегистрировано 
134 земельных участка [84]. В дер.Зобы имеются клуб и библиотека  
(«Зобинский Центральный Дом Культуры» и «Зобинская сельская 
библиотека»). Водоснабжение централизованнное из 2-х артезианских 
скважин и частное – колодезное. Водопроводная сеть построена в 
1968г протяженностью 7000 м [80].  

Ивановское 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
     Упоминается в документах: 1430-1440-е гг - «нива Ивановское», 
вдова десятинника Александра Десятильнича – Феодора дарит 
Троице-Сергиеву монастырю «с. Фралевское с деревнями, нивами, 
пожнями, с езом, перевесьями и др.угодьями у р.Мологи, в Бежецком 
Верхе» [85], 1627г - «д.Ивановская». Владелец селения Новодевичий 
монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Дворов - 59. Всего 
жителей – 279, в том числе, 136 мужского пола и 143 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 34 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Топлива покупают рублей на 10-12 на двор. Ближайший лес 
на расстоянии 25 вёрст. Выгон свой. Надельная земля у деревни и 
дальняя (в 5-ти верстах). Навоз все прикупают в Бежецке. Некоторые 
сеют клевер фунтов до 5-ти. Усадебная земля возделывается под 
овощи для продажи. Переделов не было. Случайные заработки на 
железной дороге. Школа грамотности. Церковный приход – 
Введенский (в Бежецке). Разряд крестьян – бывшие государственные. 
Дворов – 73.  
Население 419 человек: Мужского пола – 205 чел., в том числе: до 8 
лет – 53 чел., 8-14 лет– 29, 14-18 лет– 19, 18-60– 94, 60 и более лет– 10. 
Женского пола – 214 чел., в том числе: до 8 лет – 93, 8-14 лет – 12, 14- 
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16 лет – 10, 16-55 – 85, 55 и более лет – 14 чел. Число семей – 74, семьи 
с земельными наделами – 71, безземельные - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 4 человека. Солдат на 
действительной службе – 8. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 44 семьи, с 2-мя – 15, с 3-мя - 3. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 78 мужчин и 9 женщин; учащихся – 13 
мальчиков и 2 девочки. Отсутствующее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 147. Усадебная земля – 25 десятин, 
пашня – 170. Сенокос: луг заливной – 74, полевой – 24, пустошный- 26; 
выгон– 30; кустарник– 44. Всего удобной земли– 393, неудобной- 168. 
Посевы (в четвертях): рожь – 14,5 четвертей, овёс – 141, ячмень – 54,8, 
картофель– 172,5; лён – 17,5 четверти. Накашивалось сена – 27650 пуд. 
Число скота: лошадей – 44; коров и быков – 84. Безлошадных хозяйств 
– 34, с одной лошадью – 40. Хозяйства без коров – 10, с одной коровой 
– 45, с 2-мя – 18, с 3-мя - 1.  
Промыслы: Семей с местными промыслами – 64, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 100 человек, отхожие - 8. 
Постройки: жилые – 105, нежилые – 281. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 867 руб., земский сбор – 83 руб., мирские и волостные 
расходы – 48 руб., страховые (обязательные) платежи – 142 руб., сбор 
на пастуха и быка – 50. [63]. 
   В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
     33 жителя деревни Ивановское погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
      Деревня Ивановское городского поселения г. Бежецк: перепись 
14.10.2010 – 303 жителя, в том числе: 134 мужчины и 169 женщин [89]. 
2017 год: зарегистрировано 259 земельных участков [84]. 

Иевлево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Иов, Иев» - имя невинного страдальца, в книге того же 
названия в Библии [34]. Упоминается в документах: 1627г -
«д.Иевлева», 1646-1686гг - д.Иевлево». Вотчина Новоспасского 
монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при прудах. Дворов - 34. Всего жителей – 
210, в том числе, 101 мужского пола и 109 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
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1887 год: на равнине. 6 колодцев и 8 прудов. Почва подилок, подпочва 
– белая глина. Топливо покупают рублей на 15 каждый. Надельная 
земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). Бороны железные. На 
усадебной земле разводят немного хмеля. Переделов не было. 
Продукты сбывают в Бежецке. Мельница, кузница и толчея. Уходят на 
сторону на разные работы. Земская школа в 1 версте. Церковный 
приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. 
Дворов – 37.  
Население 211 человек: Мужского пола – 96 чел., в том числе: до 8 лет 
– 23, 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 6, 18-60 – 57, 60 и более лет – 5. Женского 
пола – 115 чел., в том числе: до 8 лет – 37, 8-14 лет – 7, 14-16 лет – нет, 
16-55 – 60, 55 и более лет – 11. Число семей – 37, семьи с земельными 
наделами – 37, безземельные - нет. Среднее число жителей на 1 дворе 
(в семье) – 5,7. Убогих – 4. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 17, с 2-мя – 
12, с 3-мя - 5. Семей с наёмными работниками – 5.  
Грамотных – 33 мужчины и 1 женщина; учащихся – 5 мальчиков и 3 
девочки. Постороннее население – 6 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 96. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 256. Сенокос: пустошный – 82 десятины.      
Всего удобной земли – 350 десятин, неудобной - 47. 
Посевы (в четвертях): рожь – 111,4 четверти, овёс – 222,7. 
Накашивалось сена – 9090 пудов. 
Число скота: лошадей – 44; коров и быков – 84. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 26, с 2-мя – 9.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 6, с 2-мя – 16, с 3-мя - 13. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 16. 
Промышленные местные промыслы – 4 человека, отхожие – 21. 
Постройки: жилые – 41, нежилые – 199. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 13 руб., выкупные платежи - 497 руб., земский сбор – 79 руб., 
мирские и волостные расходы – 29 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 111 руб., сбор на пастуха и быка – 63 руб. [63] 
15 жителей деревни Иевлево погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Иевлево Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 18 жителей, в том числе: 10 мужчин и 8 женщин [89]. 
2016 год: 18 жителей [80]. 
2017 год: зарегистрировано 35 земельных участков [84]. 
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Каурово 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Каурый» - лошадь со светло-каштановой, рыжеватой 
шерстью; также в значении хмурый, угрюмый [34]. Упоминается в 
документах: 1627г - д.Ковурово», 1646-1677гг - «д.Коурово». Вотчина 
Новодевичьего монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Дворов - 16. Всего 
жителей – 85, в том числе, 36 мужского пола и 49 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 8 колодцев и 3 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Вода на полях застаивается. 25 десятин мохового топкого 
болота. Топливо покупают за 30 вёрст рублей на 15 каждый. Надельная 
земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. На 
усадебной земле разводят немного конопли. Переделов не было. 
Продукты сбывают в Бежецке. Кузница. Церковный приход – 
Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 
15. Население 102 человека: Мужского пола – 47 чел., в том числе: до 
8 лет – 16, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 2, 18-60 – 19, 60 и более лет – 4. 
Женского пола – 55 чел., в том числе: до 8 лет – 5, 8-14 лет – 8, 14-16 
лет – 6, 16-55 – 31, 55 и более лет – 5. Число семей – 16, семьи с 
земельными наделами – 16, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,4. Убогих – 1. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 8, с 2-мя – 5. Семей с наёмными работниками – нет. 
Грамотных – 10 мужчин; учащихся – 5 мальчиков. 
Земли: Число душевых наделов – 35. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 66. Сенокос: заливной луг – 10 десятин, пустошный – 82. Лес 
дровяной – 18 десятин. Всего удобной земли – 182 десятины, 
неудобной - 30. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27,6 четверти, овёс – 82,5, картофель – 
8,2, лён – 2 четверти. Накашивалось сена – 2230 пудов. 
Число скота: лошадей – 13; коров и быков – 34, овец – 28, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 13.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 3, с 2-мя – 6, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – нет, отхожие - 3. 
Промышленные местные промыслы – нет, отхожие – 3 человека. 
Постройки: жилые – 21, нежилые – 99. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
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подати – 7 руб., выкупные платежи - 293 руб., земский сбор – 40 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 21 руб., сбор на пастуха и быка – 23 руб. [63] 
    4 жителя деревни Каурово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
    Деревня Каурово Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89].  2014 год: 2 жителя, площадь селения – 
7,8 га [80]. Сезонно обитаемая деревня [87]. 2017год: зарегистрировано 
11 земельных участков [84]. Водоснабжение - 1 колодец [80].   

Клетиково 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
    Упоминается в документах: 1627 и 1677гг - «д.Клетиково», 1646 и 
1686гг - «д.Клятиково». Вотчина Новоспаского монастыря [85]. 
1859 год: деревня казённая, при речке Уйвежь. Дворов – 22 [74].  
1887 год: на равнине; река Уйвешь. 4 колодца и 6 прудов. Почва 
наилок, подпочва – белая и красная глина. Вода на полях местами 
застаивается. Около 3-х десятин травяного болота. Топливо покупают 
за 30 вёрст рублей на 20 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя 
(в 1,5 версты). Бороны железные. Переделов не было. Продукты 
сбывают в Бежецке. Земская школа в 2,5 версты. Кузница. Заработки 
незначительны. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 27.  
Население 164 человека: Мужского пола – 78 чел., в том числе: до 8 
лет – 15, 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 7, 18-60 – 42, 60 и более лет – 4. 
Женского пола – 86 чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 9, 14-16 
лет – 7, 16-55 – 44, 55 и более лет – 8. Число семей – 27, семьи с 
земельными наделами – 25, с купленной землёй – 1, безземельные - 1. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,1. Убогих – 4. Солдат 
на действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 16, с 2-мя – 4, с 3-мя - 4.  
Грамотных – 32 мужчины; учащихся – 5 мальчиков и 1 девочка. 
Земли: Число душевых наделов – 64. Усадебная земля – 8 десятин, 
пашня – 192. Сенокос: пустошный – 39. Всего удобной земли – 239 
десятин, неудобной - 33. 
Посевы (в четвертях): рожь – 66,4 четверти, овёс – 118,4, ячмень – 58,6, 
картофель – 33,5, лён – 2,1 четверти. Накашивалось сена – 4620 пудов. 
Число скота: лошадей – 32; коров и быков – 62, овец – 57, свиней - 3. 
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Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 16, с 2-мя - 8.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 10, с 3-мя - 11. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 6, отхожие – 2 человека. 
Постройки: жилые – 46, нежилые – 170. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи - 335 руб., земский сбор – 54 руб., 
мирские и волостные расходы – 18 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 70 руб., сбор на пастуха и быка – 27 руб. [63] 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
8 жителей деревни Клетиково погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Клетиково Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2016 год: жителей нет [80]. 2017 год: 
зарегистрировано 11 земельных участков [84]. 

Княжево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1615г - в приселке Княжево были 2 
деревянные церкви - Благовещения Пресвятой Богородицы и Сергия 
Чудотворца [81], 1627г - «приселок Княжей», 1646г - «приселок 
Княж», 1677г - «д.Княжея», 1686г - «приселок Княжа». Вотчина 
Троицкого Сергиева монастыря [70,85]. На месте прежней деревянной 
Благовещенской церкви, рядом со второй деревянной церковью 
Сергия Радонежского, к 1776г в основном завершено строительство 
церкви Благовещения (последняя четверть 18 века, конец 19 века) [65]. 
Название - от принадлежности селения князю [34].  
В 1845-1849 годах существовал хлебный магазин [53,54,56]. 
1849 год, Подвиг человеколюбия: «Во время пожара в селе Княжеве 
Бежецкого уезда Бежецкий купецкий внук Иван Крюков вместе с 
купецким сыном Иваном Неворотиным, сельским писарем Иваном 
Тимофеевым и дворовым человеком помещицы Болкашиной 
Мартыном Ларионовым спасли от огня Диакона Петра Иванова и дочь 
его Анну» [55]. 
1859 год: деревня казённая, при безымянном ручье. Дворов - 30. Всего 
жителей – 168, в том числе, 91 мужского пола и 77 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
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В 1860-е годы в сельце Княжево проживал Павел Иванович Европеус 
(отставной коллежский регистратор, двоюродный брат Александра 
Ивановича Европеуса), в родовом имении матери своей, урождённой 
Полосуховой, по второму замужеству – генерал-майорши Антоновой. 
Собственное его поместье было в Пензенской губернии [27].  
В Княжеве 1863 года располагалось Волостное правление. В волости 
было 3787 душ [58]. 
1863год: основана земская школа, в которой обучались 83 ребёнка [62]. 
1887 год: На равнине; ручей Малыш. 12 колодцев и 2 пруда. Почва 
суглинистая, подпочва глинистая. Топливо своё. Выгон свой. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). Бороны 
железные. Переделов не было. Земская школа. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 23. 
Население 123 человек: Мужского пола – 49 чел., в том числе: до 8 лет 
– 4 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 6, 18-60 – 29, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 74 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 14, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 31, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 23, семьи с 
земельными наделами – 22, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,3. Убогих – 8 чел. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 12 семей, с 2-мя – 2, с 3-мя - 2. Семей 
с наёмными работниками – 2. Грамотных – 31 мужчина и 20 женщин; 
учащихся – 3 мальчика и 5 девочек. Постороннее население – 3 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 57. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 64. Сенокос: пустошный – 64,5; лес дровяной – 55 десятин.   
Всего удобной земли – 187,5 десятин, неудобной – 22,5. 
Посевы (в четвертях): рожь – 50,6 четвертей, овёс – 80,3, ячмень – 28,5, 
лён – 4,1 четверти. Накашивалось сена – 7560 пудов. 
Число скота: лошадей – 24; коров и быков – 38, овец – 24, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 8, с одной лошадью – 11, с 2-мя – 3, с 3-мя- 1. 
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 12, с 2-мя – 4, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9. 
Промышленные местные промыслы – 12 человек. 
Постройки: жилые – 30, нежилые – 114. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 374 руб., земский сбор – 34 руб., мирские и волостные 
расходы – 19 руб., страховые (обязательные) платежи – 57 руб., сбор 
на пастуха и быка – 25. 
     При деревне располагались церковные земли площадью 47 десятин 
(4 дес.усадебной, 32 пахотной, 7 полевого сенокоса, 4 неудобной 
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земли. Сена с естественных лугов накашивалось 700 пудов. В 
хозяйстве было: 7 коров и быков, 2 телёнка и 2 овцы. Постройки: 8 
жилых и 20 нежилых. Вся земля, за исключением усадебной, сдаётся в 
аренду крестьянам. Арендная плата 465 рублей в год.  
Церковно-приходская школа [63]. 
1895 год: село включено в список военнно-конских участков с военно-
сборными пунктами Бежецкого уезда [59]. 
1897 год: основана одноклассная церковно-приходская школа для 92-х 
учащихся [76]. 
 1902 год: создано Княжевское отделение Бежецкого добровольного 
пожарного общества; начальник – крестьянин Иван Александрович 
Панов [6,7,8,9]. 
В селе располагалось Волостное правление: 
1909 год: охватывало 1 село и 57 деревень. Ближайшая почта – в 
Бежецк (отправка и получение почты ежедневно, кроме праздников). 
Расстояние до жел.дор. станции Бежецк – 3 версты. Волостной 
старшина – Андреев А.А., председатель волостного суда – Михайлов 
С.М., волостной писарь – Жолобов В.И. [13].   
1912 год: охватывало 1 село и 63 деревни [16]. 
1913 год: охватывало 1 село, 2 колонии и 58 деревень [17]. 
1914 год: охватывало 1 село, 2 колонии и 59 деревень [18]. 
1915 год: охватывало 1 село и 57 деревень [19]. 
1916 год: охватывало 1 село и 56 деревень. Волостной старшина – 
Федотов Я.Ф., председатель волостного суда – Михайлов С.М., 
волостной писарь – Поспелов А.А. [20].   
14 жителей деревни Княжево погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны. [90]  
     В селе Княжево 15.02.1919г родился Ямщиков Николай Иванович 
контр-адмирал, начальник военно-морского отдела Генерального 
штаба ВС СССР [92,95]. 
     Село Княжево Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 45 жителей, в том числе: 21 мужчина и 24 женщины [90]. 
2014 год: 40 жителей, площадь селения – 23,0 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 49 земельных участков [84]. В селе 
Княжево действует «Бежецкая городская общественная организация 
по развитию мотоспорта «Мотосообщество Бежецк» [80]. 

Княжна (Княжая) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
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От принадлежности селения князю [84]. Упоминается в документах в 
1627г «пустошь, что была д.Княже тоже Бочкино». Вотчина Троицкого 
Сергиева монастыря [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Дворов - 9. Всего 
жителей – 52, в том числе, 19 мужского пола и 33 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к югу и западу. 5 колодцев и 1 пруд. 
Почва суглинистая, подпочва глинистая. Надельная земля у деревни и 
дальняя (в 1 версте). Навозу крайне мало. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под картофель для продажи. 
Переделов не было. Случайные заработки в Бежецке и у соседних 
землевладельцев. Школа грамотности. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 21. 
Население 70 человек: Мужского пола – 38 чел., в том числе: до 8 лет 
– 8 чел., 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 5, 18-60 – 17, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 32 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 3, 14-16 
лет – 4, 16-55 – 13, 55 и более лет – 1 чел. Число семей – 11, семьи с 
земельными наделами – 9, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,4. Убогих – 2 человека. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 3 семей, с 2-мя– 6. Семей с наёмными работниками– 1. 
Грамотных – 11 мужчин; учащихся – 2 мальчика. 
Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 17. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 43. Сенокос: пустошный – 30; лес дровяной – 17 десятин.   
Всего удобной земли – 94 десятины, неудобной – 10. 
Посевы (в четвертях): рожь – 23 четверти, овёс – 20,3, ячмень – 6,8, лён 
– 6 четвертей. Накашивалось сена – 1950 пудов. 
Число скота: лошадей – 11; коров и быков – 20, овец – 17. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 8, с 2-мя – 1.  
Хозяйства без коров – 1, с двумя коровами – 7, с 3-мя – 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 6. 
Промышленные местные промыслы – 14 человек, отхожие – 2 
человека. Постройки: жилые – 14, нежилые – 53. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 145 руб., земский сбор – 18 руб., мирские и волостные 
расходы – 5 руб., страховые (обязательные) платежи – 20 руб., сбор на 
пастуха и быка – 75 [63]. 
2016 год: селения нет [87]. 
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Корницы 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
«Корница» - место, где много корней после раскорчёвки [34].  
Упоминается в документах: 1627г - «д.Корнилица», 1646-1677гг – 
 «д.Корница». Владелец селения Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Дворов - 25. Всего 
жителей – 165, в том числе, 72 мужского пола и 93 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 18 колодцев и 3 пруда. Почва наилок, подпочва 
– красная глина. Вода на полях застаивается. Лес дровяной (18 
десятин). Топливо покупают за 30 вёрст рублей на 20 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны железные. 
Переделов не было. Сено покупают в Бежецке, там же сбывают свои 
продукты. Промыслы незначительны. Кузница, мельница. Школа 
грамотности. Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 34.  
Население 180 человек: Мужского пола – 94 чел., в том числе: до 8 лет 
– 20, 8-14 лет – 19, 14-18 лет – 6, 18-60 – 43, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 86 чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 9, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 51, 55 и более лет – 7. Число семей – 34, семьи с 
земельными наделами – 34, безземельные - нет. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,3. Солдат на действительной службе – 3. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 22, с 2-мя – 
6, с 3-мя - 2. Грамотных – 8 мужчин; учащихся – 9 мальчиков. 
Земли: Число душевых наделов – 72. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 132. Сенокос: заливной луг – 25 десятин, пустошный – 96. Лес 
дровяной – 18. Всего удобной земли – 283 десятины, неудобной - 50. 
Посевы (в четвертях): рожь – 43,1 четверти, овёс – 129,4, ячмень – 8,6, 
лён – 2,2 четверти. Накашивалось сена – 4225 пудов. 
Число скота: лошадей – 33; коров и быков – 70, овец – 38, свиней - 13. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 32.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 7, с 2-мя – 17, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 7, отхожие - 8. 
Промышленные местные промыслы – 7, отхожие – 13 человек. 
Постройки: жилые – 44, нежилые – 164. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 10 руб., выкупные платежи - 367 руб., земский сбор – 61 руб.,  
мирские и волостные расходы – 21 руб., страховые (обязательные) 
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платежи – 30 руб., сбор на пастуха и быка – 35 руб. [63]  
     25 жителей деревни Корницы погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Корницы Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель, мужчина [89]. 2014 год: 5 жителей, площадь 
селения – 52,3 га [80]. 2017 год: зарегистрировано 30 земельных 
участков [84]. Водоснабжение - 2 колодца [80].   

Кославля 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1529г - на д.Хотеслово по духовной Елены 
Александровны Тургеневой, вотчинницы Городецкого стана 
Бежецкого уезда [50], 1627г - «д.Кославля». Вотчина Новоспасского 
монастыря (Москва) [70], [85]. Кославля  - «Кого славлю» [85].  
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Дворов - 18. Всего 
жителей – 109, в том числе, 53 мужского пола и 56 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 5 колодцев и 4 пруда. Почва серая, подпочва – 
белая глина. Вода на полях застаивается. Топливо покупают за 40 вёрст 
рублей на 15 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 2-х 
верстах). Бороны железные. На усадебной земле разводят хмель и 
коноплю. Переделов не было.  Заработки разные. Школа грамотности. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 21.  
Население 141 человек: Мужского пола – 70 чел., в том числе: до 8 лет 
– 15, 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 7, 18-60 – 33, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 71 чел., в том числе: до 8 лет – 13, 8-14 лет – 15, 14-
16 лет – 2, 16-55 – 35, 55 и более лет – 6. Число семей – 21, семьи с 
земельными наделами – 21, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,7. Убогих – 5. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 11, с 2-мя – 6, с 3-мя - 3. Семей с наёмными 
работниками – 3. Грамотных – 23 мужчины; учащихся – 8 мальчиков. 
Постороннее население – 4 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 50. Усадебная земля – 8 десятин, 
пашня – 92. Сенокос: пустошный – 48. Лес дровяной – 25 десятин.      
Всего удобной земли – 173 десятины, неудобной - 28. 
Посевы (в четвертях): рожь – 52 четверти, овёс – 91, ячмень – 13, лён 
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– 3,4 четверти. Накашивалось сена – 4070 пудов. 
Число скота: лошадей – 24; коров и быков – 21, овец – 30, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 18, с 2-мя - 3.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 3, с 2-мя – 9, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 7. 
Промышленные местные промыслы – 6, отхожие – 17 человек. 
Постройки: жилые – 40, нежилые – 137. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи - 246 руб., земский сбор – 39 руб., 
мирские и волостные расходы – 14 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 20 руб., сбор на пастуха и быка – 20 руб. [63] 
6 жителей деревни Кославля погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
2016 год: Борковское сельское поселение: селения нет. 

Красный Октябрь (около Потёс) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Деревня возникла начале XX века [87]. 
   3 жителя деревни Красный Октябрь погибли или пропали без вести 
в период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Красный Октябрь Фралевского сельского посел.: перепись 
14.10.2010 – 4 жителя, в том числе: 2 мужчины и 2 женщины [89]. 
2017 год: зарегистрировано 8 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 2 колодца [80].   

Криулино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627г - «пустошь Кривулино». Помещичье 
владение: до 1627г – Яков Рогоновский, в 1627г – Иван Степанович 
Бобровский [85].  
1859 год: Дворов - 1. Всего жителей – 11, в том числе, 5 мужского пола 
и 6 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 11 [74].  
1887 год: казённое селение. При деревне располагалось частное 
имение с землевладением №92 площадью 40 десятин (в том числе 1 
дес.усадебной земли, 30 пахотной, 3 пустошного сенокоса, 2 выгонной 
земли и 4 дес.лесных зарослей. Распределение пахотной земли: под 
посевами – рожь и овёс по 5 десятин, ячмень – 1,5, лён – 5, кормовые 
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травы – 10, под паром – 5 дес. Средний урожай с десятины: рожь – 12 
четвертей, овёс – 22, ячмень – 12; лён: 24 меры семян и 32 пуда 
волокна. Сена накашивалось: посевного – 4 тыс. пудов, с естественных 
лугов – 240 пудов. В хозяйстве было: 6 лошадей, 2 быка и 14 коров. 
Постройки: 1 жилая и 10 нежилых. Работы велись собственным трудом 
и рабочими по найму: 6 летних и 3 зимних. В имении 1 веялка, 1 плуг 
и 5 железных борон, маслобойня с конным приводом. Расходы: по 
найму постоянных рабочих 358 руб., ремонтные работы – 300 руб. [63]   
2016 год: селения нет [87]. 

Крутец 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1578г - на сельцо Крутец с деревнями, 
Марья Игнатьева, вотчинница Бежецкого Верха, Городецкого уезда» 
[50], 1627г - «д.Оксеновский Крутец», в 1646-1677гг «д.Крутец» [85]. 
1859 год: деревня казённая. При р.Мологе. Дворов - 22. Всего жителей 
– 129, в том числе, 68 мужского пола и 61 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к востоку, западу и северу. 23 
колодца и 1 пруд. Почва смешанная, подпочва глинистая. Выгон 
арендуется. Надельная земля у деревни и дальняя (в 2,5 версты). 
Навозу мало. Бороны железные. Усадебная земля возделывается под 
картофель для продажи. Переделов не было. Случайные заработки на 
железной дороге. Школа грамотности. Церковный приход – Михаила 
Архангела. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 50. 
Население 269 человек: Мужского пола – 131 чел., в том числе: до 8 
лет – 30 чел., 8-14 лет – 19, 14-18 лет – 8, 18-60 – 65, 60 и более лет – 9. 
Женского пола – 138 чел., в том числе: до 8 лет – 31, 8-14 лет – 13, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 78, 55 и более лет – 12 чел. Число семей – 51, семьи 
с земельными наделами – 49, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,3. Убогих – 4 человека. Солдат на 
действительной службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 36 семей, с 2-мя – 10, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 62 мужчины и 2 женщины; учащихся – 
4 мальчика и 1 девочка. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 115. Усадебная земля – 13 десятин, 
пашня – 191. Сенокос: пустошный – 129; выгон – 4; лес дровяной – 114 
десятин. Всего удобной земли – 451 десятина, неудобной – 42. 



100 
 

Посевы (в четвертях): рожь – 127,8 четверти, овёс – 128,3, ячмень - 
43,6, лён – 15,8 четверти. Накашивалось сена – 13800 пудов. 
Число скота: лошадей – 50; коров и быков – 82, овец – 63, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 13, с одной лошадью – 30, с 2-мя – 8.  
Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 16, с 2-мя – 18, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 36, отхожими - 5. 
Промышленные местные промыслы – 63 человека, отхожие – 17. 
Постройки: жилые – 66, нежилые – 215. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 798 руб., земский сбор – 84 руб., мирские и волостные 
расходы – 41 руб., страховые (обязательные) платежи – 75 руб., сбор 
на пастуха и быка – 48 [63]. 
23 жителя деревни Крутец погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     1998 год: в составе Городищенского с/о.затем с/п. Исключена из 
списков населенных пунктов [87]. 2016 год: селения нет [80]. 
2017 год: зарегистрировано 39 земельных участков [84]. 

Крутец Назимовский 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.: Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «пустошь Назимово», 
«д.Крутец», «д.Крутец Назимовский». Владелец селения Троицкий 
Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при р.Остречине. Дворов - 33. Всего 
жителей – 219, в том числе, 113 мужского пола и 106 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: казённое селение [63]. 
Будучи в составе Городищенского с/п исключена из списков 
населенных пунктов в 1998 году [87]. 2016 год: селения нет. 

Крутово 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Значение: деревня, расположенная на высокой водораздельной гряде 
[34]. 1859 год: деревня казённая, при колодцах. Дворов - 24.  
Всего жителей – 156, в том числе, 73 мужского пола и 83 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 17 колодцев и 3 пруда. Почва суглинистая, 
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подпочва глинистая. Топлива покупают за 25 вёрст рублей на 5-8 на 
двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Навоз 
прикупают. Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. 
Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк и занимаются 
выделкой грабель и вёсел. Церковный приход – Алабузинский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 27.  
Население 160 человек: Мужского пола – 76 чел., в том числе: до 8 лет 
– 14 чел., 8-14 лет – 14, 14-18 лет – 7, 18-60 – 37, 60 и более лет – 4. 
Женского пола – 84 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 9, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 51, 55 и более лет – 10 чел. Число семей – 28, семьи с 
земельными наделами – 27, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Солдат на действительной службе – 5. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 17 семей, с 
2-мя – 6, с 3-мя - 1. Грамотных – 25 мужчин; учащихся – 4 мальчиков. 
Отсутствующее население – 6 человек. Постороннее население – 1 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 74. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 99. Сенокос: заливной луг – 29, полевой – 41; выгон – 25; 
кустарник – 22. Всего удобной земли – 225 десятин, неудобной – 84. 
Посевы (в четвертях): рожь – 83,8 четвертей, овёс – 100,5, ячмень – 25, 
лён – 8,4 четверти. Накашивалось сена – 6700 пудов. 
Число скота: лошадей – 24; коров и быков – 50, овец – 48, свиней - 7. 
Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 22, с 2-мя – 1.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 9, с 2-мя – 12, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 14, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 33 человека, отхожие – 16 
человек. Постройки: жилые – 41, нежилые – 140. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 462 руб., земский сбор – 50 руб., мирские и волостные 
расходы – 21 руб., страховые (обязательные) платежи – 42 руб., сбор 
на пастуха и быка – 32. [63] 
     10 жителей деревни Крутово погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня исчезла до 1998г [93]. 2016 год: селения нет [87]. 

Кулишки  
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.: Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Кулига», вид кулика, бекаса [34]. Упоминается в 
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документах: 1627г - «пустошь, что была д.Ишково», 1646-1677гг - 
«д.Кулишка», в 1686г «д.Кулишки». Владелец селения Троицкий 
Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Дворов - 6. Всего жителей – 
41, в том числе, 14 мужского пола и 27 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на возвышенности. 5 колодцев и 2 пруда. Почва супесчаная, 
подпочва глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 
версты). Бороны железные. 2/3 усадебной земли возделывается под 
картофель для продажи, 1/3 обращена в луг. Переделов не было. 
Заработки случайные. Церковный приход – Княжевский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 7.  
Население 39 человек: Мужского пола – 18 чел., в том числе: до 8 лет 
– 5 чел., 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 1, 18-60 – 7, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 21 чел., в том числе: до 8 лет – 4, 8-14 лет – нет, 14-
16 лет – нет, 16-55 – 12, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 8, все 
семьи с земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,5. Убогих – 1 человек. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 5 семей, с 2-мя – 1. Грамотных – 5 мужчин. 
Земли: Число душевых наделов – 13. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 24. Сенокос: пустошный – 20 десятин; лес строевой – 7; лес 
дровяной - 6 десятин. Всего удобной земли– 59 десятин, неудобной– 7. 
Посевы (в четвертях): рожь – 15 четвертей, овёс – 17, ячмень – 11,2, 
лён – 3,5 четвертей. Накашивалось сена – 1690 пудов. 
Число скота: лошадей – 7; коров и быков – 14, овец – 18. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 7.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 2, с 2-мя – 3, с 3-мя - 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 7. 
Промышленные местные промыслы – 8 человек. 
Постройки: жилые – 10, нежилые – 37. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 108 руб., земский сбор – 11 руб., мирские и волостные 
расходы – 4 руб., страховые (обязательные) платежи – 10 руб., сбор на 
пастуха и быка – 12 [63]. 
     2 жителя деревни Кулишка погибли в период Великой 
Отечественной Войны [90].  
     Деревня Кулишка Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 2 жителя, в том числе: 1 мужчина и 1 женщина [89]. 
2014 год: 1 житель, площадь селения – 2,7 га [80].  
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2017 год: зарегистрировано 8 земельных участков [84]. 

Лопуськово 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Возможно, от имени «Евлампий, Лапа, Лопусько» или от имени 
«Лопух, Лопушко, Лопусько» [34]. Упоминается в документах: 1627-
1646гг - «д.Лопуское», 1677г - «д.Лопуцково», 1686г - «д.Лопуское». 
Владелец селения Троицкий Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Дворов - 14. Всего жителей 
– 105, в том числе, 54 мужского пола и 51 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 8 [74]. 
1887 год: на равнине. 10 колодцев и 3 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва – красная глина. Топливо своё. Надельная земля у деревни и 
дальняя (в 0,5 версты). Навоз прикупают в Бежецке и в селе Княжеве. 
Бороны железные. Усадебная земля возделывается под картофель для 
продажи. Переделов не было. Промышляют подёнщиной в Бежецке. 
Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 17.  
Население 119 человек: Мужского пола – 56 чел., в том числе: до 8 лет 
– 20 чел., 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 3, 18-60 – 25, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 63 чел., в том числе: до 8 лет – 13, 8-14 лет – 13, 14-
16 лет – 1, 16-55 – 29, 55 и более лет – 7 чел. Число семей – 21, семьи с 
земельными наделами – 18, безземельные - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогих – 2 чел. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 12 семей, с 2-мя – 6. Семей с 
наёмными работниками – 4. Грамотных – 17 мужчин и 8 женщин; 
учащихся – 4 мальчика. Отсутствующее население – 3 чел. 
Постороннее население – 2 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 48. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 65. Сенокос: полевой – 24 десятины, пустошный – 36; выгон 
– 5; лес дровяной - 50. Всего удобной земли – 186 дес., неудобной – 17. 
Посевы (в четвертях): рожь – 36,4 четверти, овёс – 48,5, ячмень – 18, 
лён – 6,2 четверти. Накашивалось сена – 6990 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 32, овец – 26. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 16, с 2-мя - 2.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 7, с 2-мя – 8, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 15, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 19 человек, отхожих - 6. 
Постройки: жилые – 23, нежилые – 105. 
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Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 304 руб., земский сбор – 34 руб., мирские и волостные 
расходы – 16 руб., страховые (обязательные) платежи – 31 руб., сбор 
на пастуха и быка – 15 [63]. 
6 жителей деревни Лопуськово погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Лопуськово Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 11 жителей, в том числе: 7 мужчин и 4 женщины [89]. 
2014 год: 9 жителей, площадь селения – 17,7 га.  
2017 год: зарегистрирован 31 земельный участок [84]. Водоснабжение 
централизованнное по водопроводу от д.Зобы и – колодезное [80].   

Ляды 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От «лядо, лядина, лядинка» - пахотный участок среди лесов на месте 
вырубки или пожарища [34]. Упоминается в документах: 1627г -  
«д.Леда», 1646г - «д.Ляда», 1677г - «д.Ляд». Владелец селения 
Новодевичий монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Дворов - 51. Всего жителей 
– 311, в том числе, 152 мужского пола и 159 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1874 год: построена деревянная часовня Божьей Матери Трёх 
Радостей. Расположена в центре деревни посреди улицы [65]. 
1887 год: на равнине. 11 колодцев и 2 пруда. Почва супесчаная, 
подпочва – красная глина. Вода на полях застаивается; 68 десятин 
травяного топкого болота. Топливо покупают рублей на 20 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). Навоз прикупают 
в Бежецке. Бороны железные. На усадебной земле сеют немного 
конопли. Переделов не было. Кузница. Уходят на сторону в рабочие. 
Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 66.  
Население 392 человек: Мужского пола – 187 чел., в том числе: до 8 
лет – 38, 8-14 лет – 24, 14-18 лет – 19, 18-60 – 95, 60 и более лет – 11. 
Женского пола – 205 чел., в том числе: до 8 лет – 47, 8-14 лет – 29, 14-
16 лет – 10, 16-55 – 104, 55 и более лет – 15. Число семей – 66, семьи с 
земельными наделами – 65, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,9. Убогих – 6. Солдат на действительной 
службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
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34, с 2-мя– 15, с 3-мя- 9. Грамотных– 40 мужчин учащихся– 8 мальчиков. 
Земли: Число душевых наделов – 140. Усадебная земля – 22 десятин, 
пашня – 360. Сенокос: заливной луг – 18, пустошный – 135. Лес 
дровяной – 46. Всего удобной земли – 581 десятина, неудобной - 191. 
Посевы (в четвертях): рожь – 127,5 четверти, овёс – 324,8, ячмень – 
17,9, лён – 4,5 четверти. Накашивалось сена – 11504 пуда. 
Число скота: лошадей – 57; коров и быков – 99, овец – 38, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 12, с одной лошадью – 51, с 2-мя - 3.  
Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 32, с 2-мя – 21, с 3-мя - 8. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9, отхожие - 16. 
Промышленные местные промыслы – 12, отхожие – 27 человек. 
Постройки: жилые – 79, нежилые – 260. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 20 руб., выкупные платежи - 940 руб., земский сбор – 124 руб., 
мирские и волостные расходы – 41 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 106 руб., сбор на пастуха и быка – 28 руб. [63] 
    В деревне Ляды с незапамятных времён вязали варежки и чулки [62]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
37 жителей деревни Ляды погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
В д. Ляды установлен памятник погибшим воинам в годы ВОВ [80].   
Деревня Ляды Фралевского сельского поселения: перепись 14.10.2010 
– 192 жителя, в том числе: 91 мужчина и 101 женщина [89]. 
2014 год: 345 жителей, площадь селения – 242,4 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 132 земельных участка [84]. 
Водоснабжение централизованнное из артезианской скважины и 
частное – 3 колодца. Водопроводная сеть построена в 1974г [80].  

Ляхово 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1573г - с. Ляхово, Андрей Иванович, Рудак 
Иванович и Замятня Иванович Мичурины, вотчинники Пироговского 
стана Бежецкого уезда» [50], 1627-1686гг - «д.Ляхово». Владелец 
селения Троицкий Сергиев монастырь [70,85]. 
От имени «Лях» (поляк) в значении супротивник, враг [34].  
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Дворов - 41. Всего 
жителей – 258, в том числе, 120 мужского пола и 138 женского. Сред. 
число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
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1887 год: на возвышенности, скат к востоку и западу; река Остречина. 
10 колодцев и 5 прудов. Почва серая, подпочва глинистая. Топлива 
покупают рублей на 10-12 на двор. Выгон арендуют (20 дес.) за 20 руб. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 2,5 версты). Навоз прикупают. 
Бороны железные. Усадебная земля возделывается под картофель для 
продажи. Переделов не было. Случайные заработки в Бежецке и у 
соседних владельцев. Дети посещают церковно-приходскую школу в 
селе Зиновьеве. Церковный приход – Василий Великий. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 53.  
Население 326 человек: Мужского пола – 156 чел., в том числе: до 8 
лет – 32 чел., 8-14 лет– 22, 14-18 лет– 15, 18-60– 74, 60 и более лет– 13. 
Женского пола – 170 чел., в том числе: до 8 лет – 37, 8-14 лет – 22, 14-
16 лет – 11, 16-55 – 88, 55 и более лет – 12 чел. Число семей – 54, семьи 
с земельными наделами – 52, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,7. Убогих – 6 человек. Солдат на 
действительной службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 32 семьи, с 2-мя – 12, с 3-мя - 4. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 60 мужчин и 8 женщин; учащихся – 13 
мальчиков и 4 девочки. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 120. Усадебная земля – 19 десятин, 
пашня – 191. Сенокос: пустошный – 207 десятин; лес дровяной – 30; 
кустарник - 38. Всего удобной земли – 485 десятин, неудобной – 20. 
Посевы (в четвертях): рожь – 134,8 четверти, овёс – 172,8, ячмень – 
46,2, лён – 65 четвертей. Накашивалось сена – 28610 пудов. 
Число скота: лошадей – 66; коров и быков – 130, овец – 99, свиней - 7. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 39, с 2-мя - 13.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 6, с 2-мя – 21, с 3-мя - 24. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 24, отхожими - 2. 
Промышленные местные промыслы – 40 человек, отхожих - 2. 
Постройки: жилые – 72, нежилые – 311. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 1062 руб., земский сбор – 109 руб., мирские и волостные 
расходы – 38 руб., страховые (обязательные) платежи – 200 руб., сбор 
на пастуха и быка – 81 [63]. 
20 жителей деревни Ляхово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Ляхово Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2014 год: 3 жителя, площадь селения –  
23,7 га [80]. 2017 год: зарегистрировано 39 земельных участков [84]. 



107 
 

Малые Городищи 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
      Деревня Малые Городищи Городищенского сельского поселения: 
перепись 14.10.2010 – 29 жителей, в том числе: 13 мужчин и 16 
женщин [89]. 2014 год: 40 жителей, площадь селения – 18,3 га [80].  
2017 год: в деревне Малые Городищи зарегистрировано 27 земельных 
участков (в частной собственности и земли населённого пункта) [84]. 

Малышево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Мал, Малыш» [34]. Упоминается в документах: 1627г - 
«пустошь Малышево». Владельцы - помещики Дмитрий Замыцкий (до 
1627г), Иван и Сергей Дмитриевичи Замыцкие (с 1627г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Дворов - 11. Всего 
жителей – 55, в том числе, 30 мужского пола и 25 женского пола - 25. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 15 колодцев и 1 пруд. Почва серая, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (1 верста). Бороны 
железные. Усадебную землю возделывают под картофель для 
продажи. Передел был в 1879 году. Случайные заработки на железной 
дороге. Имеется школа грамотности. Церковный приход – Михаила 
Архангела. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 31. 
Население 199 человек: Мужского пола – 100 чел., в том числе: до 8 
лет – 21 чел., 8-14 лет – 15, 14-18 лет – 11, 18-60– 50, 60 и более лет– 3. 
Женского пола – 99 чел., в том числе: до 8 лет – 17, 8-14 лет – 18, 14-
16 лет – 5, 16-55 – 51, 55 и более лет – 8 чел. Число семей – 34, семьи с 
земельными наделами – 27, с купленной землёй – 1, безземельные - 6. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 13 семей, с 2-мя – 12, с 3-мя - 4. Семей с наёмными 
работниками – 9. Грамотных – 35 мужчин и 1 женщина; учащихся – 3 
мальчика и 1 девочка.  
Отсутствующее население – 7 человек. Постороннее население – 8 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 71. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 210. Сенокос: полевой – 60 десятин.   
Всего удобной земли – 279 десятин, неудобной – 5. 
Посевы (в четвертях): рожь – 88,3 четверти, овёс – 106,5, ячмень – 35,5, 
лён – 17,8 четверти. Накашивалось сена – 9460 пудов. 
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Число скота: лошадей – 34; коров и быков – 67, овец – 61, свиней - 5. 
Безлошадных хозяйств – 12, с одной лошадью – 12, с 2-мя – 8, с 3-мя - 
2. Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 8, с 2-мя – 6, с 3-мя - 12. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 18, отхожими - 9. 
Промышленные местные промыслы – 39 человек, отхожих - 24. 
Постройки: жилые – 36, нежилые – 155. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 10 руб., выкупные платежи - 401 руб., земский сбор – 63 руб., 
мирские и волостные расходы – 23 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 73 руб., сбор на пастуха и быка – 32 [63]. 
13 жителей деревни Малышево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Малышево Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 3 жителя, в том числе: 2 мужчины и 1 женщина [89]. 
2014 год: 9 жителей, площадь селения – 24,2 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 42 земельных участка [80].  

Мокрявицы 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
От слова «Мокредь, мокрядь» - низина, покос, сырость [34].  
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «д.Мокрявицы». Владельцы 
селения вотчинники: Нелединская (до 1627г), Сирин Богданович 
Нелединский (1627г), Сирин Демидович Нелединский (1646г), 
стольник Иван Степанович Нелединский (1677г) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Дворов - 38. Всего 
жителей – 270, в том числе, 132 мужского пола и 138 женского. Сред. 
число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: в низине, река Величка. 9 колодцев. Почва серая, подпочва 
глинистая. Поля низкие, сырые. Топливо своё. Надельная земля у 
деревни и дальняя (1 верста). Бороны железные. Часть усадебной 
земли превращена в луг. Переделов не было. Уходят на заработки в 
Бежецк и к соседним владельцам. Школа грамотности. Церковный 
приход – Василия Великого. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. 
Дворов – 64. Население 399 человек: 
Мужского пола – 204 чел., в том числе: до 8 лет – 57 чел., 8-14 лет – 28, 
14-18 лет – 12, 18-60 – 99, 60 и более лет – 8. Женского пола – 195 чел., 
в том числе: до 8 лет – 51, 8-14 лет – 26, 14-16 лет – 10, 16-55 – 101, 55  
и более лет – 7 чел. Число семей – 64, семьи с земельными наделами – 
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62, безземельные - 2. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,2. 
Убогих – 6 человек. Солдат на действительной службе – 6.  
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 34 семьи, с 
2-мя – 17, с 3-мя - 8. Семей с наёмными работниками – 10. 
Грамотных – 49 мужчин и 1 женщина; учащихся – 12 мальчиков. 
Постороннее население – 5 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 102. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 372. Сенокос: пустошный – 323 десятины; лес строевой – 83; 
лес дровяной – 437; заросли – 60; кустарник – 55,5; прочая земля – 14 
десятин. Всего удобной земли – 1353 десятин, неудобной – 105. 
Посевы (в четвертях): рожь – 132,9 четверти, овёс – 138,2, ячмень – 
65,4, лён – 25,4 четверти. Накашивалось сена – 51560 пудов. 
Число скота: лошадей – 64; коров и быков – 143, овец – 93, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 11, с одной лошадью – 44, с 2-мя – 9.  
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 13, с 2-мя – 21, с 3-мя - 26. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 48, отхожими - 5. 
Промышленные местные промыслы – 85 человек, отхожих - 17. 
Постройки: жилые – 76, нежилые – 143. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 26 руб., земский сбор – 157 руб., мирские и волостные 
расходы – 41 руб., страховые (обязательные) платежи – 157 руб., сбор 
на пастуха и быка – 85 [63]. 
30 жителей деревни Мокрявицы погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
  Деревня Мокрявицы Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 5 жителей, в том числе: 2 мужчины и 3 женщины [89]. 
2014 год: 15 жителей, площадь селения – 70,8 га [80]. 
2017 год: зарегистрирован 31 земельный участок [84]. 

Молоди 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1543г в «Закладной на четвёртую часть      
д. Молодеи, Михаил Леонтьевич и Истома Леонтьевич Теребенские, 
вотчинники Городецкого стана Бежецкого уезда» [50], 1677-1686гг - 
«д.Молоди». Владелец селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
От «молоди» - молодой лес на пожарище [34].  
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Дворов - 16. Всего жителей 
– 91, в том числе, 36 мужского пола и 55 женского. Среднее число 
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жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат югу; река Уйвежь. 2 колодца и 4 
пруда. Почва серая, подпочва – белая глина. Поля низкие, сырые, вода 
застаивается. Около 20 десятин травяного и кочковатого болота; 
местами прорыты канавы. Топливо покупают рублей на 17 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны железные. 
На усадебной земле сеют немного конопли. Переделов не было. 
Продукты сбывают в Бежецке. Заработки ничтожны. Земская школа в 
4-х верстах. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 15.  
Население 89 человек: Мужского пола – 44 чел., в том числе: до 8 лет 
– 9, 8-14 лет – 3, 14-18 лет – 10, 18-60 – 18, 60 и более лет – 4. Женского 
пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 3, 14-16 лет – 2, 16-
55 – 22, 55 и более лет – 7. Число семей – 15, семьи с земельными 
наделами – 15, безземельные - нет. Среднее число жителей на 1 дворе 
(в семье) – 5,9. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником 
– 11, с 2-мя – 2, с 3-мя - 1. Грамотных – 15 мужчин; учащихся – 4 
мальчика. Отсутствующее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 67. Усадебная земля – 5 десятин, 
пашня – 87. Сенокос: пустошный – 40.       
Всего удобной земли – 132 десятины, неудобной - 27. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27,8 четверти, овёс – 55,5, ячмень – 6,3, 
лён – 2,3 четверти. Накашивалось сена – 2464 пуда. 
Число скота: лошадей – 15; коров и быков – 30, овец – 26. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 13, с 2-мя - 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 3, с 2-мя – 9, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, отхожие - 5. 
Промышленные местные промыслы – 3, отхожие – 7 человек. 
Постройки: жилые – 26, нежилые – 96. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи - 195 руб., земский сбор – 30 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 41 руб., сбор на пастуха и быка – 22 руб. [63]. 
    3 жителя деревни Молоди погибли в период Великой Отечественной 
Войны [90]. Входила в Градницкий с/с [87]. 2016 год: селения нет. 

Молодка 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От «молодь» - молодая лесная поросль [34].  
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1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 7,5 км. Дворов - 40. Всего жителей – 198, в том числе, 94 
мужского пола и 104 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: На равнине. 22 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва – 
красная глина. Вода на полях застаивается. Топливо покупают за 30 
вёрст рублей на 18 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 
версте). Бороны железные. Переделов не было. Продукты сбывают в 
Бежецке. Три мельницы, кузница. Промыслы разные. Школа 
грамотности. Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 37. Население 233 человека: 
Мужского пола – 112 чел., в том числе: до 8 лет – 21, 8-14 лет – 12, 14-
18 лет – 16, 18-60 – 57, 60 и более лет – 6. Женского пола – 121 чел., в 
том числе: до 8 лет – 27, 8-14 лет – 16, 14-16 лет – 2, 16-55 – 64, 55 и 
более лет – 12. Число семей – 38, семьи с земельными наделами – 36, 
безземельные - 2. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,1. 
Убогих – 1. Солдат на действительной службе – 2. Распределение 
семей по рабочим силам: с 1 работником – 20, с 2-мя – 14, с 3-мя - 2. 
Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 36 мужчин; 
учащихся – 3 мальчика. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 93. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 246. Сенокос: заливной луг – 10 десятин, пустошный – 19. Лес 
дровяной – 28. Всего удобной земли – 315 десятин, неудобной - 76. 
Посевы (в четвертях): рожь – 90 четвертей, овёс – 225, ячмень – 22,5, 
лён – 5,6 четверти. Накашивалось сена – 8245 пудов. 
Число скота: лошадей – 38; коров и быков – 85, овец – 44, свиней - 14. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 36. Хозяйства без коров 
– 2, с одной коровой – 7, с 2-мя – 15, с 3-мя - 14. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 10, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 10, отхожие – 6 человек. 
Постройки: жилые – 57, нежилые – 215. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи - 484 руб., земский сбор – 67 руб., 
мирские и волостные расходы – 27 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 63 руб., сбор на пастуха и быка – 34 руб. [63] 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
27 жителей деревни Молодка погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
    23.10.1917г в этой деревне родился Михаил Григорьевич Григорьев. 
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Учился в начальной школе в соседней деревне Захарово, затем в 
Бежецке, в 1936-май 1941гг – в Артиллерийской академии. В период 
войны командовал артиллерийскими войсками, награждён боевыми 
орденами и медалями. Послевоенные годы посвящены развитию 
ракетных войск, в том числе основанию космодрома «Плесецк» в 1957-
1962гг, а также на должностях командующего ракетной армией, 
заместителем Главнокомандующего Ракетными войсками 
стратегического назначения.  М.Г. Григорьев многочисленными 
орденами, медалями, Ленинской премией, иностранными орденами. 
12 июня 2016 года в деревне Молодка на месте дома, где родился 
Григорьев М.Г., установлена памятная стела [87]. 
Деревня Молодка Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 12 жителей, в том числе: 5 мужчин и 7 женщин [89]. 
2014 год: 10 жителей, площадь селения – 51,2 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 34 земельных участка [84]. 
Водоснабжение – 4 колодца [80].   

Мурзиха 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Мурза» - сын князя, дворянин. В тверских говорах 
«мурзой» называют упрямого ребёнка, который «Мурзится» (т.е. 
упрямится, дурит) [34]. Упоминается в документах в 1627-1677гг 
«д.Мурзиха». Владелец селения Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 
12,8 км. Дворов - 30. Всего жителей – 185, в том числе, 87 мужского 
пола и 98 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: На возвышенности, скат к югу; река Клиновка в 1 версте. 21 
колодец и 3 пруда. Почва серая, подпочва глинистая. Вода на полях 
местами застаивается. Около 30 десятин травяного болота. Топливо 
покупают рублей на 10 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя 
(в 1,5 версты). Бороны железные. Усадебная земля возделывается под 
овощи для продажи. Переделов не было. Продукты сбывают в 
Бежецке. Школа грамотности. Церковный приход – Узьменский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 34.  
Население 194 человека: Мужского пола – 93 чел., в том числе: до 8 
лет – 19, 8-14 лет – 14, 14-18 лет – 6, 18-60 – 51, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 101 чел., в том числе: до 8 лет – 24, 8-14 лет – 10, 14- 
16 лет – 4, 16-55 – 52, 55 и более лет – 11. Число семей – 34, семьи с 
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земельными наделами – 34, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,2. Убогих – 4. Солдат на 
действительной службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 16, с 2-мя – 14, с 3-мя - 1. Грамотных – 14 мужчин и 1 
женщина; учащихся – 10 мальчиков и 1 девочка. Постороннее 
население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 91. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 119. Сенокос: заливной луг – 50 десятин, пустошный – 108. 
Лес дровяной– 23. Всего удобной земли – 312 десятин, неудобной - 65. 
Посевы (в четвертях): рожь – 48,5 четвертей, овёс – 192, ячмень – 17,4, 
лён – 5,8 четверти. Накашивалось сена – 7900 пудов. 
Число скота: лошадей – 38; коров и быков – 86, овец – 67, свиней - 3. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 30, с 2-мя - 3.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 2, с 2-мя – 11, с 3-мя - 19. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 1, отхожие – 2 человека. 
Постройки: жилые – 59, нежилые – 189. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи - 390 руб., земский сбор – 66 руб., 
мирские и волостные расходы – 27 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 50 руб., сбор на пастуха и быка – 50 руб. [63] 
20 жителей деревни Мурзиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
      Деревня Мурзиха Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 12 жителей, в том числе: 3 мужчины и 9 женщин [89]. 
2014 год: 11 жителей, площадь селения – 32,5 га [80].  
2017 год: зарегистрирован 21 земельный участок [84].  
Водоснабжение - 4 колодца [80].   

Неволиха 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Неволя» - зависимый, принуждаемый [34]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «д.Неволиха». Владелец – 
Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 7,5 км. Дворов - 14. Всего жителей – 61, в том числе, 28 
мужского пола и 33 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 4 [74]. 
1887 год: На равнине. 7 колодцев и 2 пруда. Почва суглинистая, 
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подпочва глинистая. Выгон свой. Топлива покупают за 25 вёрст 
рублей на 5-8 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 
версты). Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не 
было. Выделывают вёсла и грабли и уходят на заработки в Бежецк. 
Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 13.  
Население 75 человек: Мужского пола – 37 чел., в том числе: до 8 лет 
– 15 чел., 8-14 лет – 2, 14-18 лет – 2, 18-60 – 15, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 38 чел., в том числе: до 8 лет – 10, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 16, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 13, семьи с 
земельными наделами – 13, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 5,8. Солдат на действительной службе – 4. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 9 семей, с 2-
мя – 1. Грамотных – 5 мужчин и 1 женщина. 
Земли: Число душевых наделов – 38. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 46. Сенокос: заливной луг – 12 десятин, полевой – 24; выгон 
– 13; кустарник– 11. Всего удобной земли– 110 десятин, неудобной – 44. 
Посевы (в четвертях): рожь – 31,7 четверти, овёс – 35, ячмень – 7, лён 
– 8 четвертей. Накашивалось сена – 4000 пудов. 
Число скота: лошадей – 12; коров и быков – 29, овец – 11, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 12.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 1, с 2-мя – 9, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 12. 
Промышленные местные промыслы – 14 человек. 
Постройки: жилые – 20, нежилые – 65. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 221 руб., земский сбор – 23 руб., мирские и волостные 
расходы – 9 руб., страховые (обязательные) платежи – 17 руб., сбор на 
пастуха и быка – 5. [63] 
11 жителей деревни Неволиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Неволиха Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 3 жителя, в том числе: 1 мужчина и 2 женщины [89]. 
2014 год: 2 жителя, площадь селения – 9,0 га [80].  
2017 год: зарегистрировано 16 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 2 колодца [80].   
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Новая (Новая Деревня) около Княжево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88], [84]. 
Упоминается в документах: 1627-1646гг - «д.Окишино», 1677г - 
«д.Акишино», 1686г - «д.Кишино». Владелец селения Троицкий 
Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 1,1 
км. Дворов - 14. Всего жителей – 73, в том числе, 39 мужского пола и 
34 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: казённое селение. Расположена на равнине. 6 колодцев и 3 
пруда. Почва суглинистая, подпочва глинистая. Надельная земля есть, 
дальняя – в 3-х верстах. Бороны железные. Две трети усадебной земли 
возделывают под картофель для продажи, одна третья обращена в луг. 
Переделов не было. Постоянных заработков нет; иногда занимаются 
извозом. Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 18.  
Население 111 человек: Мужского пола – 48 чел., в том числе: до 8 лет 
– 10 чел., 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 2, 18-60 – 29, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 63 чел., в том числе: до 8 лет – 13, 8-14 лет – 10, 14-
16 лет – нет, 16-55 – 31, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 19, семьи 
с земельными наделами – 18, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогих – 3 чел. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 10 семьи, с 2-мя – 6, с 3-мя - 2. Семей 
с наёмными работниками – 4. Грамотных – 21 мужчина и 5 женщин; 
учащихся – 3 мальчика и 2 девочки. Постороннее население – 4 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 34. Усадебная земля – 5 десятин, пашня 
– 49. Сенокос: пустошный – 41,5; лес дровяной – 37. Всего удобной земли 
– 132,5, неудобной – 8,5. Посевы (в четвертях): рожь – 51,9 четвертей, 
овёс – 50,7, ячмень – 17,3, лён – 5,5. Накашивалось сена – 2415 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 34, овец – 12, свиней - 7. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 16, с 2-мя - 2.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 9, с 2-мя – 3, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 17, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 37 человек, отхожие - 2. 
Постройки: жилые – 21, нежилые – 87. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 276 руб., земский сбор – 24 руб., мирские и волостные 
расходы – 15 руб., страховые (обязательные) платежи – 40 руб., сбор 
на пастуха и быка – 15 [63]. 
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     18 жителей деревни Новая Деревня погибли или пропали без вести 
в период Великой Отечественной Войны [90].  
      Деревня Новая Деревня Городищенского сельского поселения: 
перепись 14.10.2010 – 37 жителей, в том числе: 18 мужчин и 19 
женщин [89]. 2017 год: зарегистрировано 173 земельных участка [84]. 

Новинка 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «д.Новинка». Владелец - 
Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 3,2 
км. Дворов - 8. Всего жителей – 56, в том числе, 35 мужского пола и 21 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: На равнине. 5 колодцев. Почва супесчаная, подпочва 
глинистая. Поля низкие, сырые. Выгон свой. Топлива покупают за 25 
вёрст рублей на 5-10 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 
1,5 версты). Навоз прикупают в Бежецке. Бороны железные. Усадебная 
земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Временные заработки на железной дороге. Дети учатся в Бежецке. 
Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 9.  
Население 52 человека: Мужского пола – 25 чел., в том числе: до 8 лет 
– 3 чел., 8-14 лет – нет, 14-18 лет – 2, 18-60 – 17, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 27 чел., в том числе: до 8 лет – 6, 8-14 лет –4, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 11, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 9, семьи с 
земельными наделами – 9, безземельные - нет. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 2 человека. Солдат на 
действительной службе – 5. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником– 4 семьи, с 2-мя– 4. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 11 мужчин. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 21. Усадебная земля – 3 десятины, 
пашня – 33. Сенокос: заливной луг – 6 десятин, полевой – 7; выгон – 5; 
кустарник – 6 десятин. Всего удобной земли – 60 дес, неудобной – 24. 
Посевы (в четвертях): рожь – 18 четвертей, овёс – 27, ячмень – 4,5, лён 
– 4,5 четверти. Накашивалось сена – 5780 пудов. 
Число скота: лошадей – 8; коров и быков – 18, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 8.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 2, с 2-мя – 4, с 3-мя - 2. 
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Промыслы: Семей с местными промыслами – 6. 
Промышленные местные промыслы – 12 человек. 
Постройки: жилые – 13, нежилые – 44. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 170 руб., земский сбор – 13 руб., мирские и волостные 
расходы – 11 руб., страховые (обязательные) платежи – 13 руб., сбор 
на пастуха и быка – 3 [63]. 
20 жителей деревни Новинка погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Новинка Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 16 жителей, в том числе: 6 мужчин и 10 женщин [89]. 
2014 год: 19 жителей, площадь селения – 16,4 га [80].  
2017 год: зарегистрировано 22 земельных участка [84]. 
Водоснабжение - 5 колодцев [80].   

Новое Село (у Алабузино) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627г - «пустошь, что было сельцо 
Новое». Владелец селения Новодевичий монастырь (Москва) [70,85]. 
В 1845-1849 годах существовал хлебный магазин [53,54,56]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 10,7 км. Дворов - 43. Всего жителей – 233, в том числе, 110 
мужского пола и 123 женского. Сред. число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 21 колодец и 4 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Около 9 десятин мохового болота. Топливо покупают за 25 
вёрст рублей на 16 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 
версте). Бороны железные. Переделов не было. Место сбыта - Бежецк. 
Промыслы разные. Земская школа в 1 версте. Церковный приход – 
Алабузинский. Разряд крестьян– бывшие государственные. Дворов – 51. 
Население 264 человека: Мужского пола – 131 чел., в том числе: до 8 
лет – 30, 8-14 лет – 17, 14-18 лет – 14, 18-60 – 61, 60 и более лет – 9. 
Женского пола – 133 чел., в том числе: до 8 лет – 39, 8-14 лет – 9, 14-
16 лет – 2, 16-55 – 69, 55 и более лет – 14. Число семей – 51, семьи с 
земельными наделами – 51, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,2. Убогих – 2. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 29, с 2-мя – 15. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 19 мужчин; учащихся – 11 мальчиков. 
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Отсутствующее население – 2. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 111. Усадебная земля – 17 десятин, 
пашня – 180. Сенокос: заливной луг – 10 десятин, пустошный – 47. Лес 
дровяной – 29. Всего удобной земли – 283 десятины. 
Посевы (в четвертях): рожь – 82,9 четвертей, овёс – 165,8, ячмень – 
27,6, лён – 7 четвертей. Накашивалось сена – 10292 пуда. 
Число скота: лошадей – 45; коров и быков – 98, овец – 50, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 6, с одной лошадью – 45.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 13, с 2-мя – 21, с 3-мя - 14. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 13. 
Промышленные местные промыслы – 4, отхожие – 16 человека. 
Постройки: жилые – 69, нежилые – 258. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 15 руб., выкупные платежи - 572 руб., земский сбор – 95 руб., 
мирские и волостные расходы – 32 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 48 руб., сбор на пастуха и быка – 37 руб. [63] 
     36 жителей деревни Новое Село погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Новое Село Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 8 жителей, в том числе: 6 мужчин и 2 женщины [89]. 
2014 год: 9 жителей, площадь селения – 23,9 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 27 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 4 колодца [80].   

Новое Село (Новая) (к востоку от Градниц) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
1845-1849 гг: хлебный магазин [53,54,56]. 1853 год: 27 дворов [88]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. К востоку от 
пог.Градницы. Расстояние от Бежецка – 11,7 км. Дворов - 31. Всего 
жителей – 165, в том числе, 73 мужского пола и 92 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 10 колодцев и 6 прудов. Почва серо-песчаная, 
подпочва – красная глина. Топливо покупают рублей на 15 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Навоза не хватает. 
Многие сеют на усадебной земле немного клевера с тимофеевкой. 
Бороны железные. На усадебной земле разводят немного хмеля. 
Переделов не было. Земская школа в 0,5 версты. Заработки разные. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 40.  
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Население 218 человек: Мужского пола – 102 чел., в том числе: до 8 
лет – 26, 8-14 лет – 18, 14-18 лет – 8, 18-60 – 44, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 116 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 22, 14-
16 лет – 9, 16-55 – 50, 55 и более лет – 16. Число семей – 40, семьи с 
земельными наделами – 38, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,4. Убогих – 5. Солдат на действительной 
службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
24, с 2-мя – 6, с 3-мя - 2. Грамотных – 51 мужчина и 15 женщин; 
учащихся – 7 мальчиков и 9 девочек. 
Земли: Число душевых наделов – 73. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 180. Сенокос: пустошный – 114.       
Всего удобной земли – 306 десятин, неудобной - 35. 
Посевы (в четвертях): рожь – 91,3 четверти, овёс – 177, ячмень – 21, 
лён – 10,5 четверти. Накашивалось сена – 5840 пудов. 
Число скота: лошадей – 38; коров и быков – 75, овец – 39, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 9, с одной лошадью – 26, с 2-мя - 6.  
Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 10, с 2-мя – 15, с 3-мя - 11. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9, отхожие - 6. 
Промышленные местные промыслы – 11, отхожие – 7 человек. 
Постройки: жилые – 52, нежилые – 186. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи - 457 руб., земский сбор – 69 руб., 
мирские и волостные расходы – 20 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 84 руб., сбор на пастуха и быка – 37 руб. [63] 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
3 жителя деревни Новая погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Село Новое Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 36 жителей, в том числе: 17 мужчин и 19 женщин [89]. 
2017 год: зарегистрировано 37 земельных участков [84].  
Водоснабжение из водоразборной колонки на магистральном 
водопроводе и колодезное [80].   

Ножкино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Нога, Ножка» - длинноногий, тонконогий [34].  
Упоминается в документах: 1677-1686гг - «д.Ношкино». Владелец 
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селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при речке Уйвежь. Расстояние от Бежецка 
– 13,9 км. Дворов - 8. Всего жителей – 51, в том числе, 22 мужского 
пола и 29 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: в низине; река Уйвешь. 3 колодца и 1 пруд. Почва наилок, 
подпочва – белая глина. Выгон свой. Топливо покупают рублей на 20 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны 
железные. Переделов не было. Две толчеи. Заработки незначительны. 
Земская школа в 4-х верстах. Церковный приход – Градницкий. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 8.  
Население 47 человек: Мужского пола – 25 чел., в том числе: до 8 лет 
– 9, 8-14 лет – 3, 14-18 лет – 3, 18-60 – 10, 60 и более лет – нет. 
Женского пола – 22 чел., в том числе: до 8 лет – 3, 8-14 лет – 3, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 14, 55 и более лет – 1. Число семей – 8, семьи с 
земельными наделами – 7, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,7. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 5, с 2-мя – 2. 
Грамотных – 5 мужчин; учащихся – 4 мальчика. 
Отсутствующее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 21. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 45. Сенокос: пустошный – 18.       
Всего удобной земли – 65 десятин, неудобной - 5. 
Посевы (в четвертях): рожь – 13,8 четверти, овёс – 33, ячмень – 2,7, лён 
– 0,7 четверти. Накашивалось сена – 1780 пудов. 
Число скота: лошадей – 7; коров и быков – 15, овец – 9. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 5, с 2-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 2, с 2-мя – 2, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – нет, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – нет, отхожие – 3 человека. 
Постройки: жилые – 12, нежилые – 35. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи -  99 руб., земский сбор – 15 руб., 
мирские и волостные расходы – 6 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 17 руб., сбор на пастуха и быка – 10 руб. [63] 
4 жителя деревни Ножкино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
В 2016году селения нет (территория водохранилища). 
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Огорелка  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «д.Огорелка». Владелец 
селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Дворов - 16. Всего жителей 
– 94, в том числе, 49 мужского пола и 45 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: в низине. 8 колодцев и 2 пруда. Почва серая, подпочва – 
красная глина. Вода на полях застаивается. Выгон свой. Топливо 
покупают за 40 вёрст рублей на 15 каждый. Надельная земля у деревни 
и дальняя (в 0,5 версты). Бороны большей частью железные. На 
усадебной земле разводят немного хмеля. Переделов не было. 
Продукты сбывают деревенским скупщикам. Посторонние заработки 
незначительны. Земская школа в 3-х верстах. Церковный приход – 
Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 17. 
Население 94 человека: Мужского пола – 46 чел., в том числе: до 8 лет 
– 16, 8-14 лет – 2, 14-18 лет – 2, 18-60 – 20, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 48 чел., в том числе: до 8 лет – 10, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 27, 55 и более лет – 4. Число семей – 17, семьи с 
земельными наделами – 17, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогих – 5. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 7, с 2-мя – 5. Семей с наёмными работниками – 4. 
Грамотных – 15 мужчин и 1 женщина; учащихся – 2 мальчика. 
Постороннее население – 4 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 43. Усадебная земля – 7 десятин,  
пашня – 86. Сенокос: пустошный – 60. Лес дровяной – 19 десятин.       
Всего удобной земли – 182 десятины, неудобной - 18. 
Посевы (в четвертях): рожь – 26,5 четверти, овёс – 52,5, ячмень – 5,2, 
картофель – 15,6, лён – 2,9 четверти. Накашивалось сена – 2995 пудов. 
Число скота: лошадей – 18; коров и быков – 35, овец – 17, свиней - 8. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 16, с 2-мя - 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 4, с 2-мя – 9, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожие - 6. 
Промышленные местные промыслы – 1, отхожие – 6 человек. 
Постройки: жилые – 31, нежилые – 101. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи - 253 руб., земский сбор – 39 руб., 
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мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 48 руб., сбор на пастуха и быка – 16 руб. [63] 
1 житель деревни Огорелка пропал без вести в период Великой 
Отечественной Войны [90].  
    В советское время на месте бывшей деревни был построен аэродром 
для авиационно-химических работ, на сегодняшний день все 
заброшено. Максимальная длина взлетно-посадочной полосы 
составляет 415 метров [87]. Деревня входила в Борковское сельское 
поселение. 2016 год: селения нет. 

Октябрь (посёлок) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Временный посёлок «Октябрь» создан для добычи торфа на болоте 
Красное Урочище. Проводились масштабные осушительные 
мероприятия. 1989 год: 20 жителей. 2008 год: жителей нет.  
Посёлок Октябрь Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 
2017 год: зарегистрировано 273 земельных участка [84]. 

Орлиха-2 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Деревня Орлиха 2-я Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2017 год: 7 земельных участков [84]. 

Орлиха 3-я 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «д.Орлиха». Владельцы 
селения: до 1627г – «Антон да Давыд Мустофины», в 1627-1646гг - 
Троицкий Сергиев монастырь, в 1677г -  вотчинник (окольничий) 
Семён Иванович Заборовский [70,85]. 
      В 1912-1913 годах был Кожевенный завод; владельцы М. и С.А. 
Репины; количество рабочих – 7 человек [16,17]. 
     5 жителей деревни Орлиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
    Деревня Орлиха 3-я Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 20 жителей, в том числе: 12 мужчин и 8 женщин [89]. 
2014 год: 19 жителей, площадь селения – 6,9 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 28 земельных участков [84]. 
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Пестиха 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6. 
Упоминается в документах: 1627-1677г - «Пестово», «д.Пестова», 
 «д.Пестиха». Вотчинник – Троицкий Сергиев монастырь [85].  
1853 год: 8 дворов [88].  
1887 год: на равнине; вблизи - ручей. 5 колодцев и 3 пруда. Почва серо-
песчаная, подпочва – ил. Вода застаивается. 5 десятин травяного 
болота. Ближайший лес в 20-ти верстах. На топливо тратят каждый 10-
15 рублей. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). 
Переделов не было. Промыслов нет. Дети учатся в земской школе села 
Штаб в 1 версте. Церковный приход – Казанский (в Бежецке). Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 12.  
Население 75 человек: Мужского пола – 38 чел., в том числе: до 8 лет 
– 9, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 2, 18-60 – 19, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 37 чел., в том числе: до 8 лет – 5, 8-14 лет – 7, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 21, 55 и более лет – 3. Число семей – 12, семей с 
земельными наделами – 12, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,3. Убогих – 1. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 5, с 2-мя – 2. Семей с наёмными 
работниками– 2. Грамотных– 8 муж. Постороннее население– 1 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 19. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 37. Сенокос: заливной луг – 3 десятины, полевой – 17, 
пустошный – 24. Всего удобной земли – 85 десятин, неудобной - 3. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27,5 четверти, овёс – 48,5, ячмень – 3,5, 
лён – 3,5. Накашивалось сена – 2210 пудов. 
Число скота: лошадей – 17; коров и быков – 28, овец – 27, свиней - 2.  
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью– 8, с 2-мя– 3, с 3-мя- 1. 
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 5, с 2-мя – 3, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека. 
Постройки: жилые – 18, нежилые – 64. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи -  112 руб., земский сбор – 19 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 18 руб., сбор на пастуха и быка – 11 руб. [63]. 
6 жителей деревни Пестиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     7 августа 1921 года здесь родился Павел Петрович Нестеров. В 
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Красной Армии с весны 1941-го до мая 1946 года. Участник войны с 
первого до последнего дня. Трижды ранен. Сержант Нестеров П.П. 
награжден орденами Славы всех трёх степеней, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медалями [80]. 
Деревня Пестиха городского поселения г. Бежецк: перепись 14.10.2010 
– 702 жителя, в том числе: 331 мужчина и 371 женщина [89]. 
2017 год: зарегистрировано 446 земельных участков [84]. 

Петрищево   

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Пётр, Петрище» [34]. Упоминается в документах в 1627-
1677гг «д.Петрищева». Владельцы селения: вотчинники Федор 
Воронин (до 1627г), Вахромей Федорович Воронин (1627-1646гг), 
помещик Прокофий Васильевич Воронин (1677г) [70,85]. Владельцы 
имения - дворяне Апыхтины, в том числе, в 1843-1864гг -  Бежецкий 
уездный предводитель дворянства и уездный судья, штабс-ротмистр, 
Николай Фёдорович Апыхтин, 1864-1866гг – поручик М.Ф.Апыхтин, 
1866-1875г – О.М.Апыхтина, в 1875-1888гг – Н.Н.Апыхтин (Архив 
дворян Апыхтиных) [94].  
1859 год: деревня владельческая и казённая, при колодцах. Расстояние 
от Бежецка – 9,6 км. Дворов - 7. Всего жителей – 52, в том числе, 24 
мужского пола и 28 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на возвышенности, в двух частях, скат к северу; река Уйвешь. 
2 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва глинистая. Вода на полях 
застаивается. Топливо покупают рублей на 25 каждый. Надельная 
земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. На 
усадебной земле разводят немного хмеля. Переделов не было. Место 
сбыта - Бежецк. Школа грамотности. Промыслы случайные. 
Деревня Петрищево (2 части). Церковный приход – Ульяно-Горский. 
Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 8.  
Население 64 человека: Мужского пола – 28 чел., в том числе: до 8 лет 
– 6, 8-14 лет – 3, 14-18 лет – 1, 18-60 – 13, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 36 чел., в том числе: до 8 лет – 12, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – нет, 16-55 – 16, 55 и более лет – 2. Число семей – 8, семьи с 
земельными наделами – 8, безземельные - нет. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 8,5. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 3, с 2-мя – 2, с 3-мя - 2.  
Грамотных – 7 мужчин; учащихся – 2 мальчика и 1 девочка. 
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Земли: Число душевых наделов – 23. Усадебная земля – 3 десятины, 
пашня – 43. Сенокос: пустошный – 18. Лес дровяной – 31 десятина.       
Всего удобной земли – 952 десятин. 
Посевы (в четвертях): рожь – 50,8 четверти, овёс – 82,2, ячмень – 7,6, 
картофель – 15,6, лён – 4,2 четверти. Накашивалось сена – 4819 пудов. 
Число скота: лошадей – 33; коров и быков – 63, овец – 38, свиней - 8. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 18, с 2-мя – 4, с 3-мя- 2. 
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 5, с 2-мя – 10, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 8. 
Промышленные местные промыслы – 3, отхожие – 9 человек. 
Постройки: жилые – 41, нежилые – 153. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи - 65 руб., земский сбор – 61 руб., 
мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 48 руб., сбор на пастуха и быка – 41 руб. [63] 
1 житель деревни Петрищево погибли в период Великой 
Отечественной Войны [90].  
     Горское сельское поселение Сонковского района: перепись 
14.10.2010г - 2 жителя [89]. 2016 год: 5 жителей. 
2017 год: зарегистрировано 13 земельных участков [84]. 

Плотавец 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От «плота» - лог, балка, болото [34]. 1853 год: 20 дворов [88]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 7,5 
км. Дворов - 33. Всего жителей – 219, в том числе, 117 мужского пола 
и 102 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 5 колодцев и 4 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Выгон арендуют. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 
версте). Навоз некоторые хозяева прикупают. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под картофель для продажи. 
Переделов не было. Случайные заработки на железной дороге. 
Церковный приход – Михаила Архангела. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 28.  
Население 169 человек: Мужского пола – 82 чел., в том числе: до 8 лет 
– 24 чел., 8-14 лет – 11, 14-18 лет – 2, 18-60 – 42, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 87 чел., в том числе: до 8 лет – 17, 8-14 лет – 10, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 47, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 30, семьи с 
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земельными наделами – 28, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 3 чел. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 19 семей, с 2-мя – 7, с 3-мя - 3. Семей 
с наёмными работниками – 4. Грамотных – 16 мужчин и 3 женщины; 
учащихся – 1 мальчик и 1 девочка. Отсутствующее население – 1 
человек.Постороннее население – 4 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 58. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 104. Сенокос: пустошный – 82 десятины; лес дровяной – 59; 
кустарник - 2 дес. Всего удобной земли – 216 десятин, неудобной – 17. 
Посевы (в четвертях): рожь – 63 четверти, овёс – 66,4, ячмень – 23,7, 
лён – 16,3 четверти. Накашивалось сена – 10580 пудов. 
Число скота: лошадей – 32; коров и быков – 59, овец – 38, свиней - 3. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 24, с 2-мя - 4.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 9, с 2-мя – 12, с 3-мя - 7. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 24, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 39 человек, отхожие - 6. 
Постройки: жилые – 41, нежилые – 159. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 419 руб., земский сбор – 48 руб., мирские и волостные 
расходы – 19 руб., страховые (обязательные) платежи – 64 руб., сбор 
на пастуха и быка – 43. [63] 
5 жителей деревни Плотавец погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Плотавец Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. В основном дачные участки [87]. 
2016 год: жителей нет. 2017 год: зарегистрировано 13 земельных 
участков. Севернее – 38 садовых участков. За железной дорогой – 
станция Вьюгово [84]. 

Погорелка 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «пустошь Погорелка». 
Владельцы селения помещики: Григорий Ивачев (до 1627г), Федор 
Григорьевич Ивачев (1627г), Григорий и Пётр Суворовы (до 1686г), 
Павел Давыдович Суворов (1686г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 4,3 км. Дворов - 17. Всего жителей – 100, в том числе, 48 
мужского пола и 52 женского. Среднее число жителей на 1 дворе - 6. [74] 
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1887 год: на равнине. 6 колодцев и 2 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Топлива покупают рублей на 10-15 на двор. Надельная 
земля у деревни и дальняя (1 верста). Бороны железные. Усадебную 
землю возделывают под картофель для продажи. Передел был вскоре 
после 1861 года. Уходят на заработки в Бежецк и к соседним 
владельцам. Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – 
бывшие помещичьи. Дворов – 22.  
Население 129 человек: Мужского пола – 61 чел., в том числе: до 8 лет 
– 8 чел., 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 10, 18-60 – 32, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 68 чел., в том числе: до 8 лет – 13, 8-14 лет – 8, 14-16 
лет – 4, 16-55 – 35, 55 и более лет – 8 чел. Число семей – 23, семьи с 
земельными наделами – 21, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 2 человека. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 12 семей, с 2-мя – 8, с 3-мя - 1. Грамотных – 19 мужчин 
и 1 женщина; учащихся – 2 мальчика.  
Отсутствующее население – 3 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 48. Усадебная земля – 7 десятин,  
пашня – 85. Сенокос: заливной луг – 6 десятин, полевой – 33, 
пустошный – 57 десятин; лес дровяной – 18; кустарник - 2 десятины.   
Всего удобной земли – 208 десятин, неудобной – 2. 
Посевы (в четвертях): рожь – 47 четвертей, овёс – 47, ячмень – 23,5, 
лён – 12,3 четверти. Накашивалось сена – 9700 пудов. 
Число скота: лошадей – 27; коров и быков – 46, овец – 53, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 15, с 2-мя - 6.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 3, с 2-мя – 14, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 17, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 33 человека, отхожие - 4. 
Постройки: жилые – 29, нежилые – 102. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 8 руб., выкупные платежи -  262 руб., земский сбор – 47 руб., 
мирские и волостные расходы – 16 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 47 руб., сбор на пастуха и быка – 9. [63] 
21 житель деревни Погорелка погиб или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
    Деревня Погорелка Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 23 жителя, в том числе: 10 мужчин и 13 женщин [89]. 
2014 год: 32 жителя, площадь селения – 40,5 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 56 земельных участков [84]. 
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Водоснабжение из артезианской скважины и частное – колодезное. 
Водопроводная сеть построена в 1984г протяженностью 1000 м [80].  

Поддубиха (Подгубиха) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
1853 год: 12 дворов [88]. 
1859 год: деревня казённая, при прудах и колодце. Расстояние от 
Бежецка – 8,5 км. Дворов - 11. Всего жителей – 46, в том числе, 25 
мужского пола и 21 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 4 [74]. 
1887 год: на равнине. 5 колодцев и 1 пруд. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Выгон свой. Топлива покупают за 25 вёрст 
рублей на 5-8 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 
версты). Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не 
было. Занимаются выделкой грабель и вёсел и уходят на заработки в 
Бежецк. Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 8.  
Население 48 человек: Мужского пола – 26 чел., в том числе: до 8 лет 
– 10 чел., 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 2, 18-60 – 9, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 22 чел., в том числе: до 8 лет – 2, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – нет, 16-55 – 14, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 9, семьи с 
земельными наделами – 8, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,3. Солдат на действительной службе – 2. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 5 семей, с 2-
мя – 1.  Грамотных – 3 мужчины; учащихся – 2 мальчика. 
Земли: Число душевых наделов – 21. Усадебная земля – 3 десятины, 
пашня – 29. Сенокос: заливной луг – 4 десятины, полевой – 18; выгон 
– 7; кустарник - 6. Всего удобной земли – 67 десятин, неудобной – 24. 
Посевы (в четвертях): рожь – 20 четвертей, овёс – 30, ячмень – 2,5, лён 
– 12,5 четвертей. Накашивалось сена – 2100 пудов. 
Число скота: лошадей – 8; коров и быков – 14, овец – 18. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 6, с 2-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 2, с 2-мя – 3, с 3-мя - 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 7. 
Промышленные местные промыслы – 11 человек, отхожие - 1. 
Постройки: жилые – 13, нежилые – 43. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 139 руб., земский сбор – 14 руб., мирские и волостные 
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расходы – 6 руб., страховые (обязательные) платежи – 11 руб., сбор на 
пастуха и быка – 3. [63] 
4 жителя деревни Поддубиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Входила в Алабузинский сельсовет [87]. Деревня исчезла до 1998г [93]. 

Подобино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627г - «пустошь Подобино». Владельцы: 
до 1627г – помещик Фёдор Воронин, в 1627г – царь и великий князь [85], 
Подобино, 1721г, мыза владельческая при реке Уйвежь [60]. 
1887 год: казённое селение [63]. Близ сельца Подобино, усадьбы 
помещика Неведомского, находится большой курган, сажень в 50 в 
нижнем диаметре и сажень 6 в вышину (со слов Бежецкого 
землевладельца П.Н. Обольянинова). Сельцо Подобино в 1910-е годы 
было своеобразным поэтическим центром края. Сюда в гости к 
дворянам Неведомским приезжали их друзья - известные в России 
поэты Николай Степанович Гумилев, Анна Андреевна Ахматова, а 
также Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, вошедшая позднее в 
историю как героиня французского Сопротивления, мать Мария [93]. 
7 жителей деревни Подобино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Подобино Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 376 жителей, в том числе: 172 мужчины и 204 женщины [89]. 
2017 год: зарегистрировано 208 земельных участков [84]. 
В дер.Подобино имеются клуб и библиотека («Подобинский Дом 
Культцры» и «Подобинская сельская библиотека»). 
Водоснабжение централизованное из 2-х артезианских скважин и 
частное – колодезное. Водопроводная сеть построена в 1970-1985гг 
протяженностью 3000 м [80].  

Прозорово 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Прозор» - предусмотрительный, прозорливый [34]. 
Упоминается в документах: 1627г - «пустошь, что была д.Прозорово»,  
1646-1677гг-«д.Прозорово». Владелец - Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
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Бежецка – 9,6 км. Дворов - 19. Всего жителей – 112, в том числе, 53 
мужского пола и 59 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 15 колодцев и 2 пруда. Почва наилок, подпочва 
глинистая. Вода на полях застаивается. Около 9 десятин мохового 
болота. Выгон свой. Топливо покупают за 30 вёрст рублей на 10 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны 
железные. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. 
Посторонние заработки незначительны. Земская школа в 2,5 версты. 
Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 19.  
Население 107 человек: Мужского пола – 56 чел., в том числе: до 8 лет 
– 16, 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 6, 18-60 – 26, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 51 чел., в том числе: до 8 лет – 12, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 27, 55 и более лет – 7. Число семей – 20, семьи с 
земельными наделами – 20, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,3. Убогих – 2. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 11, с 2-мя – 6, с 3-мя - 1.  
Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – учащихся – 1 мальчик. Постороннее население – 2 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 49. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 83. Сенокос: заливной луг – 12 десятин, пустошный – 116. Лес 
дровяной – 14 дес. Всего удобной земли – 232 дес., неудобной - 53. 
Посевы (в четвертях): рожь – 39 четвертей, овёс – 78, ячмень – 13, лён 
– 3,2 четверти. Накашивалось сена – 3220 пудов. 
Число скота: лошадей – 21; коров и быков – 46, овец – 18, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 16, с 2-мя – 2.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 6, с 2-мя – 7, с 3-мя - 7. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 4. 
Постройки: жилые – 23, нежилые – 94. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 8 руб., выкупные платежи - 299 руб., земский сбор – 50 руб., 
мирские и волостные расходы – 14 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 17 руб., сбор на пастуха и быка – 15 руб. [63]. 
     8 жителей деревни Прозорово погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Прозорово Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель, мужчина [89]. 
2014 год: 2 жителя, площадь селения – 16,6 га [80].  
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2017 год: зарегистрировано 11 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 2 колодца [80].   

Псарня (Речки) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «д.Псарня». Владельцы 
селения вотчинники: Настасья Ивановна Мичурина (до 1627г), Илья 
Петрович Спешнев (1627г), Семен Иванович Яковлев (1646г), его жена 
Офимья Семёновна Яковлева (1677г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 7,5 км. Дворов - 18. Всего жителей – 149, в том числе, 80 
мужского пола и 69 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 8 [74]. 
1887 год: на равнине; река Остречина. Почва смешанная, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (0,5 версты). Бороны 
железные. Усадебную землю возделывают под картофель для 
продажи. Передел был вскоре после 1861 года для уравнения хозяйств. 
Уходят на заработки в Бежецк и к соседним владельцам. Дети 
посещают церковно-приходскую школу в селе Василий Великий.   
Церковный приход – Василий Великий. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 35.  
Население 208 человек: Мужского пола – 102 чел., в том числе: до 8 
лет – 18 чел., 8-14 лет – 14, 14-18 лет – 6, 18-60 – 57, 60 и более лет – 7. 
Женского пола – 106 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 13, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 52, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 37, семьи с 
земельными наделами – 29, безземельные - 8. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 5 человек. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 19 семей, с 2-мя – 10, с 3-мя - 5. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 19 мужчин; учащихся – 2 мальчика. 
Отсутствующее население – 4 чел. Постороннее население – 2 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 78. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 60. Сенокос: пустошный – 180 десятин; кустарник - 5 десятин.   
Всего удобной земли – 255 десятин, неудобной – 3. 
Посевы (в четвертях): рожь – 63,6 четвертей, овёс – 60,4, ячмень – 19,5, 
лён – 10,8 четвертей. Накашивалось сена – 11780 пудов. 
Число скота: лошадей – 30; коров и быков – 47, овец – 59. 
Безлошадных хозяйств – 12, с одной лошадью – 21, с 2-мя - 4.  
Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 15, с 2-мя – 10, с 3-мя - 4. 
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Промыслы: Семей с местными промыслами – 20, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 54 человека, отхожие - 20. 
Постройки: жилые – 204, нежилые – 151. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 10 руб., выкупные платежи -  427 руб., земский сбор – 61 руб., 
мирские и волостные расходы – 25 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 54 руб., сбор на пастуха и быка – 38. [63] 
     37 жителей деревни Речки погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Речки Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 19 жителей, в том числе: 7 мужчин и 12 женщин [89]. 
2017 год: зарегистрировано 28 земельных участков [84]. 
Водоснабжение из артезианской скважины и – колодезное [80].   

Пушкино (Пукошино) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Пукошино – от имени «Пук, Пукой», кто щёлкает, хлопает, пукает [34]. 
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «д.Пукошино». Владелец 
селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 
14,9 км. Дворов - 23. Всего жителей – 123, в том числе, 57 мужского 
пола и 66 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: в низине. 12 колодцев и 4 пруда. Почва наилок, подпочва – 
белая глина. Вода на полях застаивается. Топливо покупают за 40 вёрст 
рублей на 20 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 4-х 
верстах). Бороны железные. На усадебной земле разводят немного 
хмеля. Переделов не было. Заработки разные. Кузница. Школа 
грамотности. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 25.  
Население 163 человека: Мужского пола – 76 чел., в том числе: до 8 
лет – 18, 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 5, 18-60 – 43, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 87 чел., в том числе: до 8 лет – 22, 8-14 лет – 8, 14-16 
лет – 8, 16-55 – 41, 55 и более лет – 8. Число семей – 25, семьи с 
земельными наделами – 25, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,5. Убогих – 3. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 10, с 2-мя – 7, с 3-мя - 5. Семей с наёмными  
работниками – 2. Грамотных –30 мужчин и 1 женщина; учащихся – 6 
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мальчиков и 3 девочки. Постороннее население – 3 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 59. Усадебная земля – 8 десятин, 
пашня – 120. Сенокос: пустошный – 39. Лес дровяной – 28 десятин.       
Всего удобной земли – 195 десятин, неудобной - 30. 
Посевы (в четвертях): рожь – 62 четверти, овёс – 124, ячмень – 15,5, 
лён – 8 четвертей. Накашивалось сена – 5955 пудов. 
Число скота: лошадей – 29; коров и быков – 55, овец – 25, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 21, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 6, с 2-мя – 8, с 3-мя - 11. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5, отхожие - 7. 
Промышленные местные промыслы – 7 человек, отхожие - 13. 
Постройки: жилые – 40, нежилые – 167. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 7 руб., выкупные платежи - 274 руб., земский сбор – 44 руб., 
мирские и волостные расходы – 17 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 58 руб., сбор на пастуха и быка – 25 руб. [63] 
10 жителей деревни Пушкино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  2016 год: селения нет. 

 Пыли  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Пыль» или от слова «пыл, (жар)». Упоминается в 
документах: 1627г - «д.Пылина», 1646-1686гг - «д.Пыли». Владелец 
селения Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 
14,9 км. Дворов - 56. Всего жителей – 311, в том числе, 149 мужского 
пола и 162 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны; реки Уйвешь и 
Гончарка. 13 колодцев и 5 прудов. Почва серая, подпочва – белая и 
красная глина. Вода на полях местами застаивается. Около 1 десятины 
травяного болота. Топливо покупают за 30 вёрст рублей на 20 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны железные. 
На усадебной земле сеют немного конопли и хмеля. Переделов не 
было. Школа грамотности. Кузница, мельница, толчея. Уходят на 
разные работы. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 65. Население 309 человека: 
Мужского пола – 154 чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 лет – 21, 14-
18 лет – 8, 18-60 – 81, 60 и более лет – 9. Женского пола – 155 чел., в 
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том числе: до 8 лет – 31, 8-14 лет – 22, 14-16 лет – 3, 16-55 – 89, 55 и 
более лет – 10. Число семей – 65, семьи с земельными наделами – 64, 
безземельные - 1. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 4,8. 
Убогих – 6. Солдат на действительной службе – 2. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 35, с 2-мя – 
13, с 3-мя - 5. Грамотных –65 мужчин и 13 женщин; учащихся – 10 
мальчиков и 5 девочек. Отсутствующее население – 3 чел. 
Постороннее население – 1 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 146. Усадебная земля – 20 десятин, 
пашня – 324. Сенокос: пустошный – 148. Всего удобной земли – 492.  
Посевы (в четвертях): рожь – 137,4 четверти, овёс – 273, ячмень – 19,5, 
лён – 2,4 четверти. Накашивалось сена – 8300 пудов. 
Число скота: лошадей – 64; коров и быков – 121, овец – 70, свиней - 23. 
Безлошадных хозяйств – 6, с одной лошадью – 55, с 2-мя – 4.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 19, с 2-мя – 30, с 3-мя - 14. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 13, отхожие - 11. 
Промышленные местные промыслы – 15 человек, отхожие - 14. 
Постройки: жилые – 98, нежилые – 368. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 18 руб., выкупные платежи - 762 руб., земский сбор – 111 руб., 
мирские и волостные расходы – 41 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 141 руб., сбор на пастуха и быка – 57 руб. [63] 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
14 жителей деревни Пыли погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Пыли Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 
2014 год: жителей нет, площадь селения – 20,3 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 16 земельных участка [84]. 

Раменье 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: «нива Раменье» в 1430-1440-е гг - вдова 
десятинника Александра Десятильнича – Феодора дарит Троице-
Сергиеву монастырю «с. Фралевское с деревнями, нивами, пожнями, с 
езом, перевесьями и др.угодьями у р.Мологи, в Бежецком Верхе» [85], 
1551г - в «Грамоте царя Ивана Васильевича об освобождении 
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монастырских крестьян с.Роменки с деревнями от пошлин и 
повинностей» [50], в 1627-1677гг - «д.Раменье». Владелец – 
Новодевичий монастырь (Москва) [70,85]. От «рамень» - частый 
однородный лес, селение у леса, леса с распашкой [34]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодце. Дворов - 29. Всего 
жителей – 135, в том числе, 63 мужского пола и 72 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 12 колодцев и 1 пруд. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Около 2-х вёрст мохового болота. Топлива 
покупают за 30 вёрст рублей на 7-10 на двор. Надельная земля у 
деревни и дальняя (в 2 версты). Навоз прикупают в Бежецке. Бороны 
железные. Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. 
Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк и в соседние 
деревни. Школа грамотности. Церковный приход – Алабузинский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 32.  
Население 160 человек: Мужского пола – 77 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 8, 18-60 – 41, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 83 чел., в том числе: до 8 лет – 17, 8-14 лет – 16, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 36, 55 и более лет – 10 чел. Число семей – 33, семьи 
с земельными наделами – 31, с купленной – 1, безземельные - 1. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 4,8. Убогих – 5 чел. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 24 семьи, с 
2-мя – 8. Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 21 мужчина. 
Отсутствующее население – 2 чел. Постороннее население – 1 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 65. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 97. Сенокос: заливной луг – 10, полевой – 8 десятин; выгон – 
22; кустарник - 19 дес. Всего удобной земли – 166 дес., неудобной – 74. 
Посевы (в четвертях): рожь – 49,2 четверти, овёс – 63, ячмень – 15,8, 
лён – 8 четвертей. Накашивалось сена – 10330 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 51, овец – 12, свиней - 5. 
Безлошадных хозяйств – 13, с одной лошадью – 20.  
Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 11, с 2-мя – 11, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 24, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 38 человек, отхожие - 11. 
Постройки: жилые – 44, нежилые – 147. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 389 руб., земский сбор – 35 руб., мирские и волостные 
расходы – 21 руб., страховые (обязательные) платежи – 49 руб., сбор 
на пастуха и быка – 21. [63] 
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41 житель деревни Раменье погиб или пропал без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Раменье Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 16 жителей, в том числе: 7 мужчин и 9 женщин [89]. 
2014 год: 25 жителей, площадь селения – 34,7 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 26 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 6 колодцев [80].   

Расловково (Расловкова) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Ростислав, Рославко» [34]. Упоминается в документах: 
1627-1677гг - «д.Расловково». Владелец – Новодевичий монастырь [85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 7,5 км. Дворов - 16. Всего жителей – 51, в том числе, 24 
мужского пола и 27 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 3 [74]. 
1887 год: на равнине. 10 колодцев и 2 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Топлива покупают за 25 вёрст рублей на 5-8 на 
двор. Надельная земля у деревни. Удобрения прикупают в Бежецке. 
Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не 
было. Случайные заработки в Бежецке; некоторые семейства 
занимаются выделыванием грабель и вёсел. 
Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 14.  
Население 166 человек: Мужского пола – 30 чел., в том числе: до 8 лет 
– 10 чел., 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 2, 18-60 – 14, 60 и более лет – нет. 
Женского пола – 36 чел., в том числе: до 8 лет – 7, 8-14 лет – 8, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 18, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 14, семьи с 
земельными наделами – 14, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 4,7. Солдат на действительной службе – 2.  
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 8 семей, с 2-
мя – 2. Семей с наёмными работниками – 2.  
Грамотных – 7 мужчин и 1 женщина. Постороннее население – 2 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 21. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 37. Сенокос: заливной луг – 11 десятин, полевой – 28, 
пустошный - 7; кустарник - 6 десятин. Всего удобной земли – 93 дес., 
неудобной – 24. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27 четвертей, овёс – 25, ячмень – 12,5, 
лён – 3,1 четверти. Накашивалось сена – 3060 пудов. 
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Число скота: лошадей – 12; коров и быков – 26, овец – 22, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 12.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 3, с 2-мя – 7, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 12. 
Промышленные местные промыслы – 17 человек, отхожие - 1. 
Постройки: жилые – 22, нежилые – 73. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 197 руб., земский сбор – 23 руб., мирские и волостные 
расходы – 8 руб., страховые (обязательные) платежи – 21 руб., сбор на 
пастуха и быка – 5 [63]. 
20 жителей деревни Расловково погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
      В этой деревне 8 октября 1921 года родился Михаил Михайлович 
Панков. В Красной Армии с 1939-го по 1945 год. Участник войны с 
первого до последнего дня. Прошёл военный путь от механика-
водителя танка до старшины в танковых войсках. М.М. Панков 
награждён орденами Славы всех трёх степеней, медалями [80]. 
Деревня Расловково Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2014 год: 45 жителей, площадь селения 
– 5,8 га [80].  2017 год: зарегистрировано 9 земельных участков [84]. 
Водоснабжение - 1 колодец [80].   

Рекшино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Вероятно, от имени «Рекша» - рекать, говорить, молвить [34].  
Упоминается в документах: 1627г - «пустошь, что была д.Рекшино», 
1677-1686гг - «д.Рекшино». Владелец селения Троицкий Сергиев 
монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 6,4 
км. Дворов - 14. Всего жителей – 88, в том числе, 42 мужского пола и 
46 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 12 колодцев и 3 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Выгон арендуют. Надельная земля у деревни и дальняя (в 
0,5 версты). Навоз прикупают. Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под картофель для продажи. Переделов не было. 
Случайные заработки в Бежецке. Церковный приход – Василий 
Великий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 20.  
Население 116 человек: Мужского пола – 55 чел., в том числе: до 8 лет 
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– 12 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 3, 18-60 – 30, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 61 чел., в том числе: до 8 лет – 13, 8-14 лет – 10, 14-
16 лет – 2, 16-55 – 30, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 20, семьи с 
земельными наделами – 20, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогих – 3 человека. Солдат на 
действительной службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 15 семей, с 2-мя – 3, с 3-мя - 2. Семей с наёмными 
работниками – 3. Грамотных – 18 мужчин и 3 женщины; учащихся – 6 
мальчиков и 3 девочки. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 39. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 56. Сенокос: полевой луг – 14 десятин, пустошный - 69; лес 
дровяной - 40. Всего удобной земли – 186 десятин, неудобной – 16. 
Посевы (в четвертях): рожь – 45 четвертей, овёс – 96,9, ячмень – 12,9, 
лён – 17,6 четверти. Накашивалось сена – 7020 пудов. 
Число скота: лошадей – 25; коров и быков – 37, овец – 40. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 15, с 2-мя - 5.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 6, с 2-мя – 12, с 3-мя - 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 20. 
Промышленные местные промыслы – 36 человек. 
Постройки: жилые – 30, нежилые – 98. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 264 руб., земский сбор – 36 руб., мирские и волостные 
расходы – 13 руб., страховые (обязательные) платежи – 50 руб., сбор 
на пастуха и быка – 29. [63] 
4 жителя деревни Рекшино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
2008 год: население не зафиксировано [87]. Деревня Рекшино 
Зобинского сельского поселения: перепись 14.10.2010 – жителей нет [89]. 
2014 год: жителей нет, площадь селения – 15,9 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 2 земельных участка [84]. 

Руготино (Ругатино) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1540г - «на с.Руготино с деревнями» по 
духовной, Пётр Фёдорович, вотчинник Бежецкого и Городецкого 
уездов [50]; 1627-1686гг - «д.Руготино». Владелец селения Троицкий 
Сергиев монастырь [70,85]. От имени «Ругата, Ругота» - ругатель, кто 
бранит, поносит, бесчестит [34].  
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1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 5,3 км. Дворов - 48. Всего жителей – 310, в том числе, 148 
мужского пола и 162 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 10 колодцев и 7 прудов. Почва серая, подпочва 
глинистая. Топлива покупают рублей на 10-15 на двор. Выгон 
арендуют. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1,5 версты). Навозу 
не хватает. Усадебная земля возделывается под картофель для 
продажи. Переделов не было. Временные заработки в Бежецке и у 
соседних землевладельцев. Школа грамотности. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 59. 
Население 404 человека: Мужского пола – 209 чел., в том числе: до 8 
лет – 40 чел., 8-14 лет – 23, 14-18 лет – 11, 18-60 – 122, 60 и более лет 
– 13. Женского пола – 195 чел., в том числе: до 8 лет – 45, 8-14 лет – 
28, 14-16 лет – 5, 16-55 – 104, 55 и более лет – 13 чел. Число семей – 
67, семьи с земельными наделами – 59, с купленной – 1, безземельные 
- 7. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6. Убогих – 5 человек. 
Солдат на действительной службе – 8. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 32, с 2-мя – 17, с 3-мя - 13. 
Грамотных – 80 мужчин и 3 женщины; учащихся – 12 мальчиков. 
Отсутствующее население – 3 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 161. Усадебная земля – 20 десятин, 
пашня – 233. Сенокос: заливной луг - 22 десятины, пустошный - 151; 
выгон – 31. Всего удобной земли – 457 десятин, неудобной – 20. 
Посевы (в четвертях): рожь – 150 четвертей, овёс – 238,3, ячмень – 
39,3, картофель – 8, лён – 18,6 четв. Накашивалось сена – 11660 пуд. 
Число скота: лошадей – 75; коров и быков – 151, овец – 95. 
Безлошадных хозяйств – 10, с одной лошадью – 41, с 2-мя – 14, с 3-мя 
- 2. Хозяйства без коров– 9, с одной коровой– 10, с 2-мя– 20, с 3-мя- 28. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 39, отхожими - 3. 
Промышленные местные промыслы – 81 человек, отхожими - 17. 
Постройки: жилые – 80, нежилые – 271. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 1088 руб., земский сбор – 103 руб., мирские и волостные 
расходы – 53 руб., страховые (обязательные) платежи – 161 руб., сбор 
на пастуха и быка – 54 [63]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина[19,20]. 
16 жителей деревни Ругатино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Ругатино Городищенского сельского поселения: перепись 
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14.10.2010 – 37 жителей, в том числе: 18 мужчин и 19 женщин [89]. 
2014 год: 22 жителя, площадь селения – 72,2 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 45 земельных участков [84]. 
Водоснабжение из артезианской скважины и частное – колодезное [80].  

 Рыкулино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Рык, Рыкуля» в значении крикливый ребёнок, взрослый с 
громким голосом [34]. Упоминается в документах: «нива Рукулино» -  
1430-1440-е гг - вдова десятинника Александра Десятильнича – 
Феодора дарит Троице-Сергиеву монастырю «с. Фралевское с 
деревнями, нивами, пожнями, с езом, перевесьями и др.угодьями у 
р.Мологи, в Бежецком Верхе» [85], 1627-1677гг - «д.Рыкулино». 
Владелец селения Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодце. Расстояние от 
Бежецка – 4,3 км. Дворов - 31. Всего жителей - 217, в том числе, 101 
мужского пола и 116 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на равнине. 14 колодцев и 3 пруда. Почва смешанная, 
подпочва глинистая. Топлива покупают за 35 вёрст рублей на 5-8 на 
двор. Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). Удобрения 
прикупают в Бежецке. Усадебная земля возделывается под овощи для 
продажи. Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк и 
занимаются производством солода. Школа грамотности. Церковный 
приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие государственные. 
Дворов – 42.  
Население 284 человека: Мужского пола – 144 чел., в том числе: до 8 
лет – 36 чел., 8-14 лет – 18, 14-18 лет – 8, 18-60 – 76, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 140 чел., в том числе: до 8 лет – 36, 8-14 лет – 20, 14-
16 лет – 7, 16-55 – 67, 55 и более лет – 10 чел. Число семей – 52, семьи 
с земельными наделами – 39, безземельные - 13. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогих – 3 человека. Солдат на 
действительной службе – 5. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 31, с 2-мя – 9, с 3-мя - 7. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 46 мужчин; учащихся – 7 мальчиков. 
Отсутствующее население – 32 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 106. Усадебная земля – 12 десятин, 
пашня – 127. Сенокос: заливной луг - 27 десятин, полевой - 30; выгон 
– 36; кустарник - 32. Всего удобной земли – 264 дес., неудобной – 117. 
Посевы (в четвертях): рожь – 62,5 четвертей, овёс – 76,3, ячмень – 37,5, 
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лён – 12,8 четвертей. Накашивалось сена – 21000 пудов. 
Число скота: лошадей – 38; коров и быков – 73, овец – 21, свиней - 18. 
Безлошадных хозяйств – 18, с одной лошадью – 30, с 2-мя – 4.  
Хозяйства без коров – 16, с одной коровой – 14, с 2-мя – 12, с 3-мя - 10. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 32, отхожими - 10. 
Промышленные местные промыслы – 67 человек, отхожими - 36. 
Постройки: жилые – 56, нежилые – 202. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 580 руб., земский сбор – 53 руб., мирские и волостные 
расходы – 34 руб., страховые (обязательные) платежи – 68 руб., сбор 
на пастуха и быка – 22 [63]. 
15 жителей деревни Рыкулино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Рыкулино Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 9 жителей, в том числе: 5 мужчин и 4 женщины [89]. 
2014 год: 14 жителей, площадь селения – 23,3 га [80].  
2017 год: зарегистрировано 43 земельных участка [84].  
Водоснабжение - 2 колодца [80].   

Сгубово 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Сгуб» - скряга, скрытный человек [34]. Упоминается в 
документах: 1627г - «пустошь Згубово». Владельцы селения 
помещики: Ермолай Плишкин (до 1627г), Григорий Ермолаевич 
Плишкин (1627г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Расстояние от Бежецка 
– 3,2 км. Дворов - 12. Всего жителей - 125, в том числе, 61 мужского 
пола и 64 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 10 [74]. 
11 жителей деревни Сгубово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Сгубово Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 12 жителей, в том числе: 6 мужчин и 6 женщин [89]. 
2017 год: зарегистрировано 38 земельных участков [84]. 

Селезенево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Селезень» в значении кто любит прихорашиваться [34].  
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «д.Селезенево». Владелец 
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селения Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая при реке Остречине. Расстояние от Бежецка 
– 2,1 км. Дворов - 25. Всего жителей - 104, в том числе, 52 мужского 
пола и 52 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 4 [74]. 
1887 год: на равнине. 11 колодцев и 3 пруда. Почва серая. Топлива  
покупают за 25 вёрст рублей на 5-8 на двор. Надельная земля у деревни 
и дальняя (в 0,5 версты). Удобрения прикупают в Бежецке. Усадебная 
земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Временные заработки на железной дороге. Школа грамотности 
(содержится отставным солдатом). Церковный приход – Введенский (в 
Бежецке). Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 24. 
Население 114 человек: Мужского пола – 68 чел., в том числе: до 8 лет 
– 19 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 8, 18-60 – 33, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 46 чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 2, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 32, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 24, семьи с 
земельными наделами – 22, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,8. Солдат на действительной службе – 4. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 9, с 2-мя – 
10. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 30 мужчин; учащихся – 1 мальчик. 
Земли: Число душевых наделов – 47. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 73. Сенокос: заливной луг - 17 десятин, полевой - 17; 
кустарник - 14. Всего удобной земли – 127 десятин, неудобной – 53. 
Посевы (в четвертях): рожь – 41,1 четверти, овёс – 43,1, ячмень – 20, 
лён – 11,7 четверти. Накашивалось сена – 10070 пудов. 
Число скота: лошадей – 18; коров и быков – 30, овец – 5, свиней - 6. 
Безлошадных хозяйств – 9, с одной лошадью – 13, с 2-мя – 2.  
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 13, с 2-мя – 4, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 13, отхожими - 2. 
Промышленные местные промыслы – 31 человек, отхожими - 8. 
Постройки: жилые – 32, нежилые – 88. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 284 руб., земский сбор – 27 руб., мирские и волостные 
расходы – 15 руб., страховые (обязательные) платежи – 30 руб., сбор 
на пастуха и быка – 37 [63]. 
    12 жителей деревни Селезенево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
    Деревня Селезенево Фралевского сельского поселения: перепись 
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14.10.2010 – 174 жителя, в том числе: 80 мужчин и 94 женщины [89]. 
2014 год: 253 жителя, площадь селения – 32,2 га [80].  
2017 год: зарегистрировано 50 земельных участков [84]. 
Водоснабжение централизованнное из водопровода от г.Бежецка и 
частное – 12 колодцев [80].   

Семково  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1467г-1474гг- Елена Слизнева, 
вотчинница Бежецкого уезда, дарит д. Семково Троице-Сергиеву 
монастырю [50,85], 1467-1686гг - «д.Семково». Владельцы селения: до 
1467г – вотчинник Иван Андреевич Слизнев, в 1467-1474гг – его вдова, 
Елена Слизнева, с 1474г - Троицкий Сергиев монастырь [70,85]. 
От имени «Симеон, Семко» [34].  
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 
4,3 км. Дворов - 21. Всего жителей - 120, в том числе, 56 мужского пола 
и 64 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности; река Молога. Почва супесчаная, 
подпочва глинистая. Выгон арендуют за 100 руб. Надельная земля у 
деревни и дальняя (в 1,5 версты). Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Занимаются извозом. Церковный приход – Княжевский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 21.  
Население 166 человек: Мужского пола – 68 чел., в том числе: до 8 лет 
– 20 чел., 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 9, 18-60 – 33, 60 и более лет – 8. 
Женского пола – 86 чел., в том числе: до 8 лет – 23, 8-14 лет – 15, 14-
16 лет – 3, 16-55 – 39, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 22, семьи с 
земельными наделами – 21, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 7,5. Убогих – 7 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 14, с 2-мя – 7, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 9 мужчин и 3 женщины; учащихся – 17 
мальчиков и 4 девочки. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 59. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 135. Сенокос: заливной луг - 30 десятин, пустошный - 17; лес 
дровяной - 57. Всего удобной земли – 250 десятин, неудобной – 20. 
Посевы (в четвертях): рожь – 55 четвертей, овёс – 68, ячмень – 20,6, 
лён – 16,8 четвертей. Накашивалось сена – 11055 пудов. 
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Число скота: лошадей – 27; коров и быков – 57, овец – 22. Безлошадных 
хозяйств – 1, с одной лошадью – 17, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 1, с 2-мя – 8, с 3-мя - 12. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 16, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 35 человек, отхожими - 7. 
Постройки: жилые – 25, нежилые – 132. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 484 руб., земский сбор – 48 руб., мирские и волостные 
расходы – 19 руб., страховые (обязательные) платежи – 47 руб., сбор 
на пастуха и быка – 36 [63]. 
11 жителей деревни Семково погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Семково Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 11 жителей, в том числе: 5 мужчин и 6 женщин [89]. 
2014 год: 15 жителей, площадь селения – 18,8 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 43 земельных участков [84]. 

Сидорково (Сидорово) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1533г - в д. Сидорово, Василий Иванович 
Ларивонов, вотчинник Бежецкого уезда [50], 1627г - «пустошь, что 
была д.Сидорково», в 1677-1686гг «д.Сидорково». Владелец селения 
Новоспасский монастырь (Москва) [70,85]. От имени «Сидор» [34].  
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 
13,9 км. Дворов - 8. Всего жителей - 49, в том числе, 22 мужского пола 
и 27 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: в низине. 4 колодца и 1 пруд. Почва наилок, подпочва – белая 
глина. Поля низкие. Около 10 десятин травяного болота. Лес дровяной 
(40 десятин куплено). Топливо покупают рублей на 15 каждый за 40 
вёрст. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны 
железные. На усадебной земле разводят немного хмеля. Переделов не 
было. Продукты сбывают в Бежецке. Посторонние заработки 
незначительны.  Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 9.  
Население 58 человек: Мужского пола – 26 чел., в том числе: до 8 лет 
– 5, 8-14 лет – 2, 14-18 лет – 1, 18-60 – 15, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 32 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет –1, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 17, 55 и более лет – 2. Число семей – 9, семьи с 
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земельными наделами – 9, безземельные - нкт. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,4. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 4, с 2-мя – 2, 
с 3-мя - 2. Семей с наёмными работниками – 2. Грамотных – 10 
мужчин; учащихся – 1 мальчик. Постороннее население – 2. 
Земли: Число душевых наделов – 21. Усадебная земля – 9, пашня -48. 
Сенокос: пустошный - 9. Всего удобной земли - 66 дес., неудобной-12. 
Посевы (в четвертях): рожь – 30,2 четверти, овёс – 62,1, ячмень – 5,5, 
лён – 4,2. Накашивалось сена – 815 пудов. 
Число скота: лошадей – 12; коров и быков – 26, овец – 19, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 7, с 2-мя – 1.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 1, с 3-мя - 7. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 3 человек, отхожие - 6. 
Постройки: жилые – 17, нежилые – 60. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи - 97 руб., земский сбор – 15 руб., 
мирские и волостные расходы – 6 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 15 руб., сбор на пастуха и быка – 11 руб. [63] 
Начало ХХ века - Новская волость.Бежецкий уезд. 1927 год- 
Селоновский сельсовет [87]. 
18 жителей деревни Сидорково погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  2017 год: селения нет. 

Слепнево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1566г - на с.Слепнево, Мария Васильевна 
Челяднина, вотчинница Бежецкого уезда [50], 1677г - «сельцо 
Слепнево, что была пустошь Слепнево». Владелец селения: помещик 
Потап Васильевич Милюков [70,85]. От имени «Слепой, Слепень» [34].  
1859 год: сельцо владельческое, при речке Каменке. Расстояние от 
Бежецка – 18,1 км. Дворов - 16. Всего жителей - 136, в том числе, 67 
мужского пола и 69 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 9 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к западу; река Каменка. 2 колодца и 
2 пруда. Почва наилок, подпочва – красная глина. Лес свой, дровяной 
(9 десятин) в 1,5 версты. Выгон арендуется за 50 рублей. Топлива 
покупают рублей на 15 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя  
(в 1,5 версты). Навоза не хватает. Бороны железные. Переделов не 
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было. Место сбыта – Бежецк. Школа грамотности. Промыслы разные. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 24.  
Население 144 человека: Мужского пола – 75 чел., в том числе: до 8 
лет – 19, 8-14 лет – 9, 14-18 лет – 9, 18-60 – 32, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 69 чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 лет –9, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 39, 55 и более лет – 4. Число семей – 24, семьи с 
земельными наделами – 23, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе – 6. Убогих – 1. Солдат на действительной службе – 2. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 15, с 2-мя – 
6, с 3-мя - 1. Грамотных – 15 мужчин; учащихся – 1 мальчик. 
Земли: Число душевых наделов – 47. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 120. Сенокос: пустошный – 25. Лес дровяной – 9 десятин.       
Всего удобной земли – 161 десятина, неудобной - 3. 
Посевы (в четвертях): рожь – 39,4 четверти, овёс – 56,3, ячмень – 5,6, 
картофель – 16,6, лён – 2,8. Накашивалось сена – 3332 пуда. 
Число скота: лошадей – 32; коров и быков – 38, овец – 41. Безлошадных 
хозяйств – 1, с одной лошадью – 15, с 2-мя – 7, с 3-мя - 1. Хозяйства 
без коров – нет, с одной коровой – 12, с 2-мя – 10, с 3-мя - 2. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожие - 9. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека, отхожие - 12. 
Постройки: жилые – 37, нежилые – 113. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи - 252 руб., земский сбор – 36 руб., 
мирские и волостные расходы – 13 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 25 руб., сбор на пастуха и быка – 60 руб. [63] 
      7 жителей деревни Слепнево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Слепнёво становится широко известным в конце 1970-х годов после 
выхода в свет книги стихотворений Анны Андреевны Ахматовой 
тиражом 100 тысяч экземпляров, а также после реабилитации в 1992 
году известного поэта Николая Степановича Гумилёва.   
     Настоящее имя Анны Андреевны Ахматовой – Анна Андреевна 
Горенко. Ахматова – литературный псевдоним, взятый поэтессой по 
фамилии её прабабки (татарского рода) со стороны матери. Родилась 
Анна Ахматова 24 июня 1889 года в предместье Одессы. Отец её, 
Андрей Антонович Горенко, был в то время инженером-механиком 
флота. Мать, Инна Эразмовна, урождённая Стогова, из дворян,  
выросла в тверском имении. Впервые напечаталась Ахматова в 1907 
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году; стихотворение её было подписано инициалами А.Г. 
Отец, узнав о литературных опытах дочери, запретил ей печататься 
под своей фамилией. 
    В 1912 году у неё родился единственный сын – Лев, будущий доктор 
исторических и географических наук. 
     Каждое лето, до 1917 года, она жила в Слепнёве, скромном имении 
своих родственников, «среди распаханных холмов, болотистых трясин 
и мельниц» [23]. 
     Слепнёвым называлась небольшая усадьба, стоявшая близ 
одноимённой деревни Новской волости. 
  До 1900 года владельцем Слепнёва был адмирал Лев Иванович Львов. 
После его смерти оно перешло вдове, а затем хозяйками стали сёстры 
Льва Ивановича: Варвара Ивановна, Агафья Ивановна и Анна 
Ивановна. С начала 1910-х годов, после ремонта обветшавшего к тому 
времени усадебного дома, в имение съезжались семьи всех трёх сестёр.  
Имение Львовых располагалось на вершине холма. Усадебный дом 
стоял между фруктовым садом и парком, поблизости был флигель, 
конюшня и другие службы. Дом деревянный, одноэтажный, на семь 
окон по главному фасаду, с крестообразным мезонином, по три окна 
на каждую сторону. Прежде стены дома были обшиты тёсом и 
покрашены охрой, были веранда и балкон. Старая отделка помещений 
– оштукатуренные стены и потолки, лепнина.  
     Распоряжалась имением Анна Ивановна Гумилёва (1854-1942). 
     Перед первой мировой войной в деревне Слепнёво было 30 дворов, 
они в два ряда спускались по восточному склону холма от вершины к 
подножию (нижняя часть деревни называлась Полюдье). С южной 
стороны деревню и усадьбу обтекала речка Каменка (по-местному, 
Хотенка), приток Уйвеши. Через Каменку, прямо на деревню Хотено, 
вёл высокий деревянный мост, его даже в половодье не заливало. С 
севера от слепнёвского холма струился ручей Ханинка.  
     С 1911 по 1917 год летом жила в этой усадьбе Анна Андреевна 
Ахматова, после того, как она стала женой Н.С.Гумилёва (1886-1921), 
сына Анны Ивановны. Николай Степанович был выдающимся поэтом. 
Ахматову в Слепнёве привлекло устное народное творчество со своим 
просторечием, частушками, плачами, заклинаниями, причитаниями. 
Главнейшая черта личности Ахматовой – глубокий ум, пророческое 
предвидение в стихах, сила характера, стойкость, верность, доброта. 
Вот что принесло Ахматовой признание, всеобщее уважение, 
граничащее с поклонением. Она была строга к себе, жёстко 
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контролировала каждое свой действие. Никогда и ничем не уронила 
своего достоинства.  
     Деревянный дом Гумилёвых перенесён из Слепнёва, откуда все 
жители разъехались, в село Градницы. И стоит этот дом хорошо 
отремонтированный и превратился в музей [21]. 
    Слепнёво теперь – место безлюдной, удалённое от других деревень, 
в стороне от проезжих дорог. Есть в нём своеобразная красота. 
Место, где было Слепнёво, расположено в 7-ми километрах к северо-
востоку от Градниц. Дорога полевая, местами труднопроходимая. В 
сухое время она доступна для легковых машин, в дождливое время 
надо идти пешком в резиновых сапогах. Путь лежит по открытым 
местам, но он совсем не однообразен: мимо села Нового, заброшенной 
деревни Новый Борок, далее по дамбе водохранилища, потом из 
низины подняться на взгорок между бывшими деревнями Теребени и 
Зобище и снова вниз, к каналу. За каналом полем надо дойти до речки 
Каменки, а за нею подняться на слепнёвский холм. Здесь в 
многочисленных деревнях жило много народу, и Слепнёво для него 
было в некотором роде культурным центром. 
     В усадебном доме после Октябрьской революции размещалась 
начальная школа, она же была и клубом. В клубе ставили спектакли, 
играл оркестр. Потом жизнь пошла на убыль – население 
уменьшилось, школу за недостатком учеников закрыли, дом пустовал, 
какое-то время в нём был молочный сливной пункт. 
   Деревни Слепнёво теперь нет (в 1972 году ещё стояли два дома, но в 
них уже тогда никто не жил). На месте, где была усадьба, видны гряды 
камней, оставшиеся от фундамента главного дома, сохранились 
остатки парка (памятник природы) с вековым дубом, тополями, 
липами, акациями. Есть и пересохший пруд. Дорога, по которой 
ездили в Градницы и Бежецк, проходила близко от того места, где 
стоял дом. От большого сада осталось несколько одичавших яблонь. 
     С вершины холма далеко видно: на северо-западе сулежский холм 
с Воскресенской церковью (памятник архитектуры 19 века). В 
противоположной стороне над деревьями поднимается маковка 
Сретенской церкви села Кор-Кошева (тоже памятник архитектуры). С 
запада подступает зеркало водохранилища Бежецкого рыбхоза [21].  
2016 год: селения нет. 

Слобода Новая (Новая Слобода) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 



149 
 

От слова «Слобода» - окраинная часть города, часть поселения, где 
жили некрепостные, свободные [34]. 1853 год: 28 дворов [88]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 1,6 
км. Дворов - 11. Всего жителей - 116, в том числе, 51 мужского пола и 
65 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 11 [74]. 
1887 год: на равнине; ручей Чернов. 13 колодцев и 4 пруда. Почва 
суглинистая, подпочва глинистая. Лес на расстоянии 25 вёрст; топлива 
прикупают. Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 2,5 
версты). Навоз прикупают рублей на 5 на двор. Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Временные заработки у соседних владельцев. Земская школа.   
Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 37.  
Население 206 человек: Мужского пола – 92 чел., в том числе: до 8 лет 
– 15 чел., 8-14 лет – 16, 14-18 лет – 7, 18-60 – 45, 60 и более лет – 9. 
Женского пола – 114 чел., в том числе: до 8 лет – 31, 8-14 лет – 15, 14-
16 лет – 1, 16-55 – 52, 55 и более лет – 15 чел. Число семей – 37, семьи 
с земельными наделами – 30, безземельные - 7. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 5 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 22, с 2-мя – 7, с 3-мя - 2. Семей с наёмными 
работниками – 7. Грамотных – 54 мужчин и 10 женщин; учащихся – 15 
мальчиков и 5 девочек. Постороннее население – 8 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 69. Усадебная земля – 8 десятин, 
пашня – 96. Сенокос: пустошный – 138 десятин; выгон – 10; лес 
дровяной – 61; кустарник - 10 дес. Всего удобной земли – 323 дес., 
неудобной – 25. 
Посевы (в четвертях): рожь – 67,5 четвертей, овёс – 113, ячмень – 28, 
лён – 15,9 четверти. Накашивалось сена – 13800 пудов. 
Число скота: лошадей – 29; коров и быков – 63, овец – 12, свиней - 6. 
Безлошадных хозяйств – 11, с одной лошадью – 24, с 2-мя – 2.  
Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 9, с 2-мя – 12, с 3-мя - 8. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 23, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 45 человек, отхожими - 4. 
Постройки: жилые – 39, нежилые – 121. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 630 руб., земский сбор – 63 руб., мирские и волостные 
расходы – 23 руб., страховые (обязательные) платежи – 73 руб., сбор 
на пастуха и быка – 54 [63].  
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     В 1909 году здесь находилась Спичечная фабрика, принадлежавшая 
мещанину Шамшеву Василию Николаевичу и крестьянину Толмачёву 
Александру Васильевичу; количество рабочих – 103 [13].  В 1912 году 
принадлежала крестьянину Толмачёву А.В. и наследникам Шамшева 
В.Н.; количество рабочих резко сократилось до 29 [16]. В 1913 году 
принадлежала мещанину Бирулёву Семёну Михайловичу, заведовал 
Лебедев; количество рабочих – 21 [17].   
12 жителей деревни Новая Слобода погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Новая Слобода Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 11 жителей, в том числе: 3 мужчины и 8 женщин [89]. 
2014 год: 15 жителей, площадь селения – 14,3 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 39 земельных участков [84].  

Сокольниково 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Сокольник» - охотник за соколами, человек, ухаживающий 
за ловчими соколами [34]. Упоминается в документах: 1627-1686гг - 
«д.Сокольниково». Владелец селения Новоспасский монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. 
Расстояние от Бежецка – 10,7 км. Дворов - 12. Всего жителей - 73, в 
том числе, 32 мужского пола и 41 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: в низине. 1 колодец и 2 пруда. Почва серая, подпочва 
глинистая. Около 1 десятины травяного болота. Топливо покупают 
рублей на 20 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 
версте). Навозу не хватает. Бороны железные. На усадебной земле 
разводят немного хмеля. Переделов не было. Земская школа в 1,5 
версты. Заработки случайны и незначительны. Церковный приход – 
Градницкий. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 14. 
Население 79 человек: Мужского пола – 41 чел., в том числе: до 8 лет 
– 6, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 6, 18-60 – 20, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 38 чел., в том числе: до 8 лет – 6, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 24, 55 и более лет – 3. Число семей – 14, семьи с 
земельными наделами – 13, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 1. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 9, с 2-мя – 4, с 3-мя - 1. Грамотных – 15 мужчин 
и 1 женщина; учащихся – 3 мальчика и 1 девочка. 
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Земли: Число душевых наделов – 63. Усадебная земля – 4 десятин, 
пашня – 75. Сенокос: пустошный – 24. Всего удобной земли – 103.  
Посевы (в четвертях): рожь – 24,7 четверти, овёс – 49,5, ячмень – 4,1, 
лён – 1. Накашивалось сена – 1837 пудов. 
Число скота: лошадей – 13; коров и быков – 31, овец – 22, свиней – 1. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 13.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 2, с 2-мя – 6, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, отхожие - 3. 
Промышленные местные промыслы – 6 человек, отхожие - 4. 
Постройки: жилые – 16, нежилые – 76. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи - 145 руб., земский сбор – 23 руб., 
мирские и волостные расходы – 9 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 13,5 руб. [63] 
4 жителя деревни Сокольниково погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Сокольниково Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель, женщина [89]. 
2017 год: зарегистрировано 12 земельных участков [84]. 

Старово-Подгороднее 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1532г - в Купчей на сельцо Старое с 
деревнями, Арина Юрьевна Нелединская, вотчинница Городецкого 
стана Бежецкого уезда, в Грамоте великого князя Ивана Васильевича 
на сельцо Старое с деревнями в 1534г [50], 1627-1677гг - «д.Старое». 
Вотчина Троицкого Сергиева монастыря [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при р.Мологе. Расстояние от Бежецка – 1,1 
км. Дворов - 23. Всего жителей - 151, в том числе, 86 мужского пола и 
65 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на возвышенности; 5 колодцев. Почва серая, подпочва 
глинистая. Вода местами застаивается. Ближайший лес в 25-ти 
верстах. Топливо покупают рублей на 20. Выгон свой. Надельная 
земля у деревни и дальняя (в 2-х верстах). Бороны железные. 
Переделов не было. Место сбыта – Бежецк. Промыслов нет. Дети 
учатся в земской школе при селе Штаб в 0,5 версты. Церковный 
приход – Казанский (в Бежецке). Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 31.  
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Население 197 человек: Мужского пола – 101 чел., в том числе: до 8 
лет – 29, 8-14 лет – 11, 14-18 лет – 8, 18-60 – 46, 60 и более лет – 7. 
Женского пола – 96 чел., в том числе: до 8 лет – 31, 8-14 лет – 14, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 39, 55 и более лет – 8. Число семей – 32, семей с 
земельными наделами – 31, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,2. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 9, с 2-мя – 3. 
Семей с наёмными работниками – 5. Грамотных – 15 мужчин; 
учащихся – 3 мальчика. Постороннее население – 5 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 86. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 117. Сенокос: заливной луг – 58 десятин, полевой – 16, 
пустошный– 12, выгон– 28.  Всего удобной земли– 241, неудобной- 30. 
Посевы (в четвертях): рожь – 64 четверти, овёс – 127, ячмень – 21, 
картофель – 31,5, лён – 11. Накашивалось сена – 2685 пудов. 
Число скота: лошадей – 35; коров и быков – 51, овец – 44, свиней - 1.  
Безлошадных хозяйств – 4, с одной лошадью – 22, с 2-мя – 6.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 13, с 2-мя – 11, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 3 человека, отхожие - 1. 
Постройки: жилые – 40, нежилые – 162. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи - 346 руб., земский сбор – 54 руб., 
мирские и волостные расходы – 23 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 34 руб., сбор на пастуха и быка – 25 руб. [63] 
28 жителей деревни Старово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Старово-Подгороднее городского поселения г. Бежецк: 
перепись 14.10.2010 – 132 жителя, в том числе: 63 мужчины и 69 
женщин [89]. 2014 год: 32 жителя, площадь селения – 57,3 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 18 земельных участков [84]. 

Старово (Старое Дрызгово, Грызлово) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «д.Старое». Вотчина 
Троицкого Сергиева монастыря [85]. 
1859 год: деревня казённая при реке Остречине. Расстояние от Бежецка 
– 6,4 км. Дворов - 17. Всего жителей - 115, в том числе, 56 мужского 
пола и 59 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
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1887 год: на равнине, река Остречина. 10 колодцев. Почва серая, 
подпочва глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х 
верстах). Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под картофель для продажи. 
Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк и в соседние 
деревни. Церковный приход – Княжевский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 22.  
Население 122 человека: Мужского пола – 57 чел., в том числе: до 8 
лет – 17 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 4, 18-60 – 26, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 65 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – нет, 16-55 – 34, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 22, семьи с 
земельными наделами – 19, с купленной – 1, безземельные - 2. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогих – 2 человека. Солдат 
на действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 15, с 2-мя –5. Семей с наёмными работниками – 4. 
Грамотных – 24 мужчины и 3 женщины; учащихся – 2 мальчика. 
Постороннее население – 4 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 54. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 76. Сенокос: пустошный – 65 десятин; лес дровяной – 55 
десятин. Всего удобной земли – 202 десятины, неудобной – 22. 
Посевы (в четвертях): рожь – 50,3 четверти, овёс – 65, ячмень – 19,9, 
лён – 16,5 четверти. Накашивалось сена – 12100 пудов. 
Число скота: лошадей – 25; коров и быков – 38, овец – 34, свиней - 5. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 15, с 2-мя – 4.  
Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 7, с 2-мя – 8, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 16, отхожими - 2. 
Промышленные местные промыслы – 21 человек, отхожими - 2. 
Постройки: жилые – 34, нежилые – 111. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 349 руб., земский сбор – 37 руб., мирские и волостные 
расходы – 18 руб., страховые (обязательные) платежи – 52 руб., сбор 
на пастуха и быка – 37. [63] 
     Деревня Старово Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 20 жителей, в том числе: 8 мужчин и 12 женщин [89]. 
2017 год: зарегистрировано 73 земельных участка [84]. 
Водоснабжение из артезианской скважины и частное – колодезное. 
Водопроводная сеть построена в 1978г протяженностью 1200 м [80].  

Стегнышево  
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
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От имени «Стегно, Стегниша» - часть ноги от бедра до колена [34].  
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «д.Стегнушево». 
д.Стегнуши». «д.Стегнушево». Владелец селения Новоспасский 
монастырь (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при речке безымянной. Расстояние от 
Бежецка – 14,9 км. Дворов - 14. Всего жителей - 93, в том числе, 47 
мужского пола и 46 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: в низине. 10 колодцев и 4 пруда. Почва наилок, подпочва 
глинистая. Топливо покупают рублей на 20 каждый. Надельная земля 
у деревни и дальняя (в 4-х верстах). Бороны железные. На усадебной 
земле сеют немного конопли и разводят хмель. Переделов не было. 
Уходят на заработки в другие уезды. Толчея. Земская школа в 3-х 
верстах. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 20.  
Население 112 человек: Мужского пола – 51 чел., в том числе: до 8 лет 
– 10, 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 4, 18-60 – 30, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 61 чел., в том числе: до 8 лет – 20, 8-14 лет – 3, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 35, 55 и более лет – 2. Число семей – 20, семьи с 
земельными наделами – 20, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогих – 2. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 10, с 2-мя – 7, с 3-мя - 2. Семей с 
наёмными работниками – 2. Грамотных – 25 мужчин и 1 женщина; 
учащихся – 3 мальчика. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 44. Усадебная земля – 7 десятин, 
пашня – 114. Сенокос: пустошный – 21.       
Всего удобной земли – 142 десятины, неудобной - 24. 
Посевы (в четвертях): рожь – 46 четвертей, овёс – 66, ячмень – 11, 
картофель – 11, лён – 5,5. Накашивалось сена – 1725 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 41, овец – 23, свиней – 7. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 18, с 2-мя - 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 5, с 2-мя – 9, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 9. 
Промышленные местные промыслы – 6 человек, отхожие - 15. 
Постройки: жилые – 33, нежилые – 117. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи - 176 руб., земский сбор – 32 руб., 
мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 40 руб., сбор на пастуха и быка – 15 руб. [63]. 
4 жителя деревни Стегнышево погибли или пропали без вести в период 
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Великой Отечественной Войны [90].  
Была в составе Борковского сельского округа [87]. 2016год: селения нет. 

Теребени 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
«Тереб» - участок, очищенный от леса. «Теребить» - корчевать [34].  
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «д.Теребень», «д.Теребени», 
«д.Теребня», д.Теребень». Владелец - Новоспасский монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при речке Уйвежь. Расстояние от Бежецка 
– 13,9 км. Дворов - 34. Всего жителей - 217, в том числе, 93 мужского 
пола и 124 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к югу и востоку; реки Уйвешь и 
Каменка. 1 колодец и 3 пруда. Почва серая, подпочва – белая глина. 
Вода на полях местами застаивается. Около 5 десятин травяного 
болота. Выгон арендуют за 20 рублей. Топливо покупают рублей на 20 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 2-х верстах). Бороны 
железные. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Две 
мельницы. Заработки незначительны. Земская школа в 4-х верстах. 
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 31.  
Население 163 человек: Мужского пола – 74 чел., в том числе: до 8 лет 
– 15, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 7, 18-60 – 41, 60 и более лет – 5. 
Женского пола – 89 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 12, 14-
16 лет – 3, 16-55 – 47, 55 и более лет – 8. Число семей – 31, семьи с 
земельными наделами – 31, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,3. Убогих – 2. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 18, с 2-мя – 8, с 3-мя - 2. Семей с наёмными 
работниками – 1 Грамотных – 30 мужчин; учащихся – 6 мальчиков и 9 
девочек. Постороннее население – 3 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 93. Усадебная земля – 11 десятин, 
пашня – 210. Сенокос: пустошный – 88.       
Всего удобной земли – 309 десятины, неудобной - 46. 
Посевы (в четвертях): рожь – 67,5 четвертей, овёс – 135, ячмень – 11,3, 
лён – 8,6. Накашивалось сена – 5400 пудов. 
Число скота: лошадей – 40; коров и быков – 77, овец – 46, свиней – 9. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 20, с 2-мя - 9.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 6, с 2-мя – 11, с 3-мя - 14. 
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Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 8. 
Промышленные местные промыслы – 3 человек, отхожие - 9. 
Постройки: жилые – 52, нежилые – 169. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи - 436 руб., земский сбор – 69 руб., 
мирские и волостные расходы – 25 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 61 руб., сбор на пастуха и быка – 35 руб. [63] 
7 жителей деревни Теребени погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Теребени Борковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 
2016 год: жителей нет. 2017 год: в бывших деревнях Зобищи и 
Теребени зарегистрировано 22 земельных участка [84]. 

Трофимцево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «сельцо Трофимцево». 
Владельцы селения: помещики «Полуехт Кондырев» (до 1627г), 
«девка Татьяна Полуехтовна Кондырева» (1627г), Леонтий Иванович 
Травин (1677г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при р.Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 3,2 км. Дворов - 8. Всего жителей - 69, в том числе, 29 
мужского пола и 40 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 9 [74]. 
1887 год: на равнине; 3 колодца и 1 пруд. Почва песчаная, подпочва 
глинистая. Топлива покупают за 35 вёрст рублей на 8-12 на двор. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Удобрения 
прикупают в Бежецке. Бороны железные. Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи; почти около всех домов есть 
небольшие сады. Переделов не было. Временные заработки на 
железной дороге. Школа грамотности. Церковный приход – 
Введенский. Разряд крестьян – на вольных хлебах. Дворов – 11. 
Население 86 человек: Мужского пола – 44 чел., в том числе: до 8 лет 
– 11 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 4, 18-60 – 20, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 42 чел., в том числе: до 8 лет – 10, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 20, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 12, семьи с 
земельными наделами – 11, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 7,2. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
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1 работником – 7, с 2-мя – 1, с 3-мя - 3. Семей с наёмными работниками 
– 2. Грамотных – 11 мужчин; учащихся – 4 мальчика. 
Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 29. Усадебная земля – 4 десятин, 
пашня – 70. Сенокос: полевой – 42. Всего удобной земли – 116 дес. 
Посевы (в четвертях): рожь – 36,3 четверти, овёс – 43,5, ячмень – 14,5, 
лён – 7,2 четверти. Накашивалось сена – 2900 пудов. 
Число скота: лошадей – 18; коров и быков – 26, овец – 13. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 8, с 2-мя – 2, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – 3, с 2-мя – 5, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 10. 
Промышленные местные промыслы – 24 человека, отхожие - 1. 
Постройки: жилые – 14, нежилые – 53. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., земский сбор – 26 руб., мирские и волостные расходы 
– 10 руб., страховые (обязательные) платежи – 17 руб., сбор на пастуха 
и быка – 15 [63]. 
13 жителей деревни Трофимцево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Трофимцево городского поселения г. Бежецк: перепись 
14.10.2010 –69 жителей, в том числе: 32 мужчины и 37 женщин [89]. 
2017 год: зарегистрировано 77 земельных участка [84]. 

Узуниха 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг. Владельцы селения: 
Введенский монастырь Городецкого посада (1627г), Введенская 
пустынь на Городецком посаде (1646-1677гг) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая. Расстояние от Бежецка – 2,1 км. Дворов - 
36. Всего жителей - 144, в том числе, 72 мужского пола и 72 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 4 [74]. 
1887 год: на равнине; реки Молога и Остречина. 17 колодцев. Почва 
серая. Поля низкие, сырые. Топлива покупают рублей на 10-12 на двор. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 3-х верстах). Усадебная земля 
возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Случайные заработки на железной дороге. Церковный приход – 
Введенский (в Бежецке). Разряд крестьян – бывшие государственные. 
Дворов – 32. Население 190 человек: Мужского пола – 87 чел., в том 
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числе: до 8 лет – 19 чел., 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 11, 18-60 – 46, 60 и 
более лет – 6. Женского пола – 103 чел., в том числе: до 8 лет – 24, 8-
14 лет – 8, 14-16 лет – 5, 16-55 – 53, 55 и более лет – 13 чел. Число семей 
– 38, семьи с земельными наделами – 31, безземельные - 7. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,3. Убогих – 5 человек. Солдат 
на действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 21, с 2-мя – 7, с 3-мя - 3. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 12 мужчин. Постороннее население – 1. 
Земли: Число душевых наделов – 72. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 51. Сенокос: заливной луг – 150 десятин, пустошный – 2; 
выгон – 12. Всего удобной земли – 225 десятин, неудобной - 13. 
Посевы (в четвертях): рожь – 33 четверти, овёс – 46, ячмень – 18,4, лён 
– 2,7 четверти. Накашивалось сена – 28800 пудов. 
Число скота: лошадей – 31; коров и быков – 84, овец – 14, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 13, с одной лошадью – 20, с 2-мя – 5.  
Хозяйства без коров – 9, с одной коровой – 5, с 2-мя – 9, с 3-мя - 15. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 29. 
Промышленные местные промыслы – 43 человека. 
Постройки: жилые – 47, нежилые – 164. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 544 руб., земский сбор – 43 руб., мирские и волостные 
расходы – 25 руб., страховые (обязательные) платежи – 43 руб., сбор 
на пастуха и быка – 15 [63]. 
18 жителей деревни Узуниха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
      В деревне Узуниха 29 октября 1919 года родился Иван 
Александрович Николаев. В Красной Армии с октября 1939-го до 1947 
года. Участник войны с первого до последнего дня. Командир 
миномётного расчёта старший сержант И.А.Николаев награждён 
орденами Славы всех трёх степеней, медалями [80]. 
     Деревня Узуниха Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 16 жителей, в том числе: 6 мужчин и 10 женщин [89]. 
2014 год: 19 жителей, площадь селения – 23,4 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 56 земельных участков [84].  
Водоснабжение - 6 колодцев [80].   

Узуново  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
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От имени «Узкий, Узун» в значении узкоплечий, узколицый [34]. 
Упоминается в документах: 1627-1677гг - «с.Узоново», «д.Узунова». 
Владельцы селения: вотчинники Настасья Ивановна Мичурина (до 
1627г), Илья Петрович Спешнев (1627г), Сирин Демидович Нелединский 
(1646г), стольник Иван Степанович Нелединский (1677г) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 7,5 км. Дворов - 14. Всего жителей - 118, в том числе, 55 
мужского пола и 63 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 8 [74]. 
1887 год: на скате. Почва серая, подпочва глинистая. Надельная земля 
у деревни и дальняя (в 2-х верстах). Бороны железные. Усадебная 
земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не было. 
Плотничают и уходят на заработки в Бежецк. 
Церковный приход – Василий Великий. Разряд крестьян – на вольных 
хлебах. Дворов – 28.  
Население 179 человек: Мужского пола – 83 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 17, 14-18 лет – 3, 18-60 – 44, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 96 чел., в том числе: до 8 лет – 23, 8-14 лет – 15, 14-
16 лет – 7, 16-55 – 46, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 28, семьи с 
земельными наделами – 27, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,4. Солдат на действительной службе – 3. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 12, с 2-мя – 
10, с 3-мя - 3. Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 29 
мужчин и 4 женщины; учащихся – 12 мальчиков и 5 девочек. 
Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 45. Усадебная земля – 4 десятин, 
пашня – 173. Сенокос: пустошный – 142 десятины; лес строевой – 37; 
лес дровяной – 193; заросли – 27; кустарник – 24,5; прочие земли – 6,5 
десятин. Всего удобной земли – 607 десятин, неудобной - 46. 
Посевы (в четвертях): рожь – 56,3 четверти, овёс – 57,5, ячмень – 16,9, 
лён – 8,5 четверти. Накашивалось сена – 22500 пудов. 
Число скота: лошадей – 26; коров и быков – 64, овец – 47, свиней - 2. 
Безлошадных хозяйств – 4, с одной лошадью – 23, с 2-мя – 1.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 6, с 2-мя – 9, с 3-мя - 12. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 26. 
Промышленные местные промыслы – 43 человека. 
Постройки: жилые – 41, нежилые – 152. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 544 руб., земский сбор – 43 руб., мирские и волостные  
расходы – 25 руб., страховые (обязательные) платежи – 43 руб., сбор 
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на пастуха и быка – 45 [63]. 
     13 жителей деревни Узуново погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Узуново Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 15 жителей, в том числе: 8 мужчин и 7 женщин [89]. 
2014 год: 26 жителей, площадь селения – 21,6 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 35 земельных участков [84]. 
Водоснабжение централизованнное и частное – колодезное. 
Водопроводная сеть построена в 1972г протяженностью 500 м [80].  

Ульянова Гора (Замыцкая Гора) 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Сельцо Гора Ульянина (также и Гора Алексеева) упоминается в 
документах: до 1627-1677гг - «сельцо Гора Ульянина и Олексеева 
тож», с 1712г сельцо упоминается как «Гора Замыцкая». Владельцы 
селения, помещики: до 1627г - Дмитрий Замыцкий, в 1627-1646гг – 
Иван и Сергей Дмитриевичи Замыцкие, в 1677г – Тихон Сергеевич 
Замыцкий [85], с 1843 - дворяне Апыхтины, в том числе, в 1843-1864гг 
-  Бежецкий уездный предводитель дворянства и уездный судья, 
штабс-ротмистр, Николай Фёдорович Апыхтин, 1864-1866гг – 
поручик М.Ф.Апыхтин, 1866-1875г – О.М.Апыхтина, в 1875-1888гг – 
Н.Н.Апыхтин (Архив дворян Апыхтиных) [94].  
1859 год: сельцо владельческое, при колодцах. Расстояние от Бежецка 
– 7,5 км. Дворов - 5. Всего жителей – 54, в том числе, 26 мужского пола 
и 28 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 11 [74]. 
1887 год: при погосте располагались церковные земли площадью 35 
десятин (3 дес.усадебной, 29 пахотной на 3-х полях, 2 дес.полевого 
сенокоса, 1 десятина неудобной земли.  
Распределение пахотной земли: под посевами - рожь 5 десятин, овёс – 
3, ячмень – 0,5, картофель – 0,3, лён – 1 дес. Средний урожай с 
десятины: рожь – 5 четвертей, овёс – 10,5, ячмень – 6, картофель - 32; 
лён: 21 мера семян и 24 пуда волокна. Сена с естественных лугов 
накашивалось 150 пудов. В хозяйстве было: 1 лошадь, 13 коров и 
быков, 4 телёнка и 10 овец. Постройки: 3 жилых и 14 нежилых [63].  
      В усадьбе Ульянова Гора располагалась маслобойня для сбивания 
«чухонского» масла (крепко солёного масла), принадлежавшая г-же 
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Апыхтиной, арендатором был крестьянин Алексей Яковлев [62]. 
1894 год: основана одноклассная церковно-приходская школа для 46-
ти учащихся [76]. 
     5 февраля 1919г имение с имуществом по описи передано Бежецким 
уездным здравотделом в Губернский здравотдел. Также в 1919г 
отправлен Список имений Бежецкого уезда с указанием сведений о 
количестве земельной площади и принадлежности имений в 
настоящее время.  26 февраля 1920г агрономический староста Андрей 
Андреевич Смирнов обследовал постройки и имущество имения «Гора 
Замыцкая» и отправил Сообщение в уездный здравотдел отдел. 
11 января 1922г составлен Акт передачи построек и имущества имения 
от здравотдела Уездному земельному отделу. 23 марта 1922г вышло 
Постановление распорядительного заседания коллегии УЗО о продаже 
хозяйственных построек имения разным лицам. 
11 жителей деревни Ульянова Гора погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
 Деревня Ульянова Гора Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 18 жителей, в том числе: 8 мужчин и 10 женщин [89]. 2014 
год: 25 жителей, площадь селения – 56,2 га [80]. 
    2017 год: зарегистрировано 57 земельных участков [84]. 
Водоснабжение централизованнное и колодезное. Водопроводная сеть 
построена в 1972г, протяженностью 1000 м [80].  

Погост Ульянова Гора (Замыцкая Гора) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
     Погост Ульяниной Горы Ивановского стана Бежецкого уезда 
упоминается в документах до 1627г. Владельцы селения: помещики 
Дмитрий Замыцкий и его дети Иван и Сергей. У погоста – церковь во 
имя Архистратига Михаила, деревянная, построенная в 1704г, с 
церковной землёй [81,85]. 
По сведениям 1859 года на погосте было 6 дворов, проживало 17 
человек: 7 мужского пола и 10 женского [87].   
Церковь Троицкая каменная, построена в 1840г [76]. 
В настоящее время местонахождение церкви не установлено [87].   

Федорино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627г - «пустошь Федорино». Владельцы 
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селения: помещики Григорий Ивачев (до 1627г), Федор Григорьевич 
Ивачев (1627г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Расстояние от Бежецка 
– 7,5 км. Дворов - 23. Всего жителей – 140, в том числе, 65 мужского 
пола и 75 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине. 11 колодцев и 1 пруд. Почва серая, подпочва 
глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя (2 версты). Бороны 
железные. Усадебную землю возделывают под картофель для 
продажи. Переделов не было. Плотничают, случайные заработки у 
соседних владельцев. Церковноприходская школа в 0,5 версты.   
Церковный приход – Василий Великий. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 29.  
Население 186 человек: Мужского пола – 85 чел., в том числе: до 8 лет 
– 17 чел., 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 9, 18-60 – 45, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 101 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 8, 14-
16 лет – 5, 16-55 – 50, 55 и более лет – 10 чел. Число семей – 35, семьи 
с земельными наделами – 28, безземельные - 7. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,3. Убогих – 5 человек. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 25, с 2-мя – 7, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 5. Грамотных – 27 мужчин и 2 женщины; учащихся – 3 
мальчика и 1 девочка. Отсутствующее население - 5 чел.  
Постороннее население - 5чел. 
Земли: Число душевых наделов – 66. Усадебная земля – 9 десятин, 
пашня – 138. Сенокос: заливной луг – 8 десятин, полевой – 30, 
пустошный – 32; выгон – 91. Всего удобной земли – 308 дес., 
неудобной - 6.  
Посевы (в четвертях): рожь – 72,5 четвертей, овёс – 72,5, ячмень – 24,7, 
лён – 17,8 четвертей. Накашивалось сена – 9340 пудов. 
Число скота: лошадей – 30; коров и быков – 58, овец – 28, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 11, с одной лошадью – 19, с 2-мя – 5.  
Хозяйства без коров – 9, с одной коровой – 6, с 2-мя – 12, с 3-мя - 8. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 23, отхожими - 4. 
Промышленные местные промыслы – 32 человека, отхожие - 19. 
Постройки: жилые – 35, нежилые – 138. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи -  396 руб., земский сбор – 67 руб., 
мирские и волостные расходы – 23 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 61 руб., сбор на пастуха и быка – 39. [63] 
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12 жителей деревни Федорино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
Деревня Федорино Зобинского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 38 жителей, в том числе: 18 мужчин и 20 женщин [89]. 
2014 год: 38 жителей, площадь селения – 44,4 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 57 земельных участков [84]. Водоснабжение 
централизованнное по водопроводу от д.Зобы и колодезное [80].   

Федяево 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1543г - на «д.Федяево Большое, Суета 
Ефимович Улыбышев», вотчинник Городецкого стана Бежецкого 
уезда [50], 1627-1686гг - «д.Федяево». Владелец селения Троицкий 
Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 9,6 
км. Дворов - 12. Всего жителей - 87, в том числе, 46 мужского пола и 
41 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [74]. 
1887 год: на возвышенности. 6 колодцев и 3 пруда. Почва супесчаная, 
подпочва глинистая. Топливо своё. Надельная земля у деревни и 
дальняя (в 0,5 версты). Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны 
железные. Некоторые домохозяева пробовали сеять клевер, однако, не 
прижилось, вследствие того, что его вытаптывал скот. Последний 
передел был в 1882 году для уравнения хозяйств. Случайные заработки  
у соседних владельцев. Церковный приход – Княжевский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 17.  
Население 95 человек: Мужского пола – 42 чел., в том числе: до 8 лет 
– 13 чел., 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 1, 18-60 – 21, 60 и более лет – 2. 
Женского пола – 53 чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 28, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 17, семьи с 
земельными наделами – 17, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогих – 1 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником- 12, с 2-мя- 4. Грамотных – 17 мужчин и 2 женщины; 
учащихся – 4 мальчика и 1 девочка. Постороннее население – 2 чел. 
Земли: Число душевых наделов – 42. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 45. Сенокос: пустошный – 32 десятины; дровяной лес – 42 
десятины.  Всего удобной земли – 130 десятин, неудобной - 18. 
Посевы (в четвертях): рожь – 38,3 четвертей, овёс – 49,8, ячмень – 9,8, 
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лён – 4,8 четверти. Накашивалось сена – 5413 пудов. 
Число скота: лошадей – 16; коров и быков – 31, овец – 25, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 12, с 2-мя – 2.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 7, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 14. Промышленные 
местные промыслы – 23 человека, отхожие - 4. 
Постройки: жилые – 21, нежилые – 90. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 255 руб., земский сбор – 23 руб., мирские и волостные 
расходы – 13 руб., страховые (обязательные) платежи – 24,6 руб., сбор 
на пастуха и быка – 7. [63] 
5 жителей деревни Федяево пропали без вести в период Великой 
Отечественной Войны [90].  
     Деревня Федяево Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 
2016 год: жителей нет, площадь селения – 2,8 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 13 земельных участков [84]. 

Филиппиха 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1627-1677г- «д.Филипово», «д.Фелипово», 
«д.Филипово». Вотчина Троицкого Сергиева монастыря [85].  
1887 год: на равнине. 5 колодцев и 3 пруда. Почва серо-песчаная, 
подпочва – подъилок. 48 десятин болота по рекам Мологе и Корамне. 
Ближайший лес в 20-ти верстах. На топливо тратят каждый 10 рублей. 
Выгон свой. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны 
железные. Переделов не было. Промыслов нет. Дети учатся в земской 
школе при селе Штаб в 1,5 версты. Церковный приход – Казанский (в 
Бежецке). Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 12. 
Население 79 человек: Мужского пола – 36 чел., в том числе: до 8 лет 
– 9, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 3, 18-60 – 16, 60 и более лет – 2. Женского 
пола – 43 чел., в том числе: до 8 лет – 17, 8-14 лет – 4, 14-16 лет – 2, 16-
55 – 16, 55 и более лет – 4. Число семей – 12, семей с земельными 
наделами – 12, безземельные - нет. Среднее число жителей на 1 дворе 
(в семье) – 6,6. Убогих – 2. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 8, с 2-мя – 3, 
с 3-мя - 1. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 2 мужчины и 3 женщины; учащихся – 1 девочка. 
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Отсутствующее население – 1. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 27. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 62. Сенокос: заливной луг – 42 десятины, полевой – 50; выгон 
– 9 десятин. Всего удобной земли – 167 десятин, неудобной - 31. 
Посевы (в четвертях): рожь – 26 четвертей, овёс – 45, ячмень – 11, 
картофель – 19, лён – 6. Накашивалось сена – 2955 пудов. 
Число скота: лошадей – 15; коров и быков – 26, овец – 40.  
Безлошадных хозяйств – нет, с одной лошадью – 9, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – нет, с 2-мя – 7, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, отхожими - 1. 
Промышленные местные промыслы – 1 человек, отхожие - 1. 
Постройки: жилые – 18, нежилые – 71. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи - 218 руб., земский сбор – 37 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 26 руб., сбор на пастуха и быка – 16 руб. [63] 
1 житель деревни Филиппиха погиб в период Великой Отечественной 
Войны [90].  
   Деревня Филиппиха Филиппковского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 57 жителей, в том числе: 34 мужчины и 23 женщины [89]. 
2017 год: зарегистрировано 10 земельных участков [84]. 

Фралево 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1430-1440-е - с.Фралевское, вдова 
десятинника Александра Десятильнича – Феодора дарит Троице-
Сергиеву монастырю «с. Фралевское с деревнями, нивами, пожнями, с 
езом, перевесьями и др.угодьями у р.Мологи, в Бежецком Верхе» 
[85,50]; 1467-1479гг - Угличский князь Андрей Васильевич, сын 
великого князя Московского Василия Васильевича [50]. 
1859 год: деревня казённая, при пруде и колодцах. Расстояние от 
Бежецка – 3,2 км. Дворов - 49. Всего жителей - 245, в том числе, 126 
мужского пола и 119 женского. Сред. число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на равнине. 21 колодец и 4 пруда. Почва суглинистая, 
подпочва глинистая. Ближайший лес в 25-ти верстах.  Топлива 
покупают рублей на 10-15 на двор. Выгон свой. Надельная земля у 
деревни и дальняя (в 6-ти верстах). Навоз прикупают рублей на 10 на 
двор. Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. 
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Переделов не было. Временные заработки на железной дороге. Дети 
посещают школы в Бежецке. Церковный приход – Алабузинский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 56.  
Население 359 человек: Мужского пола – 184 чел., в том числе: до 8 
лет – 37 чел., 8-14 лет – 25, 14-18 лет – 15, 18-60 – 97, 60 и более лет – 
10. Женского пола – 175 чел., в том числе: до 8 лет – 16, 8-14 лет – 33, 
14-16 лет – 14, 16-55 – 99, 55 и более лет – 13 чел. Число семей – 62, 
семьи с земельными наделами – 60, безземельные - 2. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогих – 7 человек. Солдат на 
действительной службе – 11. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 34, с 2-мя – 17, с 3-мя - 4. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 52 мужчины и 1 женщина; учащихся – 
7 мальчиков и 31 девочка. Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 136. Усадебная земля – 21 десятина, 
пашня – 162. Сенокос: заливной луг – 45 десятин, полевой – 41, 
пустошный – 21 десятина; выгон – 46; кустарник – 41 десятина.   
Всего удобной земли – 377 десятин, неудобной - 155. 
Посевы (в четвертях): рожь – 121,9 четверти, овёс – 159,6, ячмень – 
29,2, лён – 20,5 четверти. Накашивалось сена – 18775 пудов. 
Число скота: лошадей – 46; коров и быков – 82, овец – 29, свиней - 10. 
Безлошадных хозяйств – 19, с одной лошадью – 40, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – 10, с одной коровой – 28, с 2-мя – 19, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 45, отхожие - 7. 
Промышленные местные промыслы – 89 человек, отхожие - 20. 
Постройки: жилые – 78, нежилые – 272. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 776 руб., земский сбор – 80 руб., мирские и волостные 
расходы – 40 руб., страховые (обязательные) платежи – 71 руб., сбор 
на пастуха и быка – 45 [63]. 
В 1915-1916 годах существовала сельская пожарная дружина [19,20]. 
31 житель деревни Фралёво погиб или пропал без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Фралево Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 287 жителей, в том числе: 128 мужчин и 159 женщин [89]. 
2014 год: 368 жителей, площадь селения – 51,9 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 184 земельных участка [84]. Имеются клуб 
и библиотека («Фралевский Центральный Дом Культуры» и 
«Фралевская сельская библиотека»). Водоснабжение централизованнное 



167 
 

и частное – колодезное, 25 колодцев (24 – частные) [80].   

Ханино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Ханей» в значении кто хнычет [34]. 1853 год: 10 дворов [88]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Расстояние от Бежецка 
– 18,1 км. Дворов - 14. Всего жителей - 109, в том числе, 55 мужского 
пола и 54 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 8 [74]. 
1887 год: в низине; река Сулежа. 4 колодца и 1 пруд. Почва серая, 
подпочва глинистая. Около 2-х десятин травяного болота. Лес свой 
(около 5 десятин) в 0,5 версты. Топлива покупают рублей на 15 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны 
железные. Переделов не было. Место сбыта – Бежецк. Земская школа 
в 1,5 версты. Промыслы случайные. Церковный приход – Градницкий. 
Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 15.  
Население 82 человека: Мужского пола – 39 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12, 8-14 лет – 2, 14-18 лет – 3, 18-60 – 19, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 43 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 19, 55 и более лет – 6. Число семей – 15, семьи с 
земельными наделами – 14, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,5. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 10, с 2-мя – 
4. Грамотных – 6 мужчин; учащихся – 1 мальчик. 
Земли: Число душевых наделов – 29. Усадебная земля – 4 десятины, 
пашня – 87. Сенокос: пустошный – 17.     
Всего удобной земли – 108 десятин, неудобной - 3. 
Посевы (в четвертях): рожь – 24,5 четвертей, овёс – 42, ячмень – 3,5, 
картофель – 7, лён – 0,9. Накашивалось сена – 1470 пудов. 
Число скота: лошадей – 19; коров и быков – 26, овец – 17. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 9, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 8, с 2-мя – 2, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 4. 
Промышленные местные промыслы – 3 человек, отхожие - 5. 
Постройки: жилые – 22, нежилые – 60. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи - 163 руб., земский сбор – 24 руб.,  
мирские и волостные расходы – 8 руб., страховые (обязательные) 
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платежи – 12 руб., сбор на пастуха и быка – 30 руб. [63] 
      3 жителя деревни Ханино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90]. 2016 год: селения нет. 

Хотено 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
Упоминается в документах: 1564г - на «д.Хотену, Улита Степановна 
Понпуцкая», вотчинница Пироговского стана Бежецкого уезда [50], 
1627-1686г - «пустошь Хотена», «д.Хотенка», «д.Хотена». Вотчина 
Новоспасского монастыря (Москва) [70,85]. От имени «Хот, Хотен» - 
долгожданный ребёнок [34]. Ивашко Хотена, мещанин. 1596г [77].  
1859 год: деревня казённая, при речке Каменке. Расстояние от Бежецка 
– 16 км. Дворов - 13. Всего жителей - 82, в том числе, 41 мужского пола 
и 41 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности; реки Уйвежь и Каменка. 1 колодец и 4 
пруда. Почва серая, подпочва – белая глина. Вода на полях 
застаивается; поля низкие, сырые. Около 11 десятин травяного болота. 
Выгон арендуют за 15 рублей. Топливо покупают рублей на 20 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя (в 1 версте). Бороны 
железные. На усадебной земле сеют немного конопли и хмеля. 
Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Две кузницы, 
мелочная лавочка. Заработки ничтожны. Школа грамотности в 0,5 
версты. Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 15.  
Население 104 человека: Мужского пола – 49 чел., в том числе: до 8 
лет – 16, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 2, 18-60 – 21, 60 и более лет – 4. 
Женского пола – 55 чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 7, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 26, 55 и более лет – 3. Число семей – 15, семьи с 
земельными наделами – 14, безземельные - 1. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,9. Убогих – 1. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 6, с 2-мя – 6, с 3-мя - 1. 
Грамотных – 12 мужчин; учащихся – 2 мальчика и 2 девочки. 
Земли: Число душевых наделов – 44. Усадебная земля – 5 десятин,  
пашня – 102. Сенокос: пустошный – 22 десятины.       
Всего удобной земли – 129 десятин, неудобной – 21. 
Посевы (в четвертях): рожь – 32,1 четверти, овёс – 45,1, ячмень – 13,1. 
Накашивалось сена – 2635 пудов. 
Число скота: лошадей – 20; коров и быков – 37, овец – 38. 
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Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 10, с 2-мя – 4.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 1, с 2-мя – 6, с 3-мя - 7. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, отхожие - 2. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека, отхожие - 2. 
Постройки: жилые – 29, нежилые – 97. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи - 195 руб., земский сбор – 29 руб., 
мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 45 руб., сбор на пастуха и быка – 20 руб. [63] 
      3 жителя деревни Хотено пропали без вести в период Великой 
Отечественной Войны [90]. 2016 год: селения нет. 

Чулкино 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
От имени «Чулый, Чулка» – мягкого нрава, послушный [34]. 
Упоминается в документах: 1627-1646гг- «д.д.Чулкино», 
«д.Чюнкино». Владельцы селения вотчинники: Федор Демидович 
Порошин (до 1627г), «подьячие Постник и Онисим Трофимовы дети 
Фёдора» (1627г), Онисим Трофимов (1646г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при безымянном ручье. Дворов - 7. 
Всего жителей – 57, в том числе, 31 мужского пола и 26 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 8 [74]. 
1887 год: на равнине; реки Живулока и Остречина. Почва серая, 
подпочва глинистая. Топливо покупают рублей на 8-10 на двор. Выгон 
арендуют за 1,5 ведра водки. Надельная земля у деревни и дальняя (1 
верста). Бороны железные. Половина усадебной земли возделывается 
под картофель для продажи, другая половина превращена в луг. 
Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк и к соседним 
владельцам. Церковно-приходская школа в 1 версте. Церковный 
приход – Зиновьевский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов 
– 17. Население 93 человека: Мужского пола – 47 чел., в том числе: до 
8 лет – 10 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 4, 18-60 – 25, 60 и более лет – 
1. Женского пола – 46 чел., в том числе: до 8 лет – 7, 8-14 лет – 6, 14-
16 лет – 4, 16-55 – 23, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 19, семьи с 
земельными наделами – 17, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,9. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником- 12, с 2-мя- 6. 
Грамотных – 7 мужчин; учащихся – 3 мальчика. 
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Отсутствующее население – 4 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 28. Усадебная земля – 5 десятина, 
пашня – 59. Сенокос: полевой – 12. Всего удобной земли – 76 десятин, 
неудобной - 2. 
Посевы (в четвертях): рожь – 24,1 четверти, овёс – 34,3, ячмень – 6,8, 
лён – 3,4 четверти. Накашивалось сена – 2850 пудов. 
Число скота: лошадей – 19; коров и быков – 30, овец – 6. 
Безлошадных хозяйств – 4, с одной лошадью – 14, с 2-мя – 1.  
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 6, с 2-мя – 3, с 3-мя - 6. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 13, отхожие - 3. 
Промышленные местные промыслы – 25 человек, отхожие - 7. 
Постройки: жилые – 18, нежилые – 69. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи -  98 руб., земский сбор – 17 руб., 
мирские и волостные расходы – 9 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 13 руб., сбор на пастуха и быка – 24. [63] 
     2 жителя деревни Чулкино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Чулкино Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 
2014 год: жителей нет, площадь селения – 5,5 га [80]. 
2017 год: зарегистрировано 2 земельных участка [84]. 

Чурилково 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Кирилл, Чурилко» - господин, владыка [34]. Упоминается 
в документах: 1627-1677гг - «д.Чурилкова». Владельцы селения: 
помещики Григорий Ивачев (до 1627г), Федор Григорьевич Ивачев 
(1627-1646гг), Максим Федорович Ивачев (1677г) [70,85]. 
1859 год: деревня владельческая, при колодцах. Расстояние от Бежецка 
– 10,7 км. Дворов - 28. Всего жителей - 127, в том числе, 60 мужского 
пола и 67 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к востоку к р.Остречине. 10 
колодцев и 2 пруда. Почва серая, подпочва глинистая. Топлива 
покупают рублей на 10-15 на двор. Надельная земля у деревни и 
дальняя (0,75 версты). Усадебную землю возделывают под картофель 
для продажи. Переделов не было. Уходят на заработки в Бежецк и к 
соседним владельцам. Земская школа в 3-х верстах. Церковный приход 
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– Княжевский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 19. 
Население 108 человек: Мужского пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет 
– 7 чел., 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 3, 18-60 – 30, 60 и более лет – 1. 
Женского пола – 63 чел., в том числе: до 8 лет – 12, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 39, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 25, семьи с 
земельными наделами – 19, безземельные - 6. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,4. Убогих – 2 человека. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 14, с 2-мя – 6, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 8. Грамотных – 25 мужчин и 3 женщины; учащихся – 1 
мальчик и 4 девочки. Отсутствующее население- 9 чел. Постороннее 
население- 5. 
Земли: Число душевых наделов – 52. Усадебная земля – 6 десятин, 
пашня – 120. Сенокос: пустошный – 60 десятин.   
Всего удобной земли – 186 десятин, неудобной - 8. 
Посевы (в четвертях): рожь – 58 четвертей, овёс – 78, ячмень – 12,8, 
лён – 13,4 четверти. Накашивалось сена – 8800 пудов. 
Число скота: лошадей – 27; коров и быков – 53, овец – 46, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 8, с одной лошадью – 9, с 2-мя – 7, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 6, с одной коровой – 3, с 2-мя – 5, с 3-мя - 11. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 27, отхожие - 3. 
Промышленные местные промыслы – 30 человек, отхожие – 11. 
Постройки: жилые – 24, нежилые – 99. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 7 руб., выкупные платежи -  287 руб., земский сбор – 42 руб.,  
мирские и волостные расходы – 17 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 40 руб., сбор на пастуха и быка – 12 [63]. 
      6 жителей деревни Чурилково погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [90].  
    Деревня Чурилково Городищенского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 24 жителя, в том числе: 14 мужчин и 10 женщин [89]. 
2014 год: 27 жителей, площадь селения – 23,2 га [80]. 
2017 год: зарегистрирован 41 земельный участок [84]. 
Водоснабжение из артезианской скважины и частное – колодезное. 
Водопроводная сеть построена в 1984г, протяженностью 500 м [80].  

Шарунья 

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 2, 3, 5, 6 [88,84]. 
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Упоминается: 1539г- «Шарунь Онцифоров, крестьянин». [77], 1627-
1686гг - «д.Шаруница», «д.Шаруни», «д.Шаруница». Владелец 
селения Троицкий Сергиев монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 
3,2 км. Дворов - 12. Всего жителей - 76, в том числе, 34 мужского пола 
и 42 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на возвышенности; река Молога. 8 колодцев и 3 пруда. Почва 
супесчаная, подпочва глинистая. Надельная земля у деревни и дальняя 
(в 0,5 версты). Удобрения прикупают в Бежецке. Бороны железные. 
Усадебная земля возделывается под овощи для продажи. Переделов не 
было. Уходят на ближайшие заводы. Церковный приход – 
Княжевский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 13. 
Население 93 человека: Мужского пола – 48 чел., в том числе: до 8 лет 
– 9 чел., 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 6, 18-60 – 21, 60 и более лет – 6. 
Женского пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 7, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 25, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 14, семьи с 
земельными наделами – 12, безземельные - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,6. Убогих – 6 чел. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 5, с 2-мя – 6, с 3-мя - 1. Семей с 
наёмными работниками – 1. Грамотных – 15 мужчин. 
Земли: Число душевых наделов – 41. Усадебная земля – 3 десятины, 
пашня – 61. Сенокос: заливной луг – 42 десятины, полевой – 42; лес 
дровяной – 41 десятина. Всего удобной земли – 189 десятин, 
неудобной - 14. 
Посевы (в четвертях): рожь – 33 четверти, овёс – 41, ячмень – 12,4, лён 
– 8,2 четверти. Накашивалось сена – 6600 пудов. 
Число скота: лошадей – 17; коров и быков – 28, овец – 15, свиней - 7. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 11, с 2-мя – 2.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 3, с 2-мя – 5, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 10, отхожие - 1. 
Промышленные местные промыслы – 26 человек, отхожие – 4. 
Постройки: жилые – 16, нежилые – 67. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 326 руб., земский сбор – 36 руб., мирские и волостные 
расходы – 11 руб., страховые (обязательные) платежи – 18 руб., сбор 
на пастуха и быка – 18 [63]. 
     3 жителя деревни Шарунья погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
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     По данным 1978 года в деревне Шарунья Зобинского сельсовета 
Бежецкого района было 7 дворов [87]. 2016 год: селения нет [93]. 

Шеломень (Шоломень) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
       Упоминается в документах: 1627-1677гг - «сельцо Шоломя», 
«с.Шеломя». Владельцы селения: помещики: до 1627г - Иван 
Заборовский, в 1627-1646гг - Семён Иванович Заборовский, в 1677г – 
стряпчий Сергей Матвеевич Заборовский [70,85]. 
     Село Шеломень в 1790-х годах закрыто за упразднением церкви и 
выводом крестьян на другое место. Памятником его остаются 
каменный столбик с иконой и усадьба с постройками былой вотчины, 
доселе сохранившая своё татарское название Шеломени близ 
железнодорожной станции. 
     В 17 столетии здесь проживал именитый думный боярин Семён 
Иванович Заборовский, на родной племяннице которого был женат 
царь Феодор. От этого Заборовского сохранилась в Бежецке 
выстроенная им Введенская колокольня. Позднее вотчина перешла к 
князьям Девлет-Кильдеевым [26].  
1859 год: сельцо владельческое, при реке Остречине. Расстояние от 
Бежецка – 1,1 км. Дворов - 4. Всего жителей - 20, в том числе,  10 
мужского пола и 10 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [74]. 
            2016 год: селения нет (городская застройка) [87]. 

Щёлково 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
От имени «Щёлк, Щелкан» в значении дерзкий на словах [34].  
Упоминается в документах: 1627-1686гг - «пустошь Щёлково». 
Вотчина Новоспасского монастыря (Москва) [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при колодцах. Расстояние от Бежецка – 
10,7 км. Дворов - 9. Жителей мужского пола - 28. Жителей женского 
пола - 34. Всего жителей - 62. Среднее число жителей на 1 дворе-7 [74]. 
1887 год: на равнине. 5 колодцев и 2 пруда. Почва серая, подпочва – 
красная глина. Топливо покупают за 30 вёрст рублей на 15 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. 
Переделов не было. Земская школа в 3-х верстах. Кузница.  
Церковный приход – Градницкий. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 10.  
Население 60 человек: Мужского пола – 31 чел., в том числе: до 8 лет 
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– 5, 8-14 лет – 2, 14-18 лет – 5, 18-60 – 18, 60 и более лет – 1. Женского 
пола – 29 чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 2, 14-16 лет – 1, 16-
55 – 15, 55 и более лет – 3. Число семей – 10, семей с земельными 
наделами – 9, безземельные - 1. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,5. Убогих – 1 чел. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 6, с 2-мя – 2, с 3-мя - 1. 
Грамотных – 12 мужчин и 6 женщин; учащихся – 1 мальчик. 
Земли: Число душевых наделов – 22. Усадебная земля – 3 десятины, 
пашня – 41. Сенокос: пустошный – 31. Всего удобной земли – 75 дес. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27,7 четверти, овёс – 32,5, ячмень – 3,2, 
лён – 1,6. Накашивалось сена – 1885 пудов. 
Число скота: лошадей – 13; коров и быков – 23, овец – 22, свиней - 4. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 5, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 1, с 2-мя – 4, с 3-мя - 3. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 2. 
Промышленные местные промыслы – 2 человека. 
Постройки: жилые – 15, нежилые – 65. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи - 101 руб., земский сбор – 17 руб., 
мирские и волостные расходы – 6 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 30 руб., сбор на пастуха и быка – 12 руб. [63] 
     В 1898 году здесь родился Василий Васильевич Новиков. Участник 
Первой мировой войны. В годы гражданской войны служил в армии 
С.М.Буденного заместителем начальника штаба дивизии. Участник 
советско-финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны 
- командующий армией, начальник Главного автомобильного 
управления, командир 6-го, а эатем 7-го танкового корпуса. Трижды 
ранен. Генерал-лейтенант танковых войск. Боевые заслуги 
В.В.Новикова высоко оценены Родиной. Он награжден двумя 
орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова II степени, орденом Кутузова II степени, многими медалями, 
а также иностранными орденами. Ему присвоено звание Героя 
Советского Союза (Берлин, 29.05.1945). С 1950 г. по состоянию 
здоровья в отставке [80,87,92].  
2016 год: селения нет. 

Щитяково  

Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
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От слова «Щит, Щитяк» [34]. Упоминается в документах: 1627-1677гг 
- «д.Щитяково». Владелец селения Новодевичий монастырь [70,85]. 
1859 год: деревня казённая, при реке Мологе. Расстояние от Бежецка – 
7,5 км. Дворов - 23. Всего жителей - 133, в том числе, 71 мужского пола 
и 62 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [74]. 
1887 год: на равнине; озеро Алабузино. 5 колодцев. Почва песчаная, 
подпочва глинистая. Поля низкие; около 2-х десятин топкого болота. 
Топлива покупают за 25 вёрст рублей на 5-8 на двор. Надельная земля 
у деревни и дальняя (в 7-ми верстах). Навоз прикупают в Бежецке. 
Бороны железные. Усадебная земля возделывается под овощи для 
продажи. Переделов не было. Временные заработки на железной 
дороге. Церковный приход – Алабузинский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 31.  
Население 166 человек: Мужского пола – 86 чел., в том числе: до 8 лет 
– 16 чел., 8-14 лет – 12, 14-18 лет – 10, 18-60 – 45, 60 и более лет – 3. 
Женского пола – 80 чел., в том числе: до 8 лет – 12, 8-14 лет – 8, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 48, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 33, семьи с 
земельными наделами – 30, безземельные - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5. Убогих – 2 человека. Солдат на 
действительной службе – 6. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 19, с 2-мя – 10. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 17 мужчин; учащихся – 3 мальчика.  
Постороннее население – 1 человек. 
Земли: Число душевых наделов – 73. Усадебная земля – 10 десятин, 
пашня – 105. Сенокос: заливной луг – 30 десятин, пустошный – 30; 
выгон – 2; кустарник – 22 дес. Всего удобной земли – 199 дес., 
неудобной - 82. 
Посевы (в четвертях): рожь – 54, овёс – 72, ячмень – 27, лён – 9 
четвертей. Накашивалось сена – 10680 пудов. 
Число скота: лошадей – 89; коров и быков – 51, овец – 23, свиней - 21. 
Безлошадных хозяйств – 7, с одной лошадью – 23, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – 7, с одной коровой – 6, с 2-мя – 15, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 22, отхожие - 5. 
Промышленные местные промыслы – 42 человека, отхожие – 12. 
Постройки: жилые – 51, нежилые – 155. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 431 руб., земский сбор – 42 руб., мирские и волостные 
расходы – 23 руб., страховые (обязательные) платежи – 49 руб., сбор 
на пастуха и быка – 21. [63] 
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19 жителей деревни Щитяково погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [90].  
     Деревня Щитяково Фралевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – жителей нет [89]. 2014 год: жителей нет, площадь селения 
– 22,2 га [80]. 2017 год: зарегистрировано 32 земельных участка [84]. 
Водоснабжение - 3 колодца [80].   

Юрятино (Юрятина) 
Карты 1853 г., 1886 г., 2001 г., 2017 г.:  Приложение 1, 3, 4, 6 [88,84]. 
1853 год: 5 дворов [88]. 
1859 год: деревня владельческая при речке Починке. Расстояние от 
Бежецка – 10,7 км. Дворов - 7. Всего жителей - 25, в том числе, 12 
мужского пола и 13 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 4 [74]. 
1887 год: на возвышенности, скат к северу и югу. 4 колодца и 2 пруда. 
Почва серая, подпочва подъилок. Вода на полях застаивается, поля 
низкие и сырые. Около 60 десятин травяного болота, поросшего 
кустарником. Лес разных пород, дровяной (53 десятины по болоту и 91 
десятина куплена) вблизи селения. Топливо своё. Надельная земля у 
деревни и дальняя (в 0,5 версты). Бороны железные. На усадебной 
земле сеют немного клевера, конопли и хмеля. Переделов не было. 
Продукты сбывают в Бежецке. Церковный приход – Ляцкий. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 10.   
Население 57 человек: Мужского пола – 29 чел., в том числе: до 8 лет 
– 9, 8-14 лет – 5, 14-18 лет – нет, 18-60 – 13, 60 и более лет – 2. Женского 
пола – 28 чел., в том числе: до 8 лет – 5, 8-14 лет – 5, 14-16 лет – 2, 16-
55 – 12, 55 и более лет – 4. Число семей – 10, семей с земельными 
наделами – 6, с купленной – 4, безземельные - нет. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 4, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 4 мужчины и 2 женщины; учащихся – 4 
мальчика. Постороннее население – 2 человека. 
Земли: Число душевых наделов – 13. Усадебная земля – 2 десятины, 
пашня – 24. Сенокос: пустошный – 15 десятин.       
Всего удобной земли – 41 десятина, неудобной - 58. 
Посевы (в четвертях): рожь – 27,2 четверти, овёс – 67, ячмень– 3,7, лён 
– 2,2. Накашивалось сена – 2205 пудов. 
Число скота: лошадей – 14; коров и быков – 28, овец – 16. 
Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 7, с 2-мя – 1, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – нет, с одной коровой – нет, с 2-мя – 5, с 3-мя - 5. 



177 
 

Промыслы: Семей с местными промыслами – 1. 
Промышленные местные промыслы – 1 человек. 
Постройки: жилые – 14, нежилые – 62. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи - 65 руб., земский сбор – 9 руб., 
мирские и волостные расходы – 5 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 30 руб., сбор на пастуха и быка – 30 руб. [74] 
       Деревня исчезла до 1998 года [93]. 2016 год: селения нет. 

Православие 

     Обращение новгородцев в христианство последовало за крещением 
киевлян в 990г. Для обеспечения крещения князь Владимир отправил 
в Новгород большое войско. Он знал, что без вооружённого 
столкновения там дело не обойдётся. 8 и 9 сентября 990г новгородцев 
удалось направить в воды Волхова для крещения. Язычники уже не 
могли играть важной роли в жизни Новгородской земли после 
крещения населения главного её центра. Чтобы занимать в 
новгородском феодальном обществе какие-либо значительные посты, 
необходимо было быть христианином. Однако, двоеверие проявлялось 
в Новгородской земле и в других областях Восточной Европы не 
только в 11-12 веках, но и в 19, и даже в 20 веке. Двоеверцы 
рассматривались всё же христианским духовенством как христиане, а 
не язычники. Впрочем, они и сами считали себя христианами. В конце 
10 – начале 11 веков новгородские словене положили начало 
христианству в бассейне Мологи, соответственно, и в Бежецком крае. 
Тем не менее сохранялись долгое время и некоторые черты языческой 
обрядности [61]. 
      Летописных известий, прямо относящихся к крещению населения 
пределов нынешней Тверской епархии, не находится ни в одной 
древней летописи. О распространении христианства в 12 столетии в 
других местностях нашего края свидетельствуют хранящиеся в 
Тверском музее вещественные памятники. В числе этих памятников, 
относимых одними археологами к 10 столетию, а другими к 12-му, 
находится камень, вывезенный из Бежецкого уезда, с высеченным на 
нём христианским именем Степан [64]. 
     Первые церкви (деревянные) в Бежецком крае, вероятно, начали 
строить с появлением здесь представителей новгородской власти в 11- 
12 веках [49]. 
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   По преданию, в 1430-1440гг на Красной горке, в крепости 
Городецко, на берегу реки Молога, бежецкий князь Дмитрий Юрьевич  
Красный, внук великого князя Дмитрия Донского, построил первую 
деревянную церковь во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова [65]. 
     В 1626г все земли, расположенные в непосредственной близости к 
городу, принадлежали Московскому Троицкому монастырю. В самом 
Городецко, та часть города, которая в настоящее время называется 
Старой Слободой, принадлежала Троицкому монастырю, и на ней 
стоял Макарьевский монастырь [43]. 
        В 1654г Городецко и Бежецкий уезд поразила моровая язва. 
«Множество бежецких граждан, видя бесконечную беду, пришли в 
Теребенскую обитель, начали молить Господа Бога и Пречистую 
приснодеву Марию и призывали на помощь великого заступника и 
скорого в бедах помощника Николая Чудотворца о избавлении своём 
от такой беды. Взяли чудотворный образ и доставили в Бежецкий Верх 
рекой Мологой 30 июня и поставили в соборной церкви Воскресения 
Христова. Совершили молебен и всенощное бдение святому Николаю, 
затем совершили священники святую литургию и пречестную жертву 
Агнца Божия ко Богу Отцу о спасении душ человеческих. И тогда 
начала переставать в Бежецком Верху и в пределах его моровая язва. 
Три дня молились граждане перед чудотворным образом святого 
Николая. 4 июля 1654г священники, совершив божественную 
Литургию, и весь священный собор и всенародное множество 
проводили святой образ в путь к Теребенской пустыни на реку 
Мологу». После этого каждое лето 30 июня образ святого Николая 
Чудотворца из Теребенской пустыни доставляется в Бежецкий Верх в 
честь незабвенной памяти чудесного избавления от моровой язвы, на 
благословение города и молебствия от верующих. Производится 
трёхдневное молебствие святому Николаю Чудотворцу. 
Документально подтверждено, что в период с 26 сентября по 14 ноября 
в Бежецком Верху на Городецке и в уезде умерло 240 человек [49]. 
      В 19 веке было 7 благочиннических (церковных округов) 
Бежецкого уезда:  
    В 1-й округ входили церкви города Бежецка, а также церкви: погоста 
Глинеево, села Зиновьево, присёлка Княжево. Благочинный 1-го  
округа в 1880г был священник Иоанно-Богословской церкви, 
протоиерей Василий Георгиевич Тяжелов. 
В 3-й Благочиннический округ входили церкви: села Алабузино, села 
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Градницы и погоста Ульянова Гора. В 1880 году Благочинным 3-го 
Благочиннического округа вместо настоятеля села Градницы Иоанна 
Михайловича Волкова избран помощник настоятеля погоста Спасо-
Талицкого Николай Петрович Успенский [1,76]. 
Алабузинский церковный приход, село Алабузино: 
Церковь Преображения Господня с Троицким приделом (деревянная), 
построена в 1681г. Церковь Смоленская с Ильинским приделом 
(деревянная), построена в 1681г. Церковь Сергия Радонежского 
(деревянная), построена в 1714г [65]. Попы (после 1745 года - 
священники): Конон Кирилов – 1677г, Лев Ларионов – 1677г, Степан 
Григорьев – 1677г, Иван Кононов – 1710-1717гг, Алексей Иванов - 
1710-1717гг, Сава Тимафеев – 1759г [81].  
Церковь Троицы Живоначальной, каменная, постройки 1781г, с тремя 
престолами: средний - Святой Троицы, правый – Преображения 
господня, левый – Преподобного Сергия Радонежского. 
Священники: Иоанн Петров – 1797г, Илья Титов – 1797г, Алексей 
Иванов – 1813-1831гг, Пётр Михайлов Соколов – 1895г, Александр 
Николаевич Барбашинов – 1895-1909гг [81], Пётр Соколов и Иоанн 
Иоаннович Сперанский – 1880г [1,76]. 
Церковь Смоленская, каменная, постройки 1816г, с тремя престолами: 
в верхнем этаже – Смоленской Божией Матери, в нижнем этаже два – 
Казанской Божией Матери и Пророка Илии. 
Храмовый комплекс. Церкви Троицы (конец 18 века) и Смоленская (19 
век, начало 20 века) занимает обширный участок в западной части села 
у крутого обрывистого берега озера Равленское. В середине 18 века в 
селе находились 3 деревянные церкви: Преображенская с Троицким 
приделом, Смоленская с Ильинским приделом (1681г) и Сергия 
Радонежского (1714г). Вместо первой в 1765-1781гг на средства 
прихожан была построена каменная церковь Троицы. В 1781 году 
освящены главный престол и Преображенский придел, 
разместившийся в самом храме. В 1786 году в трапезной устроен 
придел Сергия Радонежского, перенесённый из одноименной 
деревянной церкви, которую после этого разобрали. Отдельно стоящая 
колокольня была сооружена, по-видимому в два этапа. В 1801 году 
заключили контракт с подрядчиком, мещанином из Торжка, Гаврилой 
Фёдоровичем Пономарёвым. Работы должны были начаться в 1802 
году и завершиться через 2 года. В этот период, вероятно, выстроили 
только первый ярус, а два верхних – во 2-й четверти 19 века. В период 
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перестройки всего здания в 1870-е годы колокольню соединили с 
трапезной - притвором. Тогда же алтарь переделали в прямоугольный, 
разобрали массивный столб в храме, на который опирались своды в 
четверике и главы над ним, переложили южную стену трапезной, 
частично видоизменили окна, чугунный пол заменили деревянным.  
      В 1808-1816 гг севернее церкви Троицы, параллельно ей, на месте 
одноимённого деревянного храма построили существующую 
Смоленскую церковь, возможно по проекту губернского архитектора 
А.А.Трофимова. в 1816 году в нижнем этаже освятили Казанский и 
Ильинский приделы, главный престол в верхнем храме – в 1821 году. 
В 1831 году церковную территорию окружили кирпичной оградой, 
которая в 1890 году обрушилась с западной стороны и была 
восстановлена с устройством Святых ворот. В киоте над центральной 
аркой был написан Спас Нерукотворный. В 1895 году была основана 
церковно-приходская школа, существующее здание её построили в 
1901 году по проекту епархиального архитектора В.И.Назарина в 
нескольких десятках метров к западу от Смоленской церкви.  
В 1907-1909гг кладбище было расширено, из-за чего с востока и юга 
возведена новая ограда.  
    В советское время полностью разобрана ограда с воротами, у церкви 
Троицы разрушены главы колокольни и алтаря, утрачены главки 
смоленской церкви, в обоих церквах погибла большая часть 
внутреннего убранства, разобрана часть стен церковно-приходской 
щколы. По сторонам обеих церквей уцелела прямолинейная обсадка 
деревьями. Постройки комплекса кирпичные, фасады церквей 
оштукатурены, колокольня имеет белокаменный цоколь, алтаря 
Троицкой церкви и школа – гранитный. Единственный в Бежецком 
районе сельский храмовый комплекс, объединяющий постройки, 
различные по силуэту, объёмной композиции и декору. 
     Церковь Троицы – незаурядный памятник провинциальной 
архитектуры, в объёмной композиции и декоре которого нашли 
отражение разнообразные особенности – от допетровской 
архитектуры и барокко до позднего классицизма и эклектики. Храм, 
алтарь, трапезная и притвор равны друг другу по ширине и составляют 
прямоугольную форму плана. Каждый из них вытянут по оси север-
юг. Четверик увенчан пятью глухими цилиндрическими барабанами с 
луковичными главами, имеющими чешуйчатое покрытие. На 
центральной и двух боковых главах сохранились кованные кресты. 
Трёх-ярусная колокольня состоит из двух нижних четвериков и 
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верхнего яруса со скругленными углами. Фасады храма имеют 
довольно необычные симметричные композиции: внизу стены 
прорезаны тремя арочными проёмами (центральный на северном 
фасаде – входной), а выше - окнами в два яруса, расположенными по 
осям нижних простенков. Храм, алтарь, трапезная и притвор 
перекрыты лотковыми сводами. Все помещения связаны между собой 
тремя широкими арочными проёмами. В нижнем ярусе колокольни – 
крестовый свод. Внутристенная кирпичная лестница на второй ярус 
расположена в северо-восточном пилоне, вход на неё находится 
снаружи на западном фасаде притвора. Выше вела деревянная 
лестница (не сохранилась). В интерьере частично сохранилась 
настенная клеевая живопись 1873 года. 
      Церковь Смоленская – необычный по своей объёмной композиции 
памятник культового зодчества начала 19 века. Все части 
двухэтажного здания – храм, алтарь, трапезная и притвор – включены 
в единый прямоугольный объём. Помещения в обоих этажах связаны 
между собой широкими арочными проёмами. Клеевая роспись 
верхней церкви (около 1821г) – один из лучших примеров стенописи 
классицизма в Тверской области. Трактовка стен торжественна и 
празднична. В нижней церкви сохранились фрагменты масляной 
академической живописи 1881года, обновлённой в 1893 году 
бежецким художником Яковом Васильевым. Церковно-приходская 
школа типична для сельских учебных заведений [65].  
1901 год:  
в селе Алабузино были две церкви: 1) Каменная, постройки 1781г, с 
тремя престолами: средний - Святой Троицы, правый – Преображения 
господня, левый – Преподобного Сергия Радонежского. 
2) Каменная, постройки 1816г. Престолы: в верхнем этаже – 
Смоленской Божией Матери, в нижнем этаже два – Казанской Божией 
Матери и Пророка Илии. Церковные здания: каменная сторожка, 
амбар и 2 сарая. Церковные земли: пашни – более 24 десятин (26,2 га 
или 0,26 км2), сенокосной – более 9 десятин (9,8 га или 0,1 км2), под 
дорогами – 900 кв.саженей (4097 м2), во владении причта находилось 
20 участков земли крестьян – более 70 десятин (76,5 га или 0,76 км2). 
Церковная документация: опись 1897г, метрики с 1780г, 
исповедальные книги с 1824г, план на землю. 
Причт: 
Священник Пётр Михайлович Соколов, 67 лет, был студентом 
семинарии, священником с 1860г, состоит депутатом и законоучителей 
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земского училища, в 1892г награждён наперсным крестом. 
Прихожане из 299 дворов – 1195 мужского и 1247 женского пола: 
духовные - 15, военные – 461; крестьяне: в с.Алабузино – 345, в 
дер.Прозорово – 110, в Корнищах – 199, в Захарове – 291, в Молодке – 
213, в Рыкулине – 191, в Раменье – 123, в Фралёве – 293, в Новинке – 
31, в Глебенях – 113, в Малом Бору – 57.       
Священник Александр Николаевич Барбашинов, 36 лет, был 
студентом семинарии, в службе с 1886г, священником с 1890г, состоит 
сотрудником духовного следствия, награждён в 1895г набедренником. 
Прихожане из 296 дворов – 1183 мужского и 1273 женского пола: 
духовные – 14, военные – 414; крестьяне: в с.Алабузино – 337, в 
д.Коурово – 94, в д.Бочки – 56, в Новом селе – 263, в д.Ляды – 401, в 
Жарах – 108, в Крутове – 130, в Поддубихе – 36, в Расловке – 64, в 
Неволихе – 74, в Жохове – 244, в Щитякове – 139, в Большом Бору–92. В 
приходе церкви в д.Ляды-деревянная часовня, построенная в 1874г [76].    
1915 год: 
в селе Алабузино располагался 3-й Благочиннический округ 
Бежецкого уезда. Благочинный - священник села Алабузино 
Александр Николаевич Барбашинов. Духовный следователь - 
священник Богородицерождественской церкви погоста Лобнево 
Алексей Романовский, 57 лет, окончил семинарию, на службе 32 года, 
в этом приходе 9 лет. Священники церкви села Алабузино:  
Александр Барбашинов, 51 год, окончил семинарию, на службе 29 лет, 
в этом приходе 24 года; Александр Покровский, 49 лет, окончил 
семинарию, на службе 30 лет, в этом приходе 5 лет. 
Прихожане церкви села Алабузино из 23 селений: 2462 человек 
мужского и 2557 женского пола. Церковная земля – 70 десятин. 
В приходе 2 церковно-приходские школы и 4 земские;  
общее количество учащихся – 420 [69]. 
      В настоящее время (2018 год) требуются срочные ремонтные и 
противоаварийные работы [91]. Церковь Смоленской иконы Божией 
Матери не принадлежит Православной Церкви. Церковь Троицы 
Живоначальной принадлежит Бежецкой епархии [86]. 
Глинеевский церковный приход, погост Глинеево. 
Церковь Василия Великого, деревянная. Церковь Казанской Божией 
Матери, деревянная, построенная в 1780г, на кладбище [76].  
Священники: «Афонасей Иванов – 1710-1744гг, Василий Афонасьев – 
1746-1782гг, Дмитрий Васильев – 1782-1804гг, Дмитрий Иванов 
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Копецкий – 1806-1811гг, Прокопий Семёнов Струнников 1822-1835гг, 
Пётр Тимофеев Никольский – 1841-1862гг, Николай Фёдоров 
Барбашинов» – 1862-1889гг [1,76,81]. 
1901 год:  
церковь Троицкая, каменная, постройки 1817г, с тремя престолами: в 
холодной – Святой Троицы; в тёплой: справа – Святителя Василия 
Великого, слева – Преподобного Сергия Радонежского. Церковные 
здания: 2 деревянных дома для священника, церковно-приходская 
школа и сторожка. Церковные земли: усадьба 2 десятины, пашня и 
сенокос – 60 десятин, неудобные земли – более 35 десятин. Церковная 
документация: опись 1848г, метрики с 1780г, исповедальные книги с 
1823г, план на землю. 
Причт:  
Священник Николай Фёдорович Барбашинов, 59 лет, был студентом 
семинарии, священником с 1862г, состоит законоучителем в церковно-
приходской школе, в 1896г награждён наперсным крестом [76]. (16 
сентября 1862г. Заключили брак: окончивший курс в Тверской 
семинарии студент Николай Федоров Барбашинов, 22 года и Погоста 
Глинеево, умершего священника Петра Тимофеева Никольского дочь, 
девица Мария, 17 лет. Поручители по жениху: Бежецкого уезда села 
Орловой Городни священник Александр Лебедев и Бежецкого 
уездного Казначейства помощник бухгалтера Губернский секретарь 
Александр Кобарев; по невесте: Бежецкого уезда села Зиновьева 
священник Николай Александровский и тогоже уезда и села Сулеги 
диакон Сергей Вологодский. Обряд совершали: Бежецкого 
Воскресенского собора протоиререй Иоанн Рябчиков, дьякон Гавриил 
Соколов, дьячёк Иван Петропавловский) [81]. 
Диакон Алексей Иоаннович Петропавловский, 33 лет, окончил 4-х 
классную духовную семинарию, диаконом с 1886г, состоит учителем 
в церковно-приходской школе. 
Псаломщик Александр Васильевич Александровский, 26 лет, из 3-х 
классного духовного училища, в должности с 1892г.  
Церковный староста – крестьянин Пётр Алексеев, в должности с 1898г. 
Прихожане из 356 дворов – 1014 мужского и 1091 женского пола: 
военные – 27; крестьяне: в д.Аркадьево – 106, в д.Жирки – 58, 
д.Дубровка – 136, д.Никиткино – 40, д.Елизарово – 240, д.Гарустино – 
39, д.Рекшино – 101, д.Башутино – 4, д.Оникуша – 12, д.Ляхово – 309, 
д.Узуново – 117, д.Мокрявицы – 463, д.Псарня (Речка) – 181, 
д.Федорино – 149, д.Чулкино – 45 [76].  
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1915 год:  
Село Глинеево принадлежало к 1-му Благочинническому округу 
Бежецкого уезда. Священник – Сергий Покровский, 37 лет, окончил 
семинарию, на службе 13 лет, в этом приходе 2 года. 
Диакон - Алексей Петропавловский, 47 лет, окончил 4-х классную 
духовную семинарию, на службе 28 лет. 
Псаломщик – диакон Александр Александровский, 40 лет, окончил 3-
х классное духовное училище, на службе 21 год, в этом приходе 15 лет. 
Прихожане церкви из 16 селений: 928 человек мужского и 1071 
женского пола из деревень Аркадьево, Жирки, Дубровка, Никиткино, 
Елизарово, Горостица, Рекикино, Башутино, Оникуша, Ляхово, 
Узуново, Мокрявица, Псарня, Федорино, Чулкино, Борки. 
Церковная земля – 97 десятин. В приходе 1 церковно-приходская 
школа и 1 земская; общее количество учащихся – 67 [69]. 
Градницкий церковный приход, с.Градницы.   
Церковь Преображения. Деревянная: построенная до 1745г – сгорела 3 
июня 1750г от молнии, построена новая в 1769г - сгорела в 1802г. 
Церковь Троицы, деревянная. Расположена на площади, на южном 
краю села. Строительство церкви началось в 1782 году, рядом с 
деревянным храмом Преображения. В 1794 году в трапезной 
освящены приделы Петра и Павла и Казанский, а в 1804 году – главный 
престол. В 1808-1815гг вместо деревянной построили каменную 
отдельно стоящую четырёх-ярусную колокольню, а в 1836 году её 
соединили притвором с трапезной. Вокруг церкви было кладбище, 
вытянутое с севера на юг, которое в 1830 году обнесли оградой с 
шестью лавками и четырьмя угловыми башнями (сохранились две 
башни). Разрушена значительная часть колокольни, утрачены главы 
храма, растёсан южный входной проём, в северной стене паперти 
пробиты ворота, полностью утрачены росписи 1836 года в трапезной, 
обновлявшиеся в 1882 году. Церковь выстроена из кирпича и 
оштукатурена. Имеет сильно протяжённую объёмную композицию. 
Храм венчают пять глухих цилиндрических барабанов. В храме 
сохранились фрагменты клеевой живописи 1830-1840-х годов с 
сюжетными композициями [65].  
Попы (после 1745 года - священники): «Дмитрий Михайлов – 1646г, 
Семён Григорьев – 1646г, Максим Алексеев – 1677г, Карп Максимов – 
1677г, Иван Алексеев – 1677г, Семён Максимов – 1717г, Фёдор 
Карпов» – 1717-1738гг. Священники: Никита Фёдоров – 1747-1765гг, 
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Дмитрий Семёнов – 1765 – 1782гг, Феодосий Дмитриев – 1782-1791гг, 
Тихон Павлов – 1782-1789гг, Конон Антипин – 1782-1795гг, Иван 
Георгиев Колтыпин – 1786-1815гг, Иван Иванов Колтыпин – 1815-
1833гг, Иван Макаров Покровский - 1858-1864гг, Иоанн Михайлов 
Волков – 1848-1878гг, Фёдор Тяжелов и Арсений Бойков-1880г [1,76,81]. 
1901 год:  
церковь Троицкая. Каменная, постройки 1794г, с тремя престолами: в 
холодной – Святой Троицы; в тёплой: Казанской Божией Матери и 
апостолов Петра и Павла. Церковные здания: сторожка, амбар и сарай 
- деревянные. Церковные земли: усадьба – более 3 десятин, пашня – 
более 77 десятин, сенокос – более 9 десятин, под дорогами – более 2-х 
десятин, под кладбищем – менее 0,2 десятины. 
Церковная документация: опись 1876г, метрики с 1780г, 
исповедальные книги с 1824г, план на землю. 
Причт: Священник Фёдор Фёдорович Тяжелов, 84 лет, окончил 
духовную семинарию, священником с 1838г, в 1888г сопричастен к 
ордену Святого Владимира 4-й степени, награждён в 1896г наперсным 
крестом. Священник Арсений Андреевич Бойков, 62 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1863г, священником с 1864г, состоит 
законоучителем земского училища и духовного, награждён в 1897г 
наперсным крестом. Священник Михаил Николаевич Образцов, 33 
лет, окончил духовную семинарию, священником с 1891г, состоит 
заведующим и законоучителем церковно-приходской школы и 
катехизатором (наставником), награждён в 1900г набедренником. 
Диакон Александр Ефимович Миролюбов, 33 лет, и 3-х классной 
духовной семинарии, диаконом с 1886г. 
Псаломщик Александр Ильич Бойков, 22 года, студент семинарии, в 
должности с 1897г. Псаломщик Сергей Андреевич Архангельский, 29 
лет, и однокласссной духовной семинарии, в должности с 1888г.  
Псаломщик Василий Иванович Спасский, 22 года, окончил духовное 
училище, в должности с 1894г.  
Прихожане священника Тяжелова: 
военные – 309 человек; крестьяне из 289 дворов – 903 чел.мужского 
и 951 чел.женского пола: д.Новая – 86, д.Клетиково – 77, д.Ножкино – 
48, д.Пыли – 291, д.Бор – 98, д.Алексино-Зарецкое – 179, д.Заболотье 
– 224, д.Теребени – 150, д.Хотена – 94, д.Западново – 8, в д.Жары – 20. 
Прихожане священника Бойкова: 
военные – 242 человека; крестьяне из 290 дворов – 809 чел.мужского 
и 907 чел.женского пола: д.Новое село – 88, д.Иевлево – 179, 
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д.Высочек – 140, д.Огорелка – 87, д.Сокольниково – 81, д.Горни – 277, 
д Жарки – 145, д.Заручье – 288, д.Ворониха - 97, д.Щёлково – 45, 
д.Екотлово – 43, хутор Кожевня – 5 чел. 
Прихожане священника Образцова: 
военные – 221 человек; крестьяне из 286 дворов – 802 чел.мужского и 
947 чел.женского пола: д.Зобищи – 122, д.Молоди – 78, д.Сидорково – 
43, д.Алексино-Подмошское – 180, д.Стегнушево – 101, д.Пукошино – 
163, д.Кославля – 84, д.Высока – 225, д.Андреевка – 90, 
д.Белобородово – 244, д.Борок Старый – 84, Борок Новый – 115 чел.    
В приходе сей церкви находятся 2 часовни: В дер.Заручье – апостолов 
Петра и Павла, построенная в 1770г, деревянная. В дер.Иевлеве – 
Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, 
построенная в 1882г, деревянная [76].  
1915 год:  
село Градницы принадлежало к 3-му Благочинническому округу 
Бежецкого уезда. Священник – Пётр Троицкий, 47 лет, окончил 
семинарию, на службе 24 года, в этом приходе 13 лет. 
Священник – Александр Миролюбов, 47 лет, из 3-х классной 
семинарии, на службе 28 лет, в этом приходе 3 года. 
Диакон – Сергий Архангельский, 44 года, окончил 1-классную 
семинарию, на службе 27 лет, в этом приходе 26 лет. 
Псаломщик – Владимир Кавский, 27 лет, из 2-х классной семинарии, 
на службе 6 лет, в этом приходе 5 лет. 
Псаломщик – Михаил Преображенский, 20 лет, окончил духовное 
училище, на службе 3 года.  
Исполняющий должность псаломщика – Александр Виноградов, 19-ти 
лет, из 2-х классного духовного училища, на службе 1 год. 
Прихожане церкви из 36 селений: 2418 чел.мужского и 2621 женского 
пола. Церковная земля – 96 десятин. В приходе 2 церковно-приходские 
школы и 2 земских училища; учащихся – 400 [69]. 
   В советское время закрыта, использовалась для хозяйственных нужд. 
Сломаны завершения и колокольня. Ныне заброшена [91]. 
В 1992 году выполнен проект реставрации храма (архитектор 
Г.Н.Усманова; не осуществлён) [65]. Церковь Троицы Живоначальной 
принадлежит Бежецкой епархии [86]. 
Зиновьевский церковный приход, с. Зиновьево. 
До 1752г была деревянная церковь, сгоревшая в 1752г» [49].    
Священник в 1880г - Николай Александровский. 
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1901 год:  
церковь Скорбященская. Каменная, постройки 1817г, с тремя 
престолами: в холодной – Скорбящей Божией Матери; в тёплой: 
справа - Спаса Нерукотворного Образ, слева – Димитрия Ростовского. 
Церковные здания: деревянный дом с двором для священника. 
Церковные земли: усадьба 2 десятины, пашня и сенокос – 33 десятины. 
Церковная документация: опись 1848г, метрики с 1808г, 
исповедальные книги с 1823г, план на землю. 
Причт: Священник Василий Фёдорович Барбашинов, 48 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1876г, священником с 1879г, состоит 
законоучителем в церковно-приходской школе, в 1894г награждён  
скуфьей. Псаломщик Фёдор Германович Морошкин, 66 лет, из 
высшего отделения духовного училища, в должности с 1850г.  
Церковный староста – коллежский советник Михаил Яковлевич 
Галушкин, в должности с 1872г, награждён Орденом Святого 
Станислава 2-й степени.  
Прихожане из 103 дворов-187 мужского и 327 женского пола: в сельце 
Бережки – дворяне 2 человека, в д.Зиновьево: военные – 34 и крестьяне 
– 176чел.; в д.Озерки: военные – 49 и крестьяне – 186; в д.Чурилково – 
118 крестьян; в д.Чулкино – 8 военных и 41 крестьянин [76].    
1915 год:  
с. Зиновьево принадлежало к 1-му Благочинническому округу 
Бежецкого уезда. Священник – Василий Барбашинов, 53 года, окончил 
духовную семинарию, на службе 35 лет, в этом приходе 32 года. 
Псаломщик – диакон Павел Комиссаров, 31 год, окончил городское 
училище, на службе 5 лет. 
Прихожане церкви из 4 селений: 284 человек мужского и 307 женского 
пола: из Зиновьево, Озерки, Чурилково, Чулкино. Церковная земля – 
35 десятин. В приходе 2 церковно-приходских школы; учащихся-67 [69]. 

Княжевский сельский приход, с.Княжево. 
1615 год: «В приселке Княжеве церковь Благовещения Пресвятыя 
Богородицы да в пределе Николая Чюдотворца другая церковь Сергия 
Чюдотворца деревянные» [81]. 
1730-й год: «В том же Бежецком уезде а Городецком стану к селу 
Присеки приселок Княжево а в нем две церкви одна во имя 
Благовещения Пресвятыя Бгцы, другая преподобного Сергия 
Радонежского чудотворца да предел во имя Николая Чудотворца» [81]. 
Попы (после 1745 года - священники): 
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Ждан Иванов – 1615г, Сава Нефедиев – 1646г, Семион Савин – 1686г, 
Антон Данилов – 1686г, Алексей Васильев - 1710-1720гг, Илья 
Алексеев – 1730-1748гг. 
Священники: Илья Яковлев – 1766-1795гг, Василий Иванов – 1782-
1786гг, Дмитрий Ильин – 1786-1807гг, 
Илья Ильин – 1795-1811гг, Иоанн Никифоров Успенский – 1843-
1865гг, Арсений Яковлевич Предтеченский – 1833-1865гг, Иоанн 
Лебедев – 1880г, Алексей Иоаннович Лебедев – 1895г, Николай 
Николаевич Косухин – 1925-1929гг, Яков Яковлевич Бойков - 193 - 
1938гг [1,76,81].  
Церковь Благовещения, последняя четверть 18 века, конец 19 века. 
Стоит на южной окраине села на кладбище. Существующий храм 
сооружён на средства прихожан вместо прежней деревянной  
Благовещенской церкви рядом со второй деревянной церковью Сергия 
Радонежского. Строительство было в основном завершено к 1776 году. 
На своде и стенах храма фрагментарно сохранилась живопись начала 
20 века, написанная по широко распространённым образцам. 
Главный престол освятили, вероятно, до 1781 года. Между 1781 и 1803 
годами был пристроен придел Сергия Радонежского и сооружена 
колокольня, а в 1804г в трапезной устроен ещё один придел – пророка 
Ильи. В 1877г росписи в двух последних приделах обновлялись на 
средства прихожан: крестьян Якова Ивановича Першина и Ивана 
Ниловича Серова бежецким(?) живописцем Александром 
Алексеевичем Бархатовым. В 1880-е – начало 1890-х годах церковь 
подверглась сильной реконструкции. В 1881г первоначальный храм 
был обстроен с трёх сторон с устройством двух приделов (Сергия 
Радонежского с юга и пророка Ильи с севера), при этом в южной и 
северной стенах четверика пробили крупные арки. Проект был 
составлен архитектором К.К.Гельбигом, который также наблюдал за 
производившимися работами. Подряд на поставку кирпича со своего 
завода выполнил бежецкий купец Ревякин. Существующие трапезная 
и колокольня вместо прежних возведены по другому проекту: первая 
в 1887г, вторая в 1890-1891гг. За этими работами наблюдал 
епархиальный инженер В.И.Кузьмин. В трапезной разместились 
четыре придела: с севера Трёх Святителей и Пателеймона, с юга 
Казанской и Николая Чудотворца. Кирпичная церковь имеет 
гранитный цоколь; фасады первоначального храма покрыты обмазкой, 
стены новых объёмов храма и трапезной частично оштукатурены. 
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От первоначального здания сохранилось ядро одноглавого храма типа 
восьмерик на четверике. Возвышающийся над окружающими его 
более низкими объёмами восьмерик завершён световым 
цилиндрическим барабаном с луковичной главкой и кованым крестом. 
В интерьере церкви сохранились клеевые росписи в духе 
академической живописи, выполненные в разное время, но 
преимущественно в конце 19 века. Живопись в приделах храма 
выполнена в 1883 году, а в трапезной и в алтаре храма – в 1893 году 
живописцем, краснохолмским мещанином Алексеем Емельяновичем 
Суворовым по различным гравюрам. 
В 1895-1897гг западнее церкви у дороги, проходящей через село, 
выстроена одноэтажная церковно-приходская школа, в здании которой 
расположились также дом причта, сторожка и амбар [65].    
1901 год:  
церковь Благовещенская. Каменная, постройки 1776г, расширена в 
1881г, с семью престолами: в холодной три: главный – Благовещение 
Пресвятой Богородицы, правый – Преподобного Сергия 
Радонежского, левый – Пророка Ильи; в тёплой 4 престола: справа – 
Казанской Божией матери и Святителя Николая, слева – Святителей 
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и 
Великомученика Пантелеймона. Церковные здания: деревянный дом с 
надворными строениями для священника, сторожка и амбар. 
Церковные земли: усадьба более 4-х десятин, пашни – более 31 
десятин, сенокосной – более 7 десятин, под дорогами – более 2-х 
десятин, а также земля под церковью, кладбищем, речкой. 
Церковная документация: опись, метрики с 1780г, исповедальные 
книги с 1823г, план и межевая книга на землю. 
Причт: 
Священник Иоанн Алексеевич Лебедев, 58 лет, окончил духовную 
семинарию, священником с 1865г, состоит депутатом и 
законоучителем сельского училища, законоучителем в церковно-
приходской школе, в 1899г награждён наперсным крестом. 
Диакон Александр Иоаннович Лавров, 44 лет, из высшего отделения 
духовного училища, в службе с 1872 года, диаконом с 1885г. 
Псаломщик Василий Алексеевич Алексеевский, 59 лет, из высшего 
отделения духовного училища, в должности с 1858г. Прихожане из 447 
дворов – 1367 чел. мужского и 1520 женского пола: в Княжеве: 
духовные – 12 чел., крестьяне - 105; крестьяне: в д.Новой - 83, в 
Семкове – 134, Шарунье – 63, Воробьёве 162, Зобах – 120, Пирожкове 
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– 230, Новосёлке – 18, Большом Баранкове – 112, Лопускове -  89, 
Малом Баранкове – 107, Федяеве – 77, Глазове – 117, Погорелке – 110, 
Руготине – 198, Югове – 73, Княже – 36, Старове – 114, Городке – 81, 
Городищах – 202, Кулишке – 31, Новой Слободе – 53, Криулине – 11, 
Никиткине – 26, Варылёве – 16; военных в деревнях – 408 [76].   
1915 год:  
с.Княжево принадлежало к 1-му Благочинническому округу 
Бежецкого уезда. Священник – Иоанн Воинов, 39 лет, окончил 
семинарию, на службе 15 лет, в этом приходе 6 лет. Диакон – 
Александр Лавров, 59 лет, окончил 2-х классное училище, на службе 
32 года, в этом приходе 29 лет. Псаломщик – Александр Алексеевский, 
26 лет, окончил духовное училище, на службе 8 лет, в этом приходе 6 
лет. Прихожане церкви из 24 селений: 1303 человек мужского и 1422 
женского пола: из Княжево, Новая, Семково, Шарунья, Воробьёво, 
Зобы, Пирожково, Новосёлка, Большое Баранково, Лопусково, Малое 
Баранково, Федяево, Глазово, Погорелка, Ругатино, Югово, Старово, 
Городок, Городищи, Кулишки, Новая Слобода, Никиткино, 
Выруляево, Криулино. Церковная земля – 47 десятин. В приходе 1 
церковно-приходская школа и 2 земских училища; учащихся – 74 [69]. 
     Закрыта не позже 1930-х годов. В настоящее время никак не 
используется [91]. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 
принадлежит Бежецкой епархии [86]. 
Деревня Ляды. Часовня Божьей Матери Трёх Радостей. 
      Часовня расположена в центре деревни посередине улицы. 
Построена в 1874 году. В 1970-е годы отремонтирована: заменены 
потолок и пол, стены изнутри обшиты тёсом. Бревенчатые стены 
снаружи обшиты тёсом с имитацией кирпичной кладки. Редкий в 
настоящее время пример крупной деревянной часовни ярусного типа. 
Объёмная композиция складывается из четверика и широкого глухого 
восьмерика с более узкими диагональными гранями, увенчанного 
гранёным барабаном с луковичной главкой. По периметру часовню 
окружает галерея с узким помостом и навесом. На средней оси 
западного фасада четверика расположен входной проём, на северном 
фасаде – одно небольшое прямоугольное окно, на южном – два. Стены 
восьмерика завершаются профилированным карнизом на кованых 
гвоздях. Вторая ограда с ажурными воротами по оси входа окружает 
часовню на расстоянии 2-х метров [65]. Ныне приписана к Спасо-
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Кладбищенской церкви г.Бежецка [91]. Часовня иконы Божией Матери 
«Трех радостей» принадлежит Бежецкой епархии [86]. 
Ульяно-Горский церковный приход, погост Ульянина Гора. 
Церковь во имя Архистратига Михаила. Деревянная, построенная в 
1704г, имеющая два престола: Архистратига Михаила и Трёх 
Святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. Священники: 
Исак Якимов – в 1717-1720гг., Исакий Саввин – 1739-1770гг, Пётр 
Исаков – 1770-1782гг, Матвей Петров – 1795-1811гг, Георгий 
Васильев – 1830г, Михаил Барбашинов – 1880-1889г [1,76,81]. 
1901год:  
Церковь Троицкая. Каменная, постройки 1840г, с двумя престолами: в 
холодной – Святой Троицы; в тёплой: Архистратига Михаила. 
Церковные здания: церковно-приходская школа деревянная и 
каменная сторожка и амбар. Церковные земли: усадьба - 3 десятины, 
пашня - 28 десятин, сенокос – 3 десятины, неудобные земли – более 1 
десятины. Церковная документация: опись 1845г, метрики с 1870г, 
исповедальные книги с 1870г, план на землю. 
Причт: Священник Михаил Георгиевич Барбашинов, 60 лет, окончил 
духовную семинарию, священником с 1862г, состоит законоучителем 
в церковно-приходской школе, награждён в 1897г камилавкой. 
Псаломщик Иоанн Фёдорович Морошкин, 25 лет, из 4-х классного 
духовного училища, в должности с 1895г. Прихожане из 118 дворов – 
469 чел.мужского и 477 чел.женского пола: 
сельцо Ульянина Гора – 2 дворян; сельцо Бонкино – 7 дворян и 123 
военных; крестьяне: д.Ульянина Гора – 190, д.Петрищево – 39, 
д.Дмитровка – 70, д.Малышево – 124, д.Плотавец – 150, д.Бонкино – 
19, д.Листвецка – 12, д.Крутец – 210 человек [76].  
1915год: погост Ульянина Гора принадлежал к 3-му 
Благочинническому округу Бежецкого уезда. Священник – Василий 
Воскресенский, 33 года, окончил семинарию, на службе 13 лет, в этом 
приходе 9 лет. Псаломщик – Иван Морошкин, 40 лет, окончил 
духовное училище, на службе 22 года, в этом приходе 19 лет. 
Прихожане церкви из 11 селений: 442 человек мужского и 438 
женского пола. Церковная земля – 35 десятин. В приходе 1 церковно-
приходская школа и 1 земское училище; учащихся – 145 [69]. 
     Церковно-приходские одноклассные школы на рассматриваемой 
территории: Глинеевская (Княжевской волости), Градницкая (Новской 
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волости), Зиновьевская (Княжевской волости), в селе Княжево, в 
погосте Ульянова Гора [76]. 
    Многие из древнерусских храмов являлись не только центрами 
религиозного культа, но и своеобразными памятниками каким-то 
важным событиям, а также людям, их основавшим, давшим им 
богатые дары – поминки о себе. 
     Христианская церковь внесла важный вклад в развитие русской 
культуры. Она способствовала созданию многих великолепных 
памятников архитектуры и живописи, распространению 
письменности, развитию летописания, появлению школ, развитию 
библиотек, проникновению на Русь произведений зарубежных 
авторов, содержащих в себе важные знания по целому ряду отраслей 
культуры и искусства [61]. 
  Однако, жестокая волна язычества на несколько десятилетий накрыла 
Бежецкий край. 

Промыслы и предприятия 

      Рассматриваемые селения принадлежат в торговом отношении к 
Бежецку [72]. 
     Лён является одной из самых старинных культур на территории 
Бежецкого края. Можно предположить, что её принесли из 
новгородских пределов вместе с культурами конопли и хмеля первые 
поселенцы края – ильменские славяне. Культура льна всё время имела 
двоякое хозяйственное значение: с одной стороны, волокно служило 
материалом для изготовления одежды, с другой – льняное семя давало 
масло как продукт питания [43]. 
      Основным занятием жителей уезда было земледелие. Бежечане 
выращивали рожь, ячмень, пшеницу, лён и коноплю, из огородных 
культур – капусту, свёклу, морковь, редьку, лук и чеснок [36]. 
      Огурцов садят мало, «хмелю почти не водят». «Дворцовые мужики, 
по множеству у них земли, сеют на подсеках репу, которую за своим 
продовольствием в немалом количестве продают, развозя по всему 
уезду и по смежным городам и получают за оную каждый крестьянин 
до 5 рублей и более». 
      Репа в продовольственном обиходе была, пожалуй, главным 
овощным продуктом. Её сеют в Бежецких краях с незапамятных 
времён. О посевах репы упоминается в Писцовых книгах 16 века. 
Посев её всегда производился на подсечных землях. Обычно рубили 
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лес на облюбованном участке, срубленный лес сжигали на месте 
вырубки, землю боронили деревянной бороной, изготовленной из 
еловых обрубков, и по такой едва разрыхлённой земле сеяли в первый 
год репу, в следующие ячмень и рожь, а через 7 лет пашню 
забрасывали и выжигали новый участок леса. Картофель в то время 
ещё не садили в Бежецком крае. 
      В эпоху преобладания в хозяйстве элементов добывающей 
промышленности размеры посевов льна ограничивались нуждами 
хозяйствовавшей семьи. До начала 17 века нельзя было встретить в 
качестве товаров льняного волокна и льняных тканей. В 17 веке среди 
товаров ярмарочной торговли уже появляются льняные холсты. 
Обработкой льна в сельском хозяйстве занимались женщины [43]. 
       В 1656г упорядочение городской жизни привело к заметному 
оживлению ремесла и торговли. Во всём крае стало распространяться 
стекольное производство. Бежецкие кузнецы ехали со своим товаром  
в Москву. В Городецке, центре Бежецкого Верха, развивалась 
обработка железа. В 1710г здесь работали 25 кузнецов [41]. 

 
17 век. В Бежецком Верхе крупнейшее средоточие ремесленной 
металлообработки [31].    
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     В середине 19 века крестьяне для земледелия употребляли 
принятые в старое время орудия: соху и борону. Пашня делилась на 3 
поля; пахалась по два раза, а в некоторых местах и по при раза. Яровое 
сеяли под соху, а рожь и лён под борону. Ржи с четверти убирают в 
средний урожай до 800 снопов, овса до 400 снопов, ячменя до 600, 
пшеницы до 700 снопов. Овины делали без печей, молотили на 
открытых гумнах. Травосеяния в то время ещё не было. «Жители 
продовольствуются своим сеном, а дворцовые лишнее продают» [43].  
Со второй половины 19 века Бежецкий уезд – один из центров 
льноводства [75]. 
     С отменой крепостного права в уезде быстрыми темпами начали 
развиваться промыслы. К числу самых древних и наиболее 
распространённых относились дегтярный, кузнечный, коновальный, 
горшечный и лесной. Кроме того, многие занимались извозом, 
работали на маслобойнях, сыроваренных и винокуренных заводах [36]. 
В деревнях Ляды и Захарово с незапамятных времён вязали варежки и 
чулки. Занимались этим промыслом не только женщины и дети с 15 
лет, но иногда и мужчины. Занятия продолжались с сентября по январь 
и каждый работал самостоятельно. Материал, овечья шерсть, покупали 
от 8 до 12 руб за пуд, самими промышленниками бьётся и продаётся. 
Инструменты самые нехитрые: лучок для битья шерсти стоит 1 руб, 
игла для вязанья – 5 коп, деревянный боёк и деревянную решётку 
делали сами, а иногда сами делали и лучёк. Товар сбывался в Бежецке 
и за место на рынке платили в год 50 коп, или за каждый торг по 3 коп. 
Семья в 3 человека в зиму приготовит из 1,5 пуда шерсти 100 пар 
варежек, от которых пользы получит около 12 рублей. Из местных 
промыслов надо отметить делание грабель, оглобель и точения 
веретён. Грабли делали в дер.Прозорово, оглобли в дер. Молоди, а 
веретёна в Прозорове и в Корницах. На оглобли спрос упал с 
уменьшением извоза после проведения железной дороги, а на веретёна 
из-за распространения хлопчато-бумажных изделий и уменьшения 
посевов льна. Для точения веретён нужен особый станок, ремень и 
ножик. Станок делали сами мастера. Каждый выделывал в день до 40 
штук веретён, а сотня веретён на рынке Бежецка, Молокова и Поречья 
стоила 15-25 копеек [62]. 
       Маслобойня для сбивания «чухонского» масла (крепко солёного 
масла) располагалась в усадьбе Ульянова Гора и принадлежала г-же 
Апыхтиной, арендатором был крестянин Алексей Яковлев. Работа 
производилась конным приводом круглый год с небольшими 
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перерывами. Все постройки и машина принадлежали арендатору и к 
нему же переходят по окончании аренды, уплата повинностей и 
ремонт лежат на землевладелице. Завод расположен в 8 верстах от 
Бежецка и в 6 верстах от полустанка Голосково Рыбинско-Бологовской 
железной дороги. Расходы по ремонту завода 10 руб, на 
администрацию и рабочих 70 руб. в день сбывается 15 пудов масла из 
45 пудов сметаны. Пуд сметаны у окрестных крестьян стоит 2 руб. 
Масло отправляется в Петербург по железной дороге по цене от 8 до 9 
руб за пуд. Завод основан арендатором в марте 1887 года, а мастером 
служит его сын [62]. 
       В 1908г в Бежецке насчитывалось 1670 промышленных заведений, 
а также 1035 торговых заведений, в том числе: мелочные лавки – 707, 
мясные – 1, мануфактурные – 1, торговые склады – 10, торговля 
швейными машинками – 1, казённые винные лавки – 43, пивные лавки, 
трактиры с крепкими напитками – 3, трактиры без крепких напитков – 
6, чайные лавки - 248. 
      Наибольшее количество сыроварен и маслоделок в Скорыневской 
волости (50 заведений) и Сукроменской (34 заведения). В Новской 
волости работали 13 заведений, в Княжевской - 3. Молоко для 
столового масла и сметану для сыра маслодельные заведения скупают 
у крестьян ближайших деревень. Сыр и масло отправляют либо в 
Тверь по грунтовым дорогам, обычно зимой, либо через станцию 
Бежецк в различные города России.     
      Отхожие промыслы не сильно развиты среди населения Бежецкого 
уезда по сравнению с другими уездами. На 1908г на 100 дворов 
приходилось по 123 отлучки (паспортов); 9-е место в губернии. В 
отхожих промыслах населения видное место занимали пастухи. 
Женщин в отходе насчитывается до 23,5 % от общего количества 
отхожих промышленников. Отхожие промыслы населения Бежецкого 
уезда в большинстве состоят из чёрных работ, требующих большой 
затраты мускульной силы, а в смысле заработка – самых 
неблагодарных [72]. 
В Бежецке устраивалась Петровская ярмарка в течение 11 дней с 29 
июня по 9 июля [13]. Главные предметы торга: посуда, мануфактура, 
галантерея, колониальные и кондитерские товары, мешочный и 
крестьянский холст. Базары в Бежецке: зимой – понедельник и четверг, 
летом – воскресенье и все праздники. Главные предметы торга: осенью 
и зимой – лён, льняное семя, другие сельскохозяйственные предметы 
[19]. Экономическая мощь населения Бежецкого уезда составлялась из 
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3-х слагаемых: земледельческого хозяйства, местных 
неземледельческих промыслов и отхожих промыслов. Совокупность 
этих трёх материальных источников образовывала меновую 
дееспособность жителей уезда и выливалась в определённые размеры 
торговли. В Бежецком уезде наблюдались всякие виды торговли: 
базарная, ярмарочная, и торговля в отдельных торговых заведениях 
[72]. Кожевенный завод братьев Репиных (вблизи города, в 
пос.Орлиха) вырабатывал кож на 100-150 тысяч рублей. Сырьё 
скупалось в своём и соседних уездах. На заводе 7 рабочих [16,17,72]. 
В 1909-1913гг Спичечная фабрика (дер.Новая слобода) мещанина 
Василия Николаевича Шамшева и крестьянина Александра 
Васильевича Толмачёва (21-29 рабочих) производила шведских 
спичек 2575 ящиков по 1000 коробок в каждом на сумму 20600 рублей 
в год. Она работала 106 дней в году [13,14,15,16,17,72]. 
     В 1914г в Бежецком уезде было 8 агрономов, делались ассигнования 
на осушение болот [33]. 
    До 1917г развивалась, главным образом, льноперерабатывающая 
промышленность [37]. 
     К 1924г в уезде насчитывалось 63 коллективных хозяйства. 
Широкое распространение получили агрономические советы. В их 
работе приняли участие учителя, сельские комсомольцы, 
представители общественных организаций [36,75]. 
     В Бежецком уезде в 1928г числилось 8 промышленных заведений, 
в которых занято 796 человек. В 3-х совхозах занято 88 работников, в 
4-х лесничествах – 208 [73]. В 1937 году начало работать Загорско-
Реченское торфопредприятие [36,75]. 
Агропромышленный комплекс Бежецкого района занимает 
лидирующие места в Тверской области по производству 
сельскохозяйственной продукции и специализируется на 
мясомолочном животноводстве, льноводстве и производстве зерна. 
     На территории города и района широко представлены структуры 
малого и среднего бизнеса [80]. 

Образование и просвещение 

      Московская Русь не имела сети государственных школ. Частные и 
монастырские училища были единственными очагами знания. 
Большинство этих училищ были простыми школами грамотности, в 
которых учили читать и писать. Обычно сначала преподавалась 
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азбука, потом читались часослов или псалтырь. Время обучения в 
массе случаев не могло быть продолжительным. Способные ученики 
оканчивали курс приблизительно в два года. 
     Учебные пособия состояли из рукописных книг и тетрадей, 
господствовавших в 15-16вв. В следующем столетии появились и 
печатные издания. По приходно-расходным книгам Московского 
печатного двора видно, что в первой половине 17 века. Азбука была 
отпечатана в течение 4 лет – 3 раза (1647-1651гг), в каждом случае с 
тиражом издания в 9600 экз. 
     Частные и монастырские школы существовали и в Тверском крае. 
Источники не дают возможности установить количество училищ, но 
можно с уверенностью предположить, что все крупные монастыри, 
расположенные в городах, имели школы этого типа. 
   Указом Петра I от 28 декабря 1715г предписывалось устроить во всех 
городах цифирные школы и брать в них для обучения детей всякого 
звания в возрасте от 10 до 15 лет. Возникновение первой школы в 
Тверской губернии, организованной в порядке общегосударственной 
меры, относится к 1716-1717 гг.     
Кроме чтения и письма учили арифметике, геометрии и черчению [48].  
    До 1865г школ почти не было, а те, которые имелись, пребывали на 
крайне низком уровне. У государственных крестьян в 1866г в 
Бежецком уезде было 15 училищ, в которых было 15 учителей, 3 
помощника и 2 наставницы, было 880 учащихся.  
    У временно-обязанных крестьян в 1865г в Бежецком уезде было 27 
училищ, в которых было 450 учащихся, в том числе 12 девочек. Школы 
грамотности существовали издавна. Стремясь к обучению своих детей 
и не имея возможности затратить на это сколько-нибудь значительные 
средства, крестьяне прибегали к услугам различных деревенских 
грамотеев. Правительство преследовало те школы, в которых 
преподавателем состояло лицо, не имевшее учительского звания, а с 
середины 1870-х годов, опасаясь противоправительственной 
пропаганды, оно вообще относилось к школам грамотности, стоявшим 
вне контроля, неблагожелательно. Тем не менее эти школы 
продолжали существовать. В Бежецком уезде в 1887г было 177 школ 
грамотности. Помещениями служили преимущественно крестьянские 
избы. Существовали 3 разновидности школ: подвижные школы – 
занятия проводились поочерёдно в избах учеников, школы в избах 
самих учителей, школы в наёмных зданиях [33]. 
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    В 1783-1784гг в Бежецке учреждена школа, в которую определяются 
с семи лет дети купцов и мещан. В этой школе обучали российской 
грамоте, правописанию, истолкованию христианского закона, 
сокращённой всеобщей истории, арифметике и рисованию [35]. 
К концу 18 века в Бежецке была 1 малая школа и 1 духовная [48].   
    В 1844-1851гг в городе были 2 духовных училища и 2 гражданских. 
Общее число учащихся – 327-340, а ученики в духовных училищах 
составляли 79-81% от общего числа [44]. 
   В 1879г в Бежецке обучалось 604 человек. К 1879г в трёх школах 
имелись библиотеки [40]. В 1881г открыта земская библиотека [36,75].  
   В 1883г Бежецкое земство учредило сельскохозяйственную школу 
второго разряда при пособии от казны на пожертвованном земству 
диаконом (гласным) образцовом участке («Диаконов хутор»). В 1889г 
школа была закрыта.  
В 1887г в уезде было 38 церковно-приходских школ. В 1890г в школах 
уезда обучалось 28770 детей. Рост числа учащихся девочек: 1890г – 
15,3%, 1907г – 30,2%, 1911г – 41,1% [33]. 
    Число учащихся, живущих от школы не далее 3-х вёрст, составляло 
86%. При расстоянии далее 3-х вёрст дети уже не могут ежедневно 
ходить в школу, а помещаются родителями на жительство в 
ближайших к школе деревнях. В Бежецком уезде была принята 3-х 
вёрстная предельная величина радиуса от школы до места жительства 
учащегося. Подавляющее большинство учащихся в сельских школах 
составляли мальчики.  
   Для жителей города Бежецк было 4 школы: 2 – городские (мужская 
и женская с 87 мальчиками и 56 девочками), 1 – женского монастыря 
с 85 девочками и 1 – частная г-жи Боголеповой (12 мальчиков и 22 
девочки). Сверх того, имеется ещё одна земская школа, Штабская, 
расположенная в Бежецке, и служащая как для городских жителей, так 
и для населения Княжевской волости. Из 67 мальчиков и 28 девочек, 
обучающихся в этой школе, 41 мальчик и 22 девочки принадлежат к 
горожанам, а 26 мальчиков и 6 девочек – крестьянам Княжевской 
волости. Штабская школа причислялась к сельским, так как она имела 
свой сельский район [62].    
Школьные районы: 
г.Бежецк: Дер.Пестиха: расстояние от школы – 1 верста, учащихся – 5 
мальчиков. Дер.Старая Подгородняя: от школы – 1 верста, учащихся – 
11 мальчиков и 2 девочки. Дер.Филиппиха: от школы – 1,5 версты, 
учащихся – 4 мальчика и 3 девочки. Дер.Крутец: от школы – 2 версты, 
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учащихся – 1 мальчик. Узуново: от школы – 2,5 версты, учащихся – 
нет. Андрейково: от школы – 2,5 версты, учащихся – нет. 
Ивановская: от школы – 3 версты, учащихся – нет. 
Жохово: от школы – 3 версты, учащихся – нет. 
с. Алабузино: учащихся – 29 мальчиков и 7 девочек. 
Щитиково: от школы – 1 верста, учащихся – 4 мальчика и 1 девочка. 
Новое село: от школы – 2 версты, учащихся – нет. 
Крутово: от школы – 2 версты, учащихся – 5 мальчиков. 
Большой Бор: от школы – 2 версты, учащихся – 5 мальчиков. 
Поддубиха: от школы – 2,5 версты, учащихся – 3 мальчика. 
Корница: от школы – 3 версты, учащихся – 2 мальчика. 
Раменье: от школы – 4 версты, учащихся – 1 мальчик. 
Рыкулино: от школы – 4 версты, учащихся – 1 мальчик. 
с.Градницы: 3 девочки. 
Новое Село: от школы – 0,5 версты, учащихся – 14 мальчиков и 8 
девочек. Иевлево: от школы – 1,5 версты, учащихся – 6 мальчиков. 
Екотлово: от школы – 1,5 версты, учащихся – 2 мальчика и 3 девочки. 
Борок Старый: от школы – 2 версты, учащихся – 3 мальчика и 2 
девочки. Борок Новый: от школы – 2 версты, учащихся – 8 мальчиков. 
Клетиково: от школы – 2 версты, учащихся – 6 мальчиков. 
Горки: от школы – 2,5 версты, учащихся – 10 мальчиков.   
Огорелки: от школы – 2,5 версты, учащихся – 3 мальчика. 
Теребени: от школы – 3 версты, учащихся – 2 мальчика. 
Заручье: от школы – 3 версты, учащихся – 10 мальчиков и 1 девочка. 
Белобородово: от школы – 3 версты, учащихся – 5 мальчиков. 
Ворониха: от школы – 4 версты, учащихся – 1 мальчик. 
Бор: от школы – 5 вёрст, учащихся – 4 мальчика. 
Заболотье: от школы – 6 вёрст, учащихся – 4 мальчика. 
Высокая: от школы – 6 вёрст, учащихся – 2 мальчика. 
с.Княжево: 4 мальчика и 4 девочки. 
Новая: от школы – 0,5 версты, учащихся – 6 мальчиков и 4 девочки. 
Кулишки: от школы – 1 верста, учащихся – 11 мальчиков. 
Федяево: от школы – 1 верста, учащихся – 14 мальчиков и 2 девочки. 
Лопуськово: от школы – 1 верста, учащихся – 2 мальчика. 
Погорелка: от школы – 2 версты, учащихся – 3 мальчика и 2 девочки. 
Городищи: от школы – 3 версты, учащихся – 14 мальчиков.  
Бишутино: от школы – 3 версты, учащихся – 3 мальчика. 
Вьюгово: от школы – 5 вёрст, учащихся – 4 мальчика и 1 девочка. 
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с.Сулега: учащихся – 12 мальчиков и 3 девочки. 
Борок: от школы – 1,5 версты, учащихся – 14 мальчиков и 1 девочка. 
с.Зиновьево Княжевской волости: от школы – 0,5 версты, учащихся 
– 14 мальчиков и 8 девочек. 
Ляхово: от школы – 1 верста, учащихся – 10 мальчиков. 
Чурилково: от школы – 2 версты, учащихся – 3 мальчика и 4 девочки. 
Руготино: от школы – 2 версты, учащихся – 15 мальчиков. 
Малышево: от школы – 4 версты, учащихся – 2 мальчика. 
погост Глинеево (пог.Василий Великий):  
Федорино: от школы – 0,5 версты, учащихся – 1 мальчик. 
Аркадьево: от школы – 1 верста, учащихся – 2 мальчика. 
Елизарово: от школы – 1 верста, учащихся – 3 мальчика. 
Рекшино: от школы – 1 верста, учащихся – 3 мальчика и 1 девочка. 
Жирки: от школы – 1,5 версты, учащихся – 2 мальчика. 
Гарустино: от школы – 2 версты, учащихся – 1 мальчик. 
Узуново: от школы – 2 версты, учащихся – 9 мальчиков. 
Речки (Псарня): от школы – 2 версты, учащихся – 2 мальчика. 
погост Градницы Новской волости: земская школа. Выстроена 
крестьянами. 
Горки: от школы – 3 версты, учащихся – 14 мальчиков. 
Высочка: от школы – 3 версты, учащихся – 2 мальчика. 
Хотено: от школы – 4 версты, учащихся – 1 мальчик. 
      От дореформенной эпохи Министерством Государственных 
Имуществ устроены школы для казённых крестьян: с 1840г – в 
Сукроменской, с 1842г – в Новской, в 1863г – в Княжевской волости. 
В то время совершенно отсутствовал достаточно подготовленный 
учительский персонал, школы открывались с целью не столько 
распространять грамотность среди народа, сколько подготовкой 
писарей, конторщиков и т.п. Школы размещались в собственных 
домах или в домах, нанимаемых Земством, Волостными правлениями, 
крестьянскими обществами, или предоставляемыми в распоряжение 
школ церквами и частными лицами [62]. 

Земские школы на рассматриваемой территории. 
Алабузинская (Новской волости): 
Для 11-ти селений, 1973 жителя, 253 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1868г, помещение даётся Волостным Правлением. 
Вместимость школы: 2 классные комнаты, на 1 учащегося приходится 
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1,3 кв.аршина (0,66м2) пола. В библиотеке имеются 6 книг для 
учителей, 60 книг для внеклассного чтения и 280 учебников. Учебные 
пособия: географические карты и атласы - 3, картины – 12. Замечания 
учителей о недостатках школы: недостаточно книг для внеклассного 
чтения. В помещении тесно, темно. 
Сведения о преподавателях: Машкина А.И., мещанского звания, 
окончила Тверскую школу Максимовича, в школе с 1887г, преподаёт 
7 лет, получает жалованье 190 руб. Соколова В.А., дочь чиновника, 
образование в частном пансионе, в школе с 1888г, преподаёт 1 год, 
получает жалованье 100 руб. 
Число учащихся: 1886г – 40 мальчиков и 20 девочек, 1887г – 43 
мальчика и 15 девочек, 1888г – 55 мальчиков и 11 девочек, 1889г – 62 
мальчика и 8 девочек.  
Состав учащихся в 1889г: 8-летние – 4 мальчика и 2 девочки, 9-летние 
– 8 мальчиков и 1 девочка, 10-летние – 10 мальчиков и 2 девочки, 11-
летние – 23 мальчика и 3 девочки, 12-летние – 15 мальчиков, 13-летние 
– 2 мальчика. Сословие: 70-крестьян. Народность: все 70– русские [62]. 
Градницкая (Новской волости): 
Для 14 селений, 2236 жителей, 256 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1842г, помещение собственное. Вместимость школы: 2 
классные комнаты, на 1 учащегося приходится 0,9 кв.аршина (0,46м2) 
пола. В библиотеке имеются 29 книг для внеклассного чтения и 380 
учебников. Учебные пособия: географические карты и атласы - 4, 
счёты - 4, грифельные доски - 30. Замечания учителей о недостатках 
школы: недостаточно книг для внеклассного чтения. В помещении 
недостаточно тепла и света. 
Сведения о преподавателях: Неведомская П.П., крестьянского звания, 
окончила школу Максимовича, в школе с 1882г, преподаёт 8 лет, 
получает жалованье 200 руб. Садикова А.П., духовного звания, 
окончила Весьегонскую прогимназию, в школе с 1886г, преподаёт 4 
года, получает жалованье 120 руб. 
Число учащихся: 1886г – 67 мальчиков и 28 девочек, 1887г – 55 
мальчика и 24 девочки, 1888г – 60 мальчиков и 12 девочек, 1889г – 80 
мальчиков и 17 девочек.  
Состав учащихся в 1889г: 7-летние – 1 мальчик, 8-летние – 8 
мальчиков и 1 девочка, 9-летние – 13 мальчиков и 6 девочек, 10-летние 
– 14 мальчиков и 2 девочки, 11-летние – 19 мальчиков и 4 девочки, 12-
летние – 15 мальчиков и 3 девочки, 13-летние – 8 мальчиков и 1 
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девочка, 14-летние – 2 мальчика. Сословие: 92-крестьян и 5 духовного 
звания. Народность: все 97 – русские [62]. 
Княжевская (Княжевской волости): 
Для 12 селений, 1378 жителей, 187 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1863г, помещение наёмное. Вместимость школы: 2 
классные комнаты, на 1 учащегося приходится 1,0 кв.аршина (  м2) 
пола. В библиотеке имеются 16 книг для учителей, 61 книга для 
внеклассного чтения и 536 учебников. Учебные пособия: 
географические карты и атласы - 4, картины – 12, счёты - 1, 
грифельные доски – 60, ящик с кубиками - 1. Замечания учителей о 
недостатках школы: недостаточно книг для учителей и учащихся. В 
помещении недостаточно воздуха. 
Сведения о преподавателях:  
Кирилова М.А., мещанского звания, окончила Петербургскую школу 
рукоделья, в школе с 1887г, преподаёт 9 лет, получает жалованье 250 
руб. Исполатова А.В., духовного звания, не закончила 
Вышневолоцкую гимназию, в школе с 1887г, преподаёт 3 года, 
получает жалованье 100 руб. 
Число учащихся: 1886г – 59 мальчиков и 19 девочек, 1887г – 57 
мальчиков и 17 девочек, 1888г – 54 мальчиков и 17 девочек, 1889г – 67 
мальчиков и 16 девочек.  
Состав учащихся в 1889г: 8-летние – 8 мальчиков и 4 девочки, 9-летние 
– 16 мальчиков и 3 девочки, 10-летние – 17 мальчиков и 7 девочек, 11-
летние – 11 мальчиков и 1 девочка, 12-летние – 12 мальчиков, 13-
летние – 3 мальчика и 1 девочка. 
Сословие: 83-крестьян. Народность: все 83 – русские [62]. 
Сулежская (Сулежской волости): 
Для 11 селений, 1963 жителя, 228 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1872г, помещение собственное. Вместимость школы: 3 
классные комнаты, на 1 учащегося приходится 1,4 кв.аршина (0,71м2) 
пола. В библиотеке имеются 20 книг для внеклассного чтения и 454 
учебника. Учебные пособия: географические карты и атласы - 5, 
картины – 4, счёты -5, грифельных досок - 30. Замечания учителей о 
недостатках школы: нужны книги для внеклассного чтения и 
педагогические пособия. В помещении неудобства не заметны. 
Сведения о преподавателях:  
Рождественский И.В., духовного звания, окончил духовную 
семинарию, в школе с 1885г, преподаёт 4 года, получает жалованье 170 



203 
 

руб. Воскресенская Е.П., духовного звания, окончила Весьегонскую 
прогимназию, в школе с 1886г, преподаёт 5 год, получает жалованье 
120 руб. 
Число учащихся: 1886г – 68 мальчиков и 9 девочек, 1887г – 67 
мальчика и 8 девочек, 1888г – 81 мальчик и 5 девочек, 1889г – 73 
мальчика и 16 девочек.  
Состав учащихся в 1889г: 7-летние – 2 мальчика, 8-летние – 8 
мальчиков и 3 девочки, 9-летние – 19 мальчиков и 6 девочек, 10-летние 
– 17 мальчиков и 2 девочки, 11-летние – 15 мальчика и 3 девочки, 12-
летние – 8 мальчиков и 2 девочки, 13-летние – 3 мальчика, 14-летние – 
1 мальчик. Сословие: 87-крестьян и 2 духовного звания. Народность: 
все 89 – русские [62]. 
Штабская в Бежецке: 
Для 11 селений, 1748 жителей, 194 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1877г, помещение наёмное от Земства. Вместимость 
школы: 3 классные комнаты, на 1 учащегося приходится 1,6 кв.аршина 
(0,8 м2) пола. В библиотеке имеются 5 книг для учителей, 120 книг для 
внеклассного чтения и 470 учебников. Учебные пособия: 3 больших 
чёрных доски, географические карты и атласы - 3, картин - 112, счёты 
- 13, грифельные доски – 60, прочих учебных пособий – 2. Замечания 
учителей о недостатках школы: Нет арифметических задачников. В 
помещении тесно. 
Сведения о преподавателях:  
Ветлицкий В.А., сын чиновника, окончил Новоторжскую учительскую 
семинарию, в школе с 1877г, преподаёт 12 лет, получает жалованье 275 
руб. Неклюкова А.С., духовного звания, окончила 5 классов 
Петербургской Покровской гимназии, в школе с 1886г, преподаёт 3 
года, получает жалованье 120 руб. 
Число учащихся: 1886г – 76 мальчиков и 26 девочек, 1887г – 73 
мальчика и 31 девочка, 1888г – 78 мальчиков и 28 девочек, 1889г – 67 
мальчиков и 28 девочек.  
Состав учащихся в 1889г: 8-летние – 11 мальчиков и 7 девочек, 9-
летние – 11 мальчиков и 8 девочек, 10-летние – 10 мальчиков и 5 
девочек, 11-летние – 17 мальчиков и 6 девочек, 12-летние – 14 
мальчиков и 2 девочки, 13-летние – 3 мальчика, 14-летние – 1 мальчик. 
Сословие: 31-крестьян, 63-купцов и мещан, 1-духовного. Народность: 
все 95 – русские [62]. 
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Церковно-приходские школы на рассматриваемой территории: 
Помещения, занимаемые церковно-приходскими школами и, главное, 
учебные силы, которыми эти школы располагают, ставят их в условия 
наименее благоприятные [62]. 
Бежецкая (Филиппковской волости): 
Для 2-х селений, 657 жителей, 78 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1885г, помещение церковное. Вместимость школы: 1 
классная комната, на 1 учащегося приходится 2,1 кв.аршина (1,06м2) 
пола. Учебные пособия: большая чёрная доска. Замечания: в 
программе обучения нет нужды в учебных пособиях. В помещении 
тесно. Сведения о преподавателях:  
Сретенский В., священник, окончил Тверскую семинарию, в школе с 
1886г, преподаёт 2 года, не получает жалованье [62].  
Глинеевская (Княжевской волости): 
Для 13 селений, 2221 житель, 260 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1886г, помещение церковное. Вместимость школы: 1 
классная комната, на 1 учащегося приходится 7,0 кв.аршина (3,54м2) 
пола. Учебные пособия: имеются географические карты и атласы,  
картины, грифельные доски. Замечания: в программе обучения нет 
нужды в учебных пособиях. В помещении темно. 
Сведения о преподавателях: Петропавловский А.И., духовного звания, 
окончил Тверскую духовную семинарию, в школе с 1887г, преподаёт 
2 года, не получает жалованье [62].  
Градницкая (Новской волости): совместно с земской школой [62]. 
Основана в 1888г, помещение церковное. Вместимость школы: 1 
классная комната, на 1 учащегося приходится 1,5 кв.аршина (  м2) 
пола. Учебные пособия: большая чёрная доска. Замечания: в 
программе обучения нет нужды в учебных пособиях. В помещении 
темно, душно и тесно. Сведения о преподавателях:  
Миролюбов А., диакон, обучался в духовной семинарии, в школе с 
1887г, преподаёт 1 год, не получает жалованье [62].  
Зиновьевская: (Княжевской волости): 
Для 10 селений, 1916 жителей, 309 детей школьного возраста [62]. 
Основана в 1882г, помещение церковное. Вместимость школы: 1 
классная комната, на 1 учащегося приходится 1,3 кв.аршина (0,66м2) 
пола. Учебные пособия: имеются географические карты и атласы, 
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картины, грифельные доски. Замечания: в программе обучения нет 
нужды в учебных пособиях. В помещении тесно. 
Сведения о преподавателях: Покровская И.П., духовного звания, 
образование в приюте Тверского женского монастыря, в школе с 
1887г, преподаёт 2 года, получает жалованье 50 руб. [62] 

Частная школа Боголеповская в Бежецке: 
Основана в 1868г, помещение наёмное. Вместимость школы: 1 
классная комната, на 1 учащегося приходится 2,0 кв.аршина (1,01м2) 
пола. В библиотеке имеются 90 книг для внеклассного чтения и 26 
учебников. Учебные пособия: географические карты и атласы - 5, 
картины – 12, счёты -20. Замечания не указаны. 
Сведения о преподавателях:  
Боголепова О.П., духовного звания, обучалась в частном пансионе, в 
школе с 1868г, преподаёт 21 год, не получает жалованье. Душкина 
К.Я., духовного звания, обучалась в частной школе, в школе с 1888г, 
преподаёт 2 года, получает жалованье 80 руб.  
Число учащихся: 1886г – 5 мальчиков и 37 девочек, 1887г – 8 
мальчиков и 30 девочек, 1888г – 7 мальчиков и 27 девочек, 1889г – 12 
мальчиков и 22 девочки.  
Состав учащихся в 1889г: 7-летние – 1 девочка, 8-летние – 6 мальчиков 
и 7 девочек, 9-летние – 2 мальчика и 3 девочки, 10-летние – 3 мальчика 
и 5 девочек, 11-летние – 1 мальчик и 2 девочки, 12-летние – 2 девочки, 
13-летние – 1 девочка, 14-летние – 1 девочка. Сословие: 87-крестьян и 
2 духовного звания. Народность: все 89 – русские. [62] 
Количество учащихся (рассматриваемая территория) в 1889 году: 
с.Алабузино - 70 учащихся, с.Градницы - 97 учащихся, с.Княжево - 83 
учащихся, с.Сулега 89 учащихся, Штабская (г.Бежецк) - 95 учащихся, 
с.Зиновьево - 56 учащихся, пог.Глинеево - 24 учащихся. 
Всего: 514 учащихся (без учёта церковно-приходских школ: Бежецкой, 
Глинеевской, Градницкой, Зиновьевской). 
Школы в 2017 году: в Бежецке 6 школ (с гимназией) 11-ти классных; 
в Бежецком районе: 5 школ 11-ти классных, 4 школы 9-ти классных, 
3 начальные школы 4-х классные.   

Школы на рассматриваемой территории, кроме Бежецка,  
в 2017 году – всего 111 учащихся: 
В деревне Борок Сулежский: Основана в 1967 году. Здание школы 
кирпичное. 19 классных комнат общей площадью 728 кв.м. Площадь 
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спортивного зала 213 кв.м. Размер учебно-опытного земельного 
участка 0,5 га. До 2010 года – была средняя школа (1-11 классы). 
В школе есть компьютерный класс, библиотека, мастерская, столовая. 
Образование: дошкольное (13 детей), начальное (1-4 классы), основное 
общее (5-9 классы). На 2017-2018 учебный год - 36 учащихся. 
Более половины обучающихся от четырёх селений доставляются 
специальным автобусом. Поддерживаются тесные связи с районным 
Домом творчества, музыкальной школой, краеведческим музеем, 
домом-музеем А.Ахматовой. 
В деревне Зобы. Основана в 1987 году. Образование: дошкольное (10 
детей), начальное (1-4 классы), основное общее (5-9 классы). 
На 2017-2018 учебный год - 67 учащихся (38 мальчиков и 29 девочек), в 
том числе по населённым пунктам: д.Зобы – 24, д.Елизарово – 15, 
д.Любодицы – 4, д.Пирожково – 3, д.Воробьёво – 2, д.Лопуськово – нет, 
д.М.Баранково – 5, д.Борки – 1, д.Федорино – нет, д.Горлово – 4, г.Бежецк 
- 9. Дошкольники - 10: д.Зобы – 5, д.Елизарово – 4, д.Пирожково – 1. В 
школе организовано горячее питание для всех обучающихся. 
Организован подвоз детей в школу, проживающих на расстоянии от 
школы более 3-9-ти километров по программе «Школьный автобус». 
В деревне Морозово. Основана в 1970 году. Новая школа возникла на 
базе Захаровской восьмилетней школы и трех начальных школ, 
находящихся на территории Морозовского сельского поселения. 
Образование начальное (1-4 классы) - 8 учащихся [83]. 

Библиотеки в Бежецком уезде: 1901г – 30, 1908г – 29, 1912г – 35 [33]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

Приложение 1. Селения Прибежечья. 1853 год [88].  
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Приложение 2. Селения Прибежечья. 1853 год [88].  

 



209 
 

Приложение 3. Селения Прибежечья. 1886 год [88].  
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Приложение 4. Селения Прибежечья. 2001 год [88].  
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Приложение 5. Селения Прибежечья. 2001 год [88].  
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Приложение 6. Селения Прибежечья. 2017 год [84].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

Приложение 7. Селения Прибежечья. 1910 год [72].  
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Приложение 8. Бежецкий район. 2017 год [80].  

 

 

Объяснение наименований населённых мест 

Вотчина – поместье, имение, полученное за заслуги, наследное 
имение.  
Выселок – новое селение, выселенное из многодворного селения.  
Дере́вня – крестьянское селенье, в котором нет церкви. 
Погост – отдельно стоящая на церковной земле церковь с домами 
попа и причта, с кладбищем. 
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Приселок – небольшое селение, деревня, которая приселилась к 
большему со стороны. 
Пустошь – незаселённая земля, дальний от селения особняк.  
Село – обычно, селение, в котором находится церковь. 
Сельцо – крестьянское селение без церкви.  
Слобода – село свободных людей; пригородное селение. 
Усадьба - владельческий дом с скотным двором и другими 
хозяйственными принадлежностями. 
Хутор – поселение в котором есть владельческий скотный двор, а 
иногда и владельческий дом. 
[31,38,78]. 

Предметный указатель 

Аршин – погонная мера, 0,71 м (длина всей руки от плеча).   
Верста - 1,0668 километра.  
Выкупные платежи – ежегодные платежи, вносимые крестьянами за 
выкупаемую помещичью землю. С 1881г царское правительство 
единовременно уплачивало помещику 75-80% от выкупной суммы 
выкупными свидетельствами, приносившими 6% годового дохода. А 
20-25% сразу вносили помещику выкупавшиеся крестьяне. Сумма в 
75-80% признавалась долгом крестьян, обязанных её оплатить в 
течение 49 лет. Государственные крестьяне – крестьяне, жившие на 
государственной земле. 
Десятина - русская мера площади, 1,09 га, т. н. казенная.  
Десятинник – сборщик пошлин с церквей и монастырей в пользу 
архиерейского дома.  
Дьякон - лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей 
степени священства.  
Ез – частокол или плетень поперёк всей реки, чтобы не дать рыбе 
вверх хода и выловить всю на месте. Езовье – место на реке, удобное 
для езу.  
Земские школы – начальные школы в царской России с 3-х годичным 
(с 1890-х и 4-х годичным) сроком обучения, открывавшиеся 
земствами в сельских местностях. 
Земские повинности – вид местного в денежной форме на 
содержание полицейско-административных органов на местах, школ, 
больниц, пожарной охраны и т.п. Кроме того, крестьяне отбывали 
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земские повинности в натуральной форме: починка дорог, мостов и 
другие.  
Исповедальная книга - церковный учёт всех прихожан с 
подразделением на группы: духовные, военные, статские, городские 
станы и крестьяне.  
Камила́вка - головной убор в Православной церкви, является также 
наградой для священников.  
Квадратная верста - 1,138 км2.  
Кусок холста - размер ≈20 х 40 см.  
Метрика - принятое в обиходе название свидетельства о рождении, 
или метрической книги.  
Набе́дренник - принадлежность богослужебного облачения 
православного священника русской традиции.  
Нива – пашня, поле.  
Окольничий – сан приближённого к царю.  
Перевесье – место ловли, где лёт птицы и где ставились перевесы 
(сети больших размеров на птицу).  
Переделы земельные после реформы 1861г внутри сельской общины.  
Пожня – покос, луг.  
Пономарь - служитель православной Церкви, обязанный звонить в 
колокола, петь на клиросе и прислуживать при богослужении.  
Причт – состав лиц, служащих при каком-либо одном христианском 
храме (приходе).  
Придел – в церкви - особый, добавочный алтарь, кроме главного. 
Псаломщик – православный церковнослужитель, помогающий 
священнику во время богослужения.  
Пуд - 16,38 килограмма.  
Раскольники - официальное название сторонников старообрядчества 
в России.  
Са́жень, или саже́нь - старорусская единица измерения расстояния. 
Казённая сажень равна 2,16 м.  
Скуфья - повседневный головной убор православного духовенства и 
монахов. Фиолетовая бархатная скуфья даётся представителям 
духовенства как награда. 
Стольник – придворный сан, смотритель за царским столом.  
Стряпчий – чиновник, законник, наблюдающий за правильным 
ходом дел. Убогий – бедный, нищий, увечный. 
Четверть (для сыпучих тел) - 0,21м3. 
[31,38,78]. 
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Указатель селений 
№№ Название Стр.  №№ Название Стр. 

1 Алабузино  21  66 Крутово 100 
2 Алексино-Зарецкое 23  67 Кулишки 101 
3 Алексино Подмогское 25  68 Лопуськово 103 
4 Андреевское 26  69 Ляды 104 
5 Андрейково 27  70 Ляхово 105 
6 Аркадьево 29  71 Малые Городищи 107 
7 Баранково Большое 30  72 Малышево 107 
8 Баранково Малое 31  73 Мокрявицы 108 
9 Белобородово 33  74 Молоди 109 
10 Бережки 34  75 Молодка 110 
11 Бишутино 34  76 Мурзиха 112 
12 Бонькино 35  77 Неволиха 113 
13 Бор Большой 37  78 Новая у Княжево 115 
14 Бор Малый 38  79 Новинка 116 
15 Борок Сулежский 39  80 Новое Село (Алабуз) 117 
16 Борок Киселёв 41  81 Новое Село (Новая) 118 
17 Борок Новый 42  82 Ножкино 119 
18 Борок Старый 43  83 Огорелка  121 
19 Бочка 44  84 Октябрь пос. (Фрал.) 122 
20 Виловатик 46  85 Орлиха-2 122 
21 Воробьёво 47  86 Орлиха 3-я 122 
22 Ворониха 48  87 Пестиха 123 
23 Ворониха (Иоанн Милост.) 49  88 Петрищево 124 
24 Высока  50  89 Плотавец 125 
25 Высочек 52  90 Погорелка 126 
26 Вьюгово 53  91 Поддубиха 128 
27 Гарустино 54  92 Подобино 129 
28 Глазово 55  93 Прозорово 129 
29 Глебени 56  94 Псарня (Речки) 131 
30 Глинеево (погост.Вас. Вел.) 58  95 Пушкино  132 
31 Горки 59  96 Пыли 133 
32 Городищи 60  97 Раменье 134 
33 Городок 61  98 Расловково 136 
34 Градницы 62  99 Рекшино 137 
35 Гудково 65  100 Руготино 138 
36 Десятильня 66  101 Рыкулино 140 
37 Дмитровка 67  102 Сгубово 141 
38 Екотлово 68  103 Селезенево 141 
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№№ Название Стр.  №№ Название Стр. 
39 Елизарово 69  104 Семково 143 
40 Жарки 70  105 Сидорково 144 
41 Жары 71  106 Слепнево 145 
42 Жирки 73  107 Слобода Новая  148 
43 Жохово 74  108 Сокольниково 150 
44 Жохово 75  109 Старово-Подгороднее 151 
45 Заболотье 75  110 Старое Дрызгово 152 
46 Загорье-Зимогорье 77  111 Стегнышево 153 
47 Западнево 79  112 Теребени 155 
48 Заручье (Борковское) 81  113 Трофимцево 156 
49 Заручье (Зобинское) 80  114 Узуново 157 
50 Захарово 81  115 Узуново Ивановское 158 
51 Зиновьево 82  116 Ульянова Гора 160 
52 Зобищи 84  117 Погост Ульянова Гора  161 
53 Зобы 86  118 Федорино 161 
54 Ивановское 87  119 Федяево 163 
55 Иевлево 88  120 Филиппиха 164 
56 Каурово 90  121 Фралево 165 
57 Клетиково 91  122 Ханино 167 
58 Княжево 92  123 Хотено 168 
59 Княжна 94  124 Чулкино 169 
60 Корницы 96  125 Чурилково 170 
61 Кославля 97  126 Шарунья 171 
62 Красный Октябрь (у Потёс)  98  127 Шеломень 172 
63 Криулино 98  128 Щёлково 173 
64 Крутец (Молога) 99  129 Щитяково 174 
65 Крутец Назимов 100  130 Юрятино 176 
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