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Старицкий уезд в XVII веке представлял из себя крупное территориально-админи-
стративное формирование, расположенное на юго-западе Тверского Верхневолжья и об-
разованное в ходе сложных исторических процессов. Особая динамика развития региона,
связанная с серьезными политическими и экономическими изменениями конца XV – на-
чала XVII веков, обусловила складывание неоднородной по развитости, заселенности и
составу землевладений волостной конгломерации.

В рамках исследования предлагается рассмотрение исторически связанных территорий
восточной части уезда – волостей, расположенных на правобережье р. Волга и тяготею-
щих к непосредственному центру г. Старице. Подобное локально-территориальное огра-
ничение, включающее волости Раменскую, Родню и Песью Луку, помимо простого геогра-
фического характера, вызвано и обусловлено также целым рядом причин, выделяющих
и отличающих данное объединение. Указанные волости расположены на рубеже с Твер-
ским уездом, тесная связь с которым прослежена, как по документам рассматриваемого
времени, так и в более ранние эпохи. Выделение волостей в отдельное исследование также
продиктовано особенностями поселенческой, землевладельческой и, в целом, экономиче-
ской систем. Так, в регионе отмечена разветвленная сеть сельских поселений и пустошей с
относительно высокой плотностью расположения и хорошим процентом возможной лока-
лизации на современной карте, несмотря на характерные для всего Старицкого уезда про-
цессы «запустения» в XVII веке. В землевладельческом плане для волостей правобережья
р. Волга особенными представляются превалирование поместного фонда над вотчинным,
более низкий процент порозжих земель в сравнении с некоторыми другими волостями, а
также крупные землевладения местных и тверских монастырей, в особенности Старицкого
Успенского.

Системное исследование волостей проводилось на основе данных неопубликованных
писцовых и переписных описаний Старицкого уезда XVII века, включая писцовую книгу
И. Шаховского 1624 – 1626 гг. [4]; писцовую книгу дворцовых волостей В. Полтинина и
И. Федорова 1625 – 1626 гг., и Ф. Бишева и Ф. Изъединова 1676 – 1677 гг. [6]; переписную
книгу Я. Вяземского 1646 г. [2]; переписную книгу И.Д. Барятинского 1678 г. [3]; писцовую
и межевую книгу М. Сухова-Кобылина 1686 г [5]. Объемная источниковая база, охватыва-
ющая, по сути, весь XVII век позволила рассмотреть поселенческую систему в динамике.
В ходе обратки материалов источников анализировалась территориальная, хозяйственная
и землевладельческая структура, прослежены истоки формирования административных
субъектов и их эволюция.

Вопрос о волостном делении и территориальной организации Старицкой земли в XVII
вв. в отечественной историографии поднимался только косвенно. Выделяется фундамен-
тальный труд Ю.В. Готье, в котором в общих чертах были представлены рубежи и волост-
ная структура уезда с рядом допущений и обобщений [1]. Полноценного представления о
размещении, размерах, населенности Старицкого уезда в отечественной историографии
до настоящего времени не было. По этой причине важным представляется рассмотрение
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отдельных связанных между собой частей уезда для всестороннего отражения социально-
экономического уклада населения.

Для определения территории и границ волостей и землевладений проводилась локали-
зация поселений и пустошей через идентификацию их названий в писцовых и переписных
материалах XVII века и сличение с данными фискальных и картографических источни-
ков XVII–XXI веков с применением сравнительно-сопоставительного анализа. С помощью
компьютерно-информационных технологий проведена попытка реконструкции территори-
альной организации – локализация поселений, определение границ образований, создание
базы данных, отражающей устройство земельных отношений и поселенческую структуру
рассматриваемого региона.

Помимо реконструкции на современной карте поселений и рубежей волостей Рамен-
ская, Родня и Песья Лука правобережья р. Волга, в ходе исследования были выделены
общие о особенные черты, характерные для каждого административного субъекта.

Общие особенности для выделенных волостей, помимо указанных выше, определивших
территориальные ограничения, связаны, в первую очередь, с общим для уезда процессом
запустения территории в начале XVII века и слабой динамикой ее восстановления в по-
следствии. Различия же заключаются как в статусе поселений, так и в формах землевла-
дения.

Так, волость Раменская на начало XVII века предстает наиболее целостной и обжитой:
здесь отмечается высокий, относительно всего уезда, процент жилых поселений и малое
количество порозжих земель, в землевладельческом плане характерной особенностью бу-
дет являться наличие обширных монастырских вотчин. В Песьей Луке и Родне пустошей
и порозжих земель фиксируется несколько больше, чем в Раменской, но также меньше,
чем в среднем по уезду. В волости Родня выделяются дворцовые земли, изменение соста-
ва которых в течении века повлияло на территориальную структуру уезда. Песья Лука
характеризуется близкой связью в системе землевладения с соседним Тверским уездом,
что обусловлено особенностями ее расположения.

В целом несмотря на то, что поселенческая структура выделенных волостей отражает
общие тенденции запустения в уезде в XVII веке, а система землевладения не предстает
кардинально отличной, необходимо указать на устойчивость, лучшую сохранность данной
местности в период Смуты и наличие некоторой динамики восстановления в течении века,
о чем свидетельствуют данные источников и карта локализации.
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