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П РЕД И СЛ О ВИ Е.
Возрастающий с каждым годом интерес к эк

скурсиям и туризму, многочисленные обращения 
профессиональных союзов, рабочей молодежи и 

учительства были для Общества Изучения Тверского 
Края теми побудительными мотивами, которые по
ставили ребром вопрос об издании экскурсионных 
справочников.

Второй выпуск сборника посвящен дальним 
экскурсиям по Тверской губ. Издавая его, Общество 
прекрасно учитывает возможные недостатки книги, 
вследствие спешности работы. Список предлагаемых 
маршрутов не может считаться исчерпывающим 
и предлагается, как примерный. К сожалению, 
далеко не ко всем маршрутам пришлось написать 
краткий объяснительный текст.

Описания маршрутов составлены членами об
щества—научными работниками Тверского Педаго
гического Института.

Общество надеется впоследствии дать объясни
тельные тексты и к другим, указанным в справочнике, 
маршрутам экскурсий.

10 V 1928. Общество Изучения
Тверскою Края.



А Н Вершинский.

Дальние экскурсии по Тверской губ.
Значение За последние годы вопросы экскур-
местных сионного дела, вопросы туризма начинают 

экскурсий, приобретать все большее и большее зна
чение.

Рабочая молодежь и учащиеся стремятся к 
тому, чтобы,пользуясь летним временем,совершить 
путешествие пешком или в лодке в течении не
скольких недель или даже месяцев.

Значение таких путешествий, при правильной 
"их постановке, бесспорно.

Путешествия, давая новые впечатления, являются 
одним из средств по укреплению здоровья, они мо
гут служить одним из видов отдыха, соединенного 
с физической закалкой организма. Вот почему так 
желательно время отпусков использовать для даль- 
ных экскурсий. Не меньшее значение имеют экскур
сии и в деле культурного развития масс. Путеше
ствие, правильно организованное, соединенное с 
систематическими наблюдениями над природой, че
ловеком и его хозяйством той или другой местно
сти, дает нередко больше, чем чтение книг. Один 
из крупных знатоков экскурсионного дела так оце
нивает образовательное значение путешествий:— 
„кому удалось в юные годы много путешествовать, 
тот вступает в жизнь с незаменимым запасом таких



знаний, навыков, каких не почерпнешь ни из какого 
иного фонда... Годы ученья должны быть в самом 
деле годами странствования" (Гревс).

Для культурного развития, для пополнения 
знаний может много дать только та экскурсия, ко
торая правильно организована. Что нужно помнить 
туристу при подготовке к путешествию?

Первое требование — необходимо выработать 
точный маршрут в зависимости: 1) от интереса, 
2) от времени и 3) материальных возможностей.

Второе условие—предварительно, путем чтения 
книг, взятых из библиотек, ознокомиться с тою 
местностью, куда направляется экскурсант *)•

Третье условие.—Нужно обдумать, что каждый 
из путешественников будет наблюдать? Необходимо 
наметить вопросы из той или другой области зна
ния, которая особенно интересует (естствознание, 
экономика, история, быт населения и т. д.) * 2).

Четвертым условием является подготовка не
обходимого снаряжения, из которого каждому эк
скурсанту, каждой группе необходимо иметь при 
дальних (в особенности пеших) путешествиях: карту 
по возможности дробного (мелкого) масштаба, ком
пас, дневник для записывания впечатлений и наблю
дений, необходимые писчебумажные принадлеж
ности.

Из карт Тверской губ. можно указать следую
щие: 1) „Дазиметрическая карта Европейской Рос
сии" листы 42, 43, 56 и 57, по 1 р. 50 к. лист- 
Изд. Науч.-Тех. Отд. ВСНХ.

*) При отсутствии специальных книг по тому или другому 
району можно пользоваться учебником географии, отдельными 
статьями в энцеклопед. словарях различных изданий.

2) Можно указать сборник программ: А б р а м о в а  и 
Д з е н с-Л  и т о в с к о г о. Познание местного края Лен. 1925 
Изд. Цент. Бюро Краеведения, цена 1 р. 90 коп.
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2) Карта Тверской губ. изд. Губ. Ст. Отд. 
в феврале мес. 1928 в новых границах, масштаб 
1 сайт. 4 клм. цена 1 р-—Продается в Губ. Стат. 
отделе.

3) Карта Твер. губ. меньшего размера 
(в 1 сайт—40 килом.) ц. 25—30 коп., изданная по ма
териалам Губстатбюро. Продается в Губ. Стат. 
отделе.

При выборе'маршрутов для дальных экскурсий 
обычно наибольшим спросом пользуются отдельные 
местности Союза: Кавказ, Крым, Нижнее Поволожье, 
Средняя Азия. Нельзя оспаривать ценности таких 
путешествий. Знакомиться с красотами природы 
юга, с бытом различных союзных нам народов,— 
дело интересное и нужное. Однако не для всех 
возможны дальние поездки.

Между тем в пределах нашего края найдется 
не мало таких мест, которые пользуются заслужен
ным вниманием туристов.

В самом деле, Тверская губ., представляя собою 
значительную по площади страну, превосходящую 
размерами такие из Западно-Европейских госу
дарств, как Бельгия, Голландия, Швейцария, имеет 
неодинаковые природные и экономические условия. 
Северо-запад губернии — Осташковский и Вышнево
лоцкий у.у.—являются озерной полосой, север— 
Вышневолоцкий и Весьегонский у.у. имеют большие 
пространства леса, юг и центр губернии—отмечаются 
развитой промышленностью, части Бежецкого и Ржев
ского у.у. представляют местность, где пустило 
глубокие корни льноводство.

Путешествуя по губернии можно встретить и 
представителей различных национальностей, по
знакомиться с их бытом. Очень разнообразен быт 
Тверского великоросса, в зависимости от ряда 
исторических и экономических условий. Неодинаков
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быт великоросса Тверского у., по сравнению с 
великороссом Осташковского, или Весьегонского у.у. 
Своеобразен местами быт карел, живущих в Ново- 
торжском, Тверском, Вышневолоцком и Бежецком у.у. 
Быт эстонцев и латышей, поселившихся с средины 
прошлого столетия на севере Осташковского 
и Вышневолоцкого у.у-, заслуживает того, чтобы с 
ним познакомиться.

Различные виды промышленности края: хлопчато
бумажная, льнообрабатывающая, писчебумажная, 
фарфоро-фаянсовая и др., сосредоточенные гл. обр. 
в центре губернии—в Тверском, Кимрском и Вышне
волоцком районах, — дают много интереснейших 
тем для экскурсий.

Экскурсии по Тверской губ., сообщая знания о 
крае, помогают массам трудящихся осуществлять 
строительство новой жизни, нового хозяйства. 
В этом—их глубокое воспитательное значение.

Список Не претендуя на исчерпывающую
маршрутов полноту, приводим список маршрутов для 

для эк ск у р -экскурсий по Тверской губ. В этом списке 
не случайно значительное количество тем 

будет отведено Волге. Действительно, из всех пу
тешествий по Тверскому краю наиболее ценны 
поездки по Волге. По мнению одного из туристов, 
путешествия по ней „также необходимы, как 
школьное образование". Кроме того удобство сооб
щения позволяет использовать различные виды пе
редвижения: пароход (от Ржева до с. Ельцы, от 
Ржева до Калязина, по р. Селижаровке и Селигеру), 
лодку и пешее передвижение.

ЛГ« 1.—Экскурсия на верховья Волги. Маршрут: 
Тверь—Селижарово—Осташков, дер. Свапуща— 
пешком или на лошади до д. Волгино Верховье— 
оттуда к оз. Стерж и Пено—Селижарово. С оста
новками эта экскурсия займет 10—14 дней.
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JV® 2. Экскурсия Селижарово -Ржев. Маршрут: 
Тверь—Селижарово (по жел. дор. или пешком)— 
от Селижарова до Ржева 165 кил. в лодке. Рассчи
тана с остановками на 1 */2 недели. При передвиже
нии до Селижарова пешком время соответствующим 
образом удлиняется. Путь от Селижарова до Коши 
и от с. Ельцы до Ржева может быть совершен и 
на пароходе.

№ 3. Экскурсия от Ржева до Твери. Маршрут 
для экскурсии может быть намечен таким образом, 
а) До Ржева можно доехать по жел. дор. или на 
пароходе и оттуда направиться вниз по течению в 
лодке 180 килом, б) При отсутствии времени 
можно взять для путешествия часть маршрута—от 
г. Старицы до Твери (91 километр). Этот краткий 
вариант лучше всего начинать от Старицы, перед
вигаясь в лодке вниз по реке.

Первый вариант при поездке в лодке рассчитан 
на 8—10 дней. Второй — при тех же условиях— 
на 4—5 дней.

Оба варианта могут быть использованы и для 
кратких 2—3 дневных экскурсий, при условии пе
редвижения на пароходе.

№ 4. Экскурсия от Твери до Кимр (138 ки
лом.). Маршрут: Тверь—Городня—Фарфоро-фаянсо
вая фабрика—Кимры—Савелово —Москва—-Т верь. 
Расстояние от Москвы до Савелова 128 килом. Рас
считана при поездке в лодке с остановками для ос
мотра в Городне, в Кузнецове, в Кимрах—на 7 дней.

№ 5. Экскурсия Тверь—Калязин (211 килом ). 
Маршрут тот же, что и до Кимр, далее —через 
Скнятин до Калязина в лодке. От Калязина до 
Кашина—13 килом, пешком.

Обратный путь может быть совершен на паро
ходе или по жел. дороге от станции Калязин -  через 
Савелово—на Москву. Экскурсия рассчитана на
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2 недели с остановками и осмотрами важнейших 
селений и городов.

JV® 6. Экскурсия по верхней Мологе. Маршрут: 
Бежецк—озеро Берестово—с. Еськи—Максатиха — 
Топальское — Нижние Пороги —ст. Пестово ж. д. 
Мга—Рыбинск—ст. Овинищи. Путешествие по верх
ней Мологе в лодке может быть начато и от ст. 
Максатиха. Весь маршрут по р. Мологе насчитывает 
около 190 килом. С остановками он может занять 
времени около 10—12 дней. Обратный путь от ст. 
Овинищи может совершаться по ж. дороге через 
Сонково.

№ 7. Экскурсия по р. Мологе. К маршруту № 6 
необходимо добавить возможность расширения пу
тешествия в лодке по Мологе с охватом всего ее 
течения. От ст. Пестово по южной части Черепо
вецкой губ., через гг. Устюжну и Весьегонск—ту
рист может добраться до г- Молоти, расположен
ного при впадении реки в Волгу. От г. Мологи в 
36 килом, находится пристань „Волга", где реку 
пересекает жел. дорога Рыбинск—Бологое, по ко
торой можно вернуться назад к Бежецку.

Весь маршрут по Мологе от Бежецка до 
впадения в Волгу насчитывает около 580 килом, 
и может быть рассчитан с остановками для 
осмотра городов и крупных населенных пунктов на 
25 дней.

№ 8. Волжско-Мологский маршрут является 
соединенным из двух указанных выше путешествий: 
Тверь—Молога и Молога—Весьегонск. Вся экскур
сия может быть совершена на пароходе. Возможно 
и лодочное путешествие по Волге до г. Мологи 
(от Твери до устья р. Мологи 357 килом.), а от
туда на пароходе до Весьегонска—139 килом. Из 
Весьегонска можно возвратиться по жел. дороге 
через Сонково на Бежецк, или на Москву.



№ 9. Экскурсия по Тверце. Может быть на
чата в лодке от г. Вышнего Волочка, пешком—от 
любого крупного населенного пункта (Тверь, Тор
жок). Весь маршрут по реке имеет 195 километров. 
С остановками для осмотра Твери, Торжка, Выш
него Волочка и крупных сел экскурсия займет до 
7—10 дней.

№ 10. Тверецко-Мстинская экскурсия, захва
тывая весь маршрут № 9, имеет продолжение по 
р. Мете, которая течет в пределах Тверской губ. 
35 килом, а затем на протяжении 21 килом, идет 
по границе Тверской и Новгородской губ. Во время 
этой экскурсии интересно захватить и группу Выш
неволоцких озер. По живописности и большим воз
можностям проведения естественно-исторических 
наблюдений эта экскурсия является одной из наи
более интересных. Вместе с осмотром озер экскур
сия займет время от 20—25 дней.

№ 11. Экскурсия по р. Шоше.—Путешествие 
можно совершить в лодке и пешком. Можно начать 
экскурсию от верховьев реки (д. Яблонька Ржев
ского у.) и спуститься вниз до ее впадения р. Волгу 
у ст. Завидово, Окт. ж. дор. Все течение Шоши 
имеет 210 километров протяжения.

Возможен и другой маршрут. От ст. Завидово 
вверх по реке, (течение реки тихо) через с. Турги- 
ново, с. Астраганец по р. Ламе до г. Волоколам
ска, стоящего на Московской-Белорусско-Балтий- 
ской ж. д.

Экскурсия в лодке по р. Ламе в сухое время 
года трудна из-за мелководья.

№ 12. Экскурсия по р. Медведице может быть 
совершена частью пешком, частью в лодке. Длина 
реки исчисляется в 275 килом. Экскурсию следует 
начинать в Калашниковской вол.—от истоков реки. 
Направляясь вниз по течению, река проходит
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частично по Новоторжскому, Вышневолоцкому и 
Тверскому у. у-, вступая затем в Кимрский у., где 
впадает в Волгу около с. Медведицкого.

От этого пункта Медведицкая экскурсия может 
быть дополнена одним из Волжских маршрутов, 
пользуясь передвижением в лодке или на пароходе 
(см. №№ 4, 5).

Л. Н. Никонов.

1. Экскурсия на верховья Волги.
Тверь— Селижарово —  Осташков—  Свапуща — Волш- 
но Верховье— Стерж— Пено —  Селижарово—  Тверь.

Эта экскурсия представляет большой интерес 
во многих отношениях и является легко выполни
мой при сравнительно небольших затратах средств 
и времени. В зависимости от последних условий 
эта экскурсия может быть проведена в больший или 
меньший срок, который будет увеличиваться по 
мере замены части железнодорожного или пароход
ного пути путешествием пешком или в лодке. Вся 
экскурсия рассчитана на 10 дней, и следовательно 
быть легко выполнена за время обычного двух
недельного отпуска, которым пользуются большин
ство рабочих и служащих. Этот отпуск и можно 
посвятить описываемой экскурсии с большой поль
зой для здоровья и для пополнения образования.

Примерный маршрут экскурсии и необходимое 
для нее время, можно распределить так: 1-й день— 
из Твери по железной дороге через Лихославльдо 
Селижарова (186 км.), ночевка в дороге или Селижа- 
рове; 2-й день: осмотр Селижарова, затем на паро
ходе вверх по реке Селижаровке и озеру Селигеру
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до Осташкова (80 км ), ночевка в Осташкове, 3-й 
день: осмотр Осташкова и его окрестностей, поездка 
в Нилову пустынь, вторая ночевка в Осташкове. 
4-й день: на пароходе от Осташкова до Свапущи 
(40 км.) от Свапущи пешком до дер. Волгино Вер
ховья (18 км.), ночевка в д. Волгино Верховье, 5-й 
день: пешеходная экскурсия на самую высокую гору 
Валдайской возвышенности Каменник (8 -f- 8) км., 
затем пешком по берегу Волги до озера Стерж (7 км.), 
ночевка в деревне Стерж, 6-й день: пешком или на 
лодке вдоль озера Стерж (15 км.) и вниз по Волге 
З'/г км. до озера Вселуг; здесь в деревне Вселуг 
ночевка; 7-й день: вдоль берега Вселуг, переходя
щего в озеро Пено и вдоль Пено до деревни того 
же названия 20 км.; ночевка в д. Пено; 8-й день: 
вдоль Волги до озера Волго и вдоль озера Волго до 
деревни Хотошино (40 км.), ночевка в дер. Хотошино; 
9-й день:осмотр бейшлота и дальнейшее движение 
вдоль Волги до впадения Селижаровки (15 кл.); из 
Селижарова по железной дороге в Тверь, куда и 
приезжаем на 10-й день.

В приведенном маршруте, как видно, все пеше
ходные переходы (или переезды в лодке) не уто
мительны и лежат в пределах 20—25 км. в день, 
только путь от Пено до Хотошина равен 40 км; 
при желании и он может быть разделен ночевкой 
на два дня. Такие сравнительно небольшие пере
ходы дают возможность не просто двигаться, стре
мясь скорее достигнуть конечного пункта, а наблю
дать природу и жизнь населения собирать материал, 
делать заметки и зарисовки; только при таком спо
собе путешествия, можно познать свой край и, путе- 
путешствуя, укрепить свое здоровье.

С е л и ж а р о в  п о с а д  представляет неболь
шой городок, имеющий около 2000 жителей. Уже 
по данным XIV века здесь были рыбацкие поселки.
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С тех пор и до нашего времени здесь многие 
жители занимаются рыбным промыслом. В на
стоящее время в Селижаровом посаде находится 
небольшие кожевенное и спичечное производства. 
От прежних веков остался монастырь с построй
ками XVII в.

О т  С е л и ж а р о в а  до О с т а ш к о в а  ходят 
небольшие пароходы, поэтому самый легкий и 
простой способ добраться до Осташкова на парохо
де. Подымаясь вверх по реке Селижаровке (длина 
ее 30 км.), будем любоваться красивыми берегами, 
поросшими лесом, который отсюда простирается на 
большое пространство; хотя за последние годы леса 
сильно изрежены, но все же с парохода они кажутся 
стоящими сплошными стенами. После узкой Сели- 
жаровки вход в озеро Селигер производит сильное 
впечатление открывающимся простором, особенно 
широким уже вблизи Осташкова. Свое название 
озеро получило от финского слова „Серки", что 
значит „плотва", это название в XII—XIII в. изме
нилось в Серигер, а затем уже в Селигер. Общая 
площадь озера равна 260 кв. км., наибольшая 
его длина 91 км. Озеро состоит из целого ряда 
длинных заливов—плесов и покрыто многими ост
ровами, из которых самый большой Хичин. Глав
ные заливы—плесса: .длинное узкое, юго-во
сточное Селижаровское, короткое, круглое юго- 
западное Вясецкое, широкое среднее Осташков
ское; восточные Кравотынское, Хресное, Серемо, 
Глубокое, Березовское 1-е; западные—Непри, Тро
ицкое, Березовское 2-е, Долгое и Владычино и, 
наконец, длинное северное Полновское" (Д. А. 
Золотарев: „От истоков до Старицы", сборник 
„Поволжье", стр. 331).

Озеро Селигер богато рыбою, и население при
легающих к нему деревень с давних лет в значи-
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тельном количестве занимается рыбным и сетным 
промыслом.

Озеро богато и с а п р о п е л е  м—это ил, содер
жащий в себе большое количество органических 
остатков. Из него получают различные жировые 
вещества. В Осташкове находится небольшой завод 
для обработки сапропеля.

О с т а ш к о в—уездный город Тверской губ., 
очень красиво расположен на полуострове, со
единенном с материком узкой полоской земли, 
благодаря чему он почти со всех сторон окру
жен водою. Осташков один из старинных го
родов края, уже „в XV веке на месте города 
были две слободы и старинное укрепление, 
выдержавшее осаду поляков, опусташавших приле
гающие части Тверского края. После пожара 1711 го-
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да укрепление не возобновлялось. Из памятников 
старины интересны Троицкий собор и церковь Воск
ресенья, построенные в конце XVII В.“ (Д. А -Золо
тарев. „От истоков Волги до Старицы", сборник 

. „Поволжье" стр. 330). В конце XVIII в. в Осташкове 
было уже более 6 т. жителей (в 1783 г.—6,3 т.), с 
тех пор, до половины прошлого столетия население 
быстро увеличивалось и к 1858 году достигло почти 
10 т. (9,9), но затем, с проведением железных дорог, 
значение Осташкова стало падать, и рост населения 
почти прекратился; через сорок лет по переписи 
1897 г. в Осташкове числилось 10,5 т. жителей и 
такое же число было в 1923 г. За последние годы 
население начинает опять расти, по переписи 1926 г. 
население достигает почти 13 т. (12,8 т.). Наиболее 
крупным промышленным предприятием является 
кожевенный завод имени Юзефовича (б. Савина); 
имеющий 1 У> тыс. рабочих. По выработке хрома 
он считается одним из первых в СССР. Главный 
заработок жителей заключается в рыбном, сетном 
и сапожном промыслах. В прежнее время осташ- 
ковцы были известны изготовлением сапог „оста- 
шей“ из конской кожи, потреблявшихся, главным 
образом, рыбаками. Теперь этот промысел почти 
прекратился. В Осташкове находится рыбный завод, 
который очень интересно осмотреть. Следует так
же побывать экскурсантам в местном уездном 
Музее имени Октябрьской Революции, основан
ном в 1919 году. В Музее имеются отделы: 1) ка
менного века, 2) нумизматики и 3) рукописей. Из 
ближайших окрестностей Осташкова заслуживает 
внимания Житный Монастырь, лежащий на ост
рове, соединенном с городом дамбою, усаженной 
деревьями. Это любимые места для прогулок 
осташковцев. В 7 ^  км. от города находится б. Ни 
лова Пустынь.
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В о л г и н о  В е р х о в ь е .  Из Осташкова на па
роходе вдоль Березовского плесса до его северно-за
падного конца переезд в 40 км. занимает от 3 до 4 
часов. Берега очень красивы, они покрыты лесами. 
Вид озера оживляется большими количеством рыбац
ких лодок. В северо-западном конце этого плеса 
помещается деревня Свапуша или Свапуща. Осо
бенного интереса она не представляет, а потому не 
задерживаясь в ней, направляемся пешком в Вол
гино Верховье. Дорога идет холмами, поросшими

Дер. Волгино Верховье.

:

1

сосновым лесом. Благодаря песчаной почве, дорога 
почти всегда сухая. То подымаясь, то спускаясь с 
холма на холм, мы в общем все время поднимаемся. 
Пройдя около 18 км. выходим из леса в поля 
деревни Волгино Верховье; вдали видны постройки 
самой деревни.

Пройдя деревню, спускаемся вниз к болотцу, 
поросшему жидкими березками. Между ними дере
вянная часовенка, столь хорошо всем известная по 

Здесь на 228 м. выше уровня моря иТверского госуииверсіпеѵа
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находится родник, называемый местными жителями 
„Иордань" и принимаемый за исток Волги.

Из родника вытекает ручеек, извивающийся 
среди заболоченного луга. Недалеко от родника 
ручеек пересекается дорогой, через ручеек переки
нут деревянный мосток длиною небольше метра—это 
первый Волжский мост. Обычно путешественники из 
Осташкова попадают в Волгино Верховье к вечеру,

Исток реки Волги.

поэтому здесь в деревне следует переночевать. На 
следующее же утро сделать пешеходную экскурсию 
на самую высокую гору Валдайской гряды Каменик. 
Экскурсия по холмам, поросшим лесом, всего 8 км. 
С вершины Каменика открывается широкий гори
зонт с видами на озера и ручейки, питающие Волгу. 
Вернувшись к истоку Волги, пойдем вниз по ее те
чению, держась по возможности ближе к реке. Не
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везде это возможно из-за топких берегов, там при
ходится подниматься на дорогу и итти параллельно 
Волге. Близ деревни Вороновой Волга принимает 
первый свой приток Персянку. Затем Волга прохо
дит через два небольшие озера: Малый и Большой 
Верхит. По выходе из последнего Волга достигает 
уже ширины метров 4-х.

На растоянии около 8 км. от истока Волга впа
дает в сравнительно большое озеро Стерж в 15 км. 
длины при 4 км. ширины. Вокруг озера расположено 
более 20 селений. Отсюда продолжать путешествие 
можно пешком, идя по правому берегу озера или 
в лодке. В селение Стерж или в одном из ближай
ших можно купить лодку и остальную часть пути 
уже проделать в лодке. И тот и другой способ пе
редвижения займет приблизительно одинаковое вре
мя, но в лодке путешествовать и интереснее и легче. 
Свое название озеро Стерж получило, как и Сели
гер и другие верхневолжские озера, от финских 
слов, Стерж—значит тихое озеро- Постепенно озеро 
суживается и переходит в реку. Выйдя из озера, 
Волга принимает с правой стороны приток, назы
ваемый Руна, этот приток некоторые считают за 
начало Волги. После впаденияе Руны Волга делается 
глубже и через 2 км. снова впадает в озеро, нося
щее назвиние Вселуг от финского слова означаю
щего „плотиное" озеро. У начала озера находится 
длинный мост почти в километр длиною (908 м ). 
Озеро Вселуг непосредственно переходит в озере 
Пено, что значит по фински „узкое" „вытянутое, 
озеро. Оба озера простираются на 20 км. в длину. 
В озеро Пено впадает река Кудь. На озере Вселуг 
лежит с правой стороны большое селение того же 
названия, а у конца озера Пено с левой стороны 
селение Пено. Вблизи селения—ж. д. станция Пено 
линии Бологое-Полоцк- Здесь в Волгу впадает река
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Жукопа, берущая свое начало в Смоленской губернии. 
По выходе из озера Пено Волга течет в высоких 
весьма живописных берегах. На правом берегу ле
жит дер. Кустыня, а на левом село Ясинское. 
Пройдя около 20 км., Волга втекает в узкое озеро 
„Волго“, что по-фински значит: „белое", „блестя
щее". Из этого озера Волга выходит уже значитель
ной рекой.

У деревни Хотошино устроена еще в 1841—43 
году огромная плотина называемая Верхне-Волжский 
бейшлот. Назначение, Верхне-Волжского бейшлота—- 
задержать весенние воды Волги, чтобы потом, когда 
наступит обмеление реки, открывая шлюзы пло
тины, поддержать уровень воды, необходимый для 
прохода судов. Благодаря бейшлоту, все течение 
Волги от Стержа до деревни Хотошино представ
ляет весной как бы одно сплошное озеро, то рас
ширяющееся, то суживающееся в своих берегах, 
поэтому падение воды здесь почти не заметно и 
ехать на лодке, пользуясь течением, нельзя, нужно 
все время работать веслами, чтобы двигаться вперед, 
при спуске же воды течение в Волге довольно 
быстрое. Бейшлот представляет собою плотину, 
соединенную с мостом в 60 м. длины. Он подпирает 
воду на 5 м., и весной в половодье, когда вода 
идет поверх плотины, представляет бурный водопад, 
производящий сильное впечатление. Когда Волга к 
осени мелеет, то открывают шлюзы бейшлота и 
спускают воду. После чего вода в Волге подымается 
у Ржева на 70—71 см., у Твери на 25—26 см., у 
Мологи на 6 см. и у Рыбинска на 3—5 см.

У бейшлота нужно перетащить лодку волоком 
и спустить в воду ниже плотины.

После бейшлота течение Волги быстро, берега 
круты и красивы, и путешествие в лодке в этой части 
доставляет особое удовольствие и очень легко.
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15 км. от бейшлота до впадения Селижаровки про
ходятся быстро и беспрепятсвенно. У Селижаровки 
путешествие кончается. Если оно совершалось в 
лодке, то нужно расстаться и с лодкой, продав ее, 
хотя бы за пониженную цену, и возвратиться в Тверь 
по ж. д. Селижарово-Лихославль, но можно, если 
есть время, продолжать путь в лодке вниз по Волге 
до Ржева.

А. Н. Вершинский.

2. Экскурсия от Селижарова до 
Ржева.

Тверь— Селижарова— п. Коша— с. Ельцы— с. Сыть- 
ково— Ржев.

О, Волга, после многих лет 
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты —светла 
И величава, как была 
Кругом все та же даль и ширь.. ..

(Некрасов).
Экскурсии по Волге являются не только одним 

из лучших видов летнего отдыха, но имеют и огром
ное образовательное значение.

Волга была той водной дорогой, около кото
рой исторически слагалась Великороссия. Она 
являлась тем великим водным трактом, который 
соединял Каспийское море и Балтику.

Волга, будучи столбовой дорогой, около кото
рой развивалась экономическая жизнь в прошлом, 
и в настоящее время имеет огромное хозяйственное 
значение. На ее берегах расположены крупнейшие 
города с фабриками и заводами, по ней ежегодно
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вверх и вниз проходят миллионы пудов грузов. 
Хлеб, лес, нефть, керосин и др. товары перевозятся 
и в настоящее время главным образом по Волге 
и ее притокам.

Путешествия от верховьев вниз по Волге 
дают наглядное представление об экономическом 
значении реки в срвременной жизни.

В пределах Тверской губ. экскурсии по Волге 
можно начать от Селижарова, как от одного из 
пунктов, до которого можно доехать по жел. до
роге (Лихославль—Торжок—Селижарово), а.оттуда 
продолжать путешествие в лодке до Ржева или 
пешком.

Посад С е л и ж а р о в о  расположен в 99 ки
лом. от истоков Волги, при впадении р. Селижа- 
ровки- Устье р. Селижаровки было заселено еще в 
XIV в.; здесь находились рыбацкие поселки. Посад 
в старину вырос вокруг монастыря и теперь на
считывает 2.000 жителей. Экскурсантам нужно по
знакомиться с лесозаводом и рыбным и лесным про
мыслами. Между Осташковом и Селижаровом с не
большим участком по Волге до с. Ко ши  сообще
ние поддерживается маленькими пароходиками.

Участок Волги от Селижарова до Ржева живо
писен. Волга вьется змеей между красивыми холми
стыми берегами. Оба берега ее возвышены. Холмы 
то подбегают к реке, то резко обрываются около са
мой воды. Волга делает петли, змеится, обегает 
холмы, принимая в себя воды впадающих в нее ру
чейков и речек. В 20 килом, от Селижарова в 
Волгу впадают слева одна близко от другой 2 
речки: Большая и Малая Коши.

Красоты местности, наличие местами порогов 
объясняются тем, что как раз на этом участке 
Волга прорывает Вышневолоцкую моренную гряду 
возвышенностей. Один путешественник, совершив-
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ший в этих местах экскурсию по берегам Волги 
пешком так описывает пейзаж: „поднимаемся на 
высокий берег Волги и с 17 саженной высоты лю
буемся открывающейся перед нами панорамой. Как

зеленый бархат, тянется длинной полосой левый 
низменный берег. За этой полосой на небольших 
возвышенностях виднеются поля с ярко-желтой 
окраской, а там, позади, синеет полоса леса и
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среди этой синевы так весело выглядывают села 
и деревни. Наш путь лежит по тропинке, причуд
ливо пробирающейся среди ольховой зелени или 
идущей по роскошной сосновой роще и самому краю 
высокого берега... По таким местам итти легко 
и весело".

Верховья Волги в старину, служа единствен
ным путем сообщения, были той дорогой, по кото
рой шло заселение края славянами. Отсюда и 
около сел и деревень, расположенных по берегам 
реки, находим курганы—следы старинных погре
бений славян и .городища “—остатка былых укреп
лений.

На пути от Селижарова на правом берегу 
Волги около погоста Г о р ы ш и н . встречаем одно 
из таких городищ. Оно имело вид овала длиною в 
39 и шириною в 22 метра. С восточной стороны 
окружено рвом, а с севера и запада находятся кру
тые спуски к реке. Этот городок, сохранял свое 
значение и позднее, когда шла борьба за эти ме
ста между Русью и Литовским княжеством. Неда
ром летописи упоминают Горышин в числе литов
ских пограничных городков. В пределах Осташ
ковского уезда встречаем по берегам Волги и мно
гочисленные остатки курганов. Большинство их— 
могилы славян, переселившиеся сюда с Западной 
Двины. Курганы можно видеть на пути около 
д. Тростина, пог. Горышина, пог. Коши, дер. Б. и 
М. Рог. Курганы содержат несложные предметы 
быта и домашней обстановки XI—XII вв., и вещи 
эти легко можно изучить по коллекциям Москов
ского Исторического, Тверского и Ржевского му
зеев.

Сельское хозяйство приволжских местностей 
Осташковского уезда является не единственным 
занятием населения. Большое значение имеют про-
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мыслы и в частности—разработка и сплав леса, 
рыболовство.

Рубка леса, пилка дров, сплав их по Волге и 
ее притокам составляет занятие крестьянства. 
Осташковский лесной массив обслуживает топливом 
значительное количество тверских фабрик. Дрова 
и строительный материал сплавляются плотами 
„гонками" вниз по реке до Твери. С е л ь ц о  Б. 
Коша,  расположенное недалеко от впадения реки 
с этим же названием в Волгу, является одним из 
крупных лесопромышленных пунктов уезда. Боль
шие лесные операции ведет здесь Тверской Хлоп
чато-Бумажный Трест и другие государственные 
организации.

Спустившись от этого сельца километров 20 
вниз, на левом берегу, в некотором отдалении от 
воды, расположено с- Ель цы,  Ржевского уезда. 
Село имеет до 1.500 жителей, находится на Осташ
ковском тракте. Это бойкий торговый центр, с еже
недельными (по воскресеньям) ярмарками, имеется 
почтовое отделение, школа 7-летка, библиотека. К 
с. Ельцы, как местному экономическому центру, тя
нут соседние поволжские селения, напр., по г. Л у 
кома,  Т и х в и н с к и й  п о г о с т  и ряд деревень.

За с. Ельцами—путешественник встретит Вен
ский порог, проход лодки здесь несколько 
затруднителен. Нужно хорошо управлять лодкой, 
чтобы не налететь на камни Вода, перебегая через 
каменную гряду, образует несущийся стремительно 
бурный поток, громко шумящий по камням. Этого 
порога боятся и плотовщики, так как плоты могут 
быть легко разбиты этой стремниной.

В этой части Волги очень немного островов- 
Кроме скалистого островка у с .  Рог ,  встретим 
еще небольшой, заросший деревьями, плоский ост
ров у Тихвинского погоста.
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Вниз по течению от него при впадении в Волгу 
речки Итомлянки, в- 32 килом, с. Ельцы располо
жено село С ы т ь к о в о. Это одно из старых сел 
уезда. Остатки курганов на берегу Волги говорят 
о заселении края в XII в. Исторические источники 
XVI и XVII стол, отмечают Сытьково, как село- В 
настоящее время оно представляет один из торго
вых и культурных центров района, с ярмарками, 
почтовым отделением, больницей, школой и народ
ным домом. Кроме сельского хозяйства населением 
всего Ельцевско-Сытьковского района занимается 
главным образом, древо-обделочными промыслами 
(28% хозяйств), и плотничным (72%).

Ниже Сытькова—впадает в Волгу с левой сто
роны Итомля. Устье этой бурной речки, выбегаю
щей из местного оврага, очень красиво. На высо
ком берегу Волги ниже по течению расположился 
Г е о р г и е в с к и й  п о г о с т .  Здесь Волга делает 
крутой поворот на запад и идет в этом направле
нии до впадения в нее р. Молодого Туда. Поэтому 
притоку сплавляется лес, на М. Туде известны 
залежи каменного угля.

Приняв воды молодого Туда, Волга делает по
степенный поворот в юго-восточном направлении, 
проходя по местности исстари населенной. Давность 
заселения ее подтверждается археологическими на
ходками, обнаруженными в разное время в приреч
ных селениях. В пог. П о д б о р о в ь е  из размытых 
Волгой курганов были доставлены в Тверской музей: 
кольца, браслеты, бронзовая привеска, бусы, желез
ные орудия. Еще более интересные находки был 
сделаны в пог. Б л а г о в е щ е н и е .  Они состояли 
из арабской монеты (диргема) и гирьки, занесен
ных сюда с нижней Волги—от Волжско-Камских 
Болгар в первые столетия русской истории, путем 
торговых сношений. Около д. д- С т е п а н ц е в о
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и С т р у й с к о е, вблизи волжского берега, нахо
дится группа из 15 курганов.

Как М. Туд, так и следующий значительный 
приток Волги—р. Сижка, текут в восточном направ
лении с западных окраин уезда. В XIV—XV стол, 
эти реки служили удобными путями сообщения, 
сближавшими Ржев с западными областями. При 
устье р. Сижки расположен п о г о с т  Н и к о л ь 
с к ий  (Никола Сижка), в 25 килом, от Ржева. 
Есть предположение, что здесь находился один из 
многочисленных в феодальное время городков-кре
постей. Летопись в перечне русских городов 
XIV века упоминает город Сижку, но его точное 
местоположение пока не установлено.

Современное село Никола-Сижка стоит на вы
соком берегу близ старинного городища. Отсюда 
открывается прекрасный вид на вьющуюся лентой 
реку и левый пологий берег, занятый пашнями и 
лугами. Экономически район связан с Ржевом, от
туда направляются вверх барки с хлебом, кероси
ном и другими товарами для сел и деревень.

Население обоих берегов Волги до Ржева 
наряду с сельским хозяйством, в котором играет 
значительную роль л ь н о е о д с т в о , занято и внеземле- 
дельческим трудом: трепаньем льна и пеньки, извозом. 
Местные промыслы в связи с наличием Ржевского 
рынка развиты больше, чем отхожие. Здесь местными 
промыслами занято до 60—70% крестьянских хо
зяйств, отход на сезонные работы в другие мест
ности развит мало, в отличие от других, дальних 
от города, районов.

Волга течет здесь в живописной местности, из
виваясь и делая много петель. Местами в обнажен
ных берегах можно видеть под ледниковыми нано
сами известняки каменноугольной системы, пока 
очень слабо используемые. Наличие здесь залежей
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известняка и огнеупорных глин позволяет надеяться, 
что они будут в будущем использованы для прак
тических целей в промышленности и в строитель
ном деле. В настоящее время известняки здесь кое- 
где разрабатываются.

Река, проходя мимо трудно поддающихся раз
мыванию пород, сжимается обоими высокими кру
тыми берегами. Ее ширина под Ржевом уменьшается 
с 100 до 30 метров.

Здесь берега Волги живописны и красивы. Они 
круто обрываются в реку, выставляя морщины 
известняков то в виде громадных лесниц, то в виде 
хаотических развалин. Гряда камней образует около 
города порог, не уступающий ни Рогу, ни Вен
скому.

Волга так пригудливо извивается, описывая 
петли, что Ржев появляется пред глазами совсем 
неожиданно, выступив из-за высокого мыса.

Практические указания.
Экскурсия от Селижарова до Ржева может 

быть совершена пешком и в лодке.
До Селижарова можно доехать по жел. дороге 

через Лихославль—Кувшиново. Оттуда в лодке—до 
Ржева. Маршрут имеет около 165 килом.

Возможна и пешеходная экскурсия: от Сели
жарова по Осташковско-Ржевскому тракту до гра
ницы Осташковского уезда 28 килом., дорога идет 
берегом, также и в Ржевском у. до с. Сытькова 
(29 килом.). От этого села дорога идет прямо, не 
огибая дуги, которую делает Волга, на д.д. Ратово 
и Бахмутово. От этих селений можно вновь доб
раться до берега и идти при желании берегом.

В противном случае маршрут нужно продол
жать по Осташковско-Ржевскому тракту, прибли-
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жающемуся вновь к реке около д. Починки (в 13 кило- 
мет. от Ржева). Расстояние от с. Сытькова до 
Ржева—48 километров.

От Ржева, при недостатке времени для более 
долгой экскурсии, можно возватиться в Тверь ^или 
на пароходе, или по жел. дороге.

Экскурсия расчитана на 9 дней. Переезд по 
жел. дор. до Селижарова и осмотр селения займет 
около 2-х дней. Путешествие в лодке до Ржева— 
при передвижении в 40—45 килом, в день—4 дня, 
осмотр Ржева 2 дня и возвращение на пароходе 
—1 день.

А. Н. Вершинский.

3. Экскурсия от Ржева до Старицы.
Ржев— Зубцов—с. Иружи— Дяіунино— Родня— Ста

рица.

Ни один город на Волге, за исключением Ниж
него, не лежит так удивительно красиво, как Ржев. 
Волга здесь хотя и не так широка, но чарующе 
красива в своем повороте. Высокие берега реки 
привлекли к себе внимание человека еще в новый 
каменный век, когда здесь, под Ржевом, были рас
положены стоянкѣ первобытных людей, следы кото
рых в виде каменных орудий можно видеть в Ржев
ском музее. Неолитическая культура была первой 
эпохой в прошлом этого края. Письменные источ
ники упоминают о Ржеве лишь с XII в.. Тогда 
город принадлежал Смоленскому княжеству и был 
крепостью—на водном пути между Новгородом и 
Киевом. В XIV в. Ржев входит в состав владений 
Московского княжества, но как крепость, лежавшая
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вблизи границ с Литовским княжеством, Ржев испы
тывает набеги Литовских князей, и даже временную 
(1356—1368 г.) зависимость от них. В конце XIV века 
Москва закрепила за собой важную пограничную 
крепость иРжев становится владением младшей линии 
Московских князей: Владимира Андреевича, Дмитрия 
Шемяки, Бориса Васильевича—сына Васииия II, от 
которого Ржевские владения перешли к двум его 
сыновьям—Федору и Ивану. От последнего при
надлежавшая ему половина владений была передана 
Иваном III кн. Дмитрию Ивановичу в 1503 г.

Раздел земель между князьями—помещиками 
в феодальную пору оставил следы в названиях 
половин города, из которых одна называлась „Фе
доровскою" (левый берег), другая „Дмитровской". 
К средине XVI века, когда Московское государ
ство об'единило Русь. Ржевские земли вошли 
в общегосударственную территорию. Весь XVI и 
XVII в.в. Ржев был главным обр. крепостью; эконо
мическое значение города было невелико. Лишь 
с XVIII в., когда государственная граница была ото
двинута на запад, Ржев в связи с развитием тор
гового движения стал значительной Волжской при
станью. В 80-х г. отсюда отправлялось 100 120 судов
с товарами, до 10.000 грузчиков и рабочих соби
ралось по веснам на работы. Населения тогда на
считывалось 7,2 тыс. человек.

Промышленность города развивалась в связи с 
наличием сырья и потребностей транспорта (про
изводство канатов). Лишь позднее, со второй поло
вины XIX ст., здесь появляются другие отрасли: 
обработка шелка, льна и льняного семени.

Современный Ржев является вторым по вели
чине городом в губернии. Он имеет 31,6 тыс. жите
лей и представляет крупный промышленный и тор
говый центр. Из фабрик и заводов—в Ржеве суще-
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ствуют: завод с.-х. орудий, льночесальная фабрика 
б. „Ралло“, Маслобойный завод, переработывающий 
льняное семя, шелкомотальная фабрика „Туркшелк", 
Термоизоляционный завод, завод пообработке льна—- 
„Розпол“ и др- Ржевская промышленность по пре
имуществу связана с разными видами переработки 
льна и его продуктов и не случайно.

Льноводство, распространенно в крестьянских 
хозяйствах, дает сырье для промышленных заве
дений.

Вместе с тем лен является и предметами 
экспорта. Ржев вывозил по железной дороге около 
24.193 тонн льна.

Вывоз и заготовки Ржевского у. составляют 
почти половину общегубернского экспорта льна.

Кроме торгового и промышленного значения 
Ржев является местным культурным центром. Здесь 
имеется педагогический техникум, Общество изу
чения края и Государственный Музей, с которым 
необходимо ознакомиться экскурсанту. Музей воз
ник из слияния нескольких мелких в 1915—1924 г. г. 
Он имеет 6 зал- Для ознакомления с местным 
краем необходимо подробно осмотреть первый зал, 
где собраны экспонаты по природным богатствам 
уезда и образцы промышленных изделий, с четвер
том,—где представлены коллекции по местной 
археологии, истории, этнографии и с пятым залом, 
отведенным под местный историко-революционный 
отдел.

После Ржева Волга делается более оживлен
ной, но берега ее становятся более однообразны и 
потому не так красивы.

Недалеко от Ржева, ниже по Волге, располо
жена на левом берегу дер.  Ап о к и .  В XIV— 
XV" вв. здесь был городок-крепость, принадлежав
шая Тверскому княжеству. Существование городка



32

было нужно для Тверских князей, как оплот про
тив Литовского государства, а позднее Москвы, 
владевшей Ржевом. Апоки, как городок, существо
вали до XVII в.. Опустошения берегов Волги в 
смутное время привело к уничтожению крепости, 
следы которой в виде остатков вала со рвом про
должали существовать до последнего времени.

Ниже Апок за дер.  Г о р ш к о в о  впадает в 
Волгу с левой стороны речка Бойня, а в 26 килом, 
от Ржева с правой стороны впадает р. Вазуза. 
Это—самый значительный приток в верхнем тече
нии Волги, длиной более 150 килом. Она судо- 
ходна на протяжении 45 килом. Течение Вазузы 
оказывает влияние на Волгу, отклоняя последнюю 
на север. Волга, несшая свои воды на восток, при 
встрече с Вазузой резко поворачивает на север, 
как бы продолжая ее течение. При впадении Ва
зузы в Волгу стоит г. З у б ц о в .

Место впадения значительного притока в Волгу 
издавна было заселено людьми. Через Вазузу про
никали славяне с Днепра на Волгу. Сюда стреми
лись поселенцы, шедшие с юга. Немудрено, что 
здесь уже в XII в. был основан городок-крепость, 
находившийся во владении Суздальского княже
ства. Весь XIII век город испытывал нападения и 
со стороны Новгородцев (1216 г.) и со стороны 
Литовского княжества (1245-1285 г ). В XIV в. Зуб
цов испытал нашествие Димитрия Донского, боро
вшегося с Тверским князем. Во владении Твер
ского княжества город находился до присоедине
ния Тверских земель к Московскому государству 
в 1485 г. Потеряв значение феодальной крепости, 
охранявшей южные границы Тверских владений от 
Москвы, Зубцов в XVI и XVII в. остался неболь
шим укреплением вблизи западной государственной 
границы. Следом былого военного значения города
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является остаток земляного вала, относящегося к 
началу XVII в. В XVIII и XIX в. Зубцов сохра
нял лишь значение Волжской пристани, ведшей 
оживленную торговлю с югом и на Волге. В 1783 г. 
в нем числилось 1.032 жителей, в 1825 г. 1776 ив 
1878 г. 3.255 человек. С развитием сети железных 
дорог Зубцов превратился в мелкую станцию 
Московско-Белорусско-Балтийской ж. д. Станция 
расположена в 11 М килом, от города. Реки—Волга 
и Вазуза—делят город на 3 части: городскую, 
торговую и вокзальную. Как экономический центр,— 
город не велик. Население его в 1897 г. состав
ляло 2992 ч., а в 1926 г.—3658 чел. С 1924 г. он 
стал безуездным городом, что еще больше способ
ствовало уменьшению его значения. По довоенным 
данным Зубцов является средним распределитель
ным торговым пунктом. Больше всего сюда посту
пало, как по железной дороге, так и по Волге 
хлебных грузов—2742 тонны, в вывозе самая боль
шая роль принадлежала льну 2844 тонны и льня
ному семени 2000 тонн. Из сырья вывозилась гон
чарная глина, добываемая в берегах Волги и Ва- 
зузы (б. Белогуровская вол.), а также известняк, 
получавшийся в так называемой „Масловой горе“, 
на берегу р. Вазузы. В настоящее время в городе 
бывают базары три раза в неделю: по средам, 
пятницам и воскресеньям.

Как культурный центр, Зубцов характери
зуется наличием в нем почтового и телеграфного 
отделения, телефона, больницы, агропункта.

Имеется школа 2-ой ступени, 2 библиотеки и 
народный дом с клубом.

В экономическом отношении Зубцовская во
лость характеризуется значительной ролью посе
вов льна—30-32 %  посевной площади, большим 
значением посевов клевера, занимающих от 17 до

3
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30% посевной площади. Это типичный льняно ржа
но-травопольный район.

Промыслами занято от 30 до 60% хозяйств н 
отдельных селениях нынешней Зубцовской вол. 
Преобладающего вида местных промыслов нет, 
равным образом отсутствует и доминирующий 
вид отхода. Обычно крестьяне уходят в водники 
на суда, льнотрепальщики, плотники и пастухи.

Крупной фабричио заводской промышленности 
в волости нет.

После Зубцова берега Волги становятся более 
живописны. Несколько выше Зубцова у д. П и щ а 
ли н о й имеется месторождение кварцевого песка, 
годного для стекольного производства- Песок вы
возился отсюда на заводы. Количественный и ка
чественный учет этого вида полезных ископаемых 
производится и пока не закончен.

По р. Вазузе, Осуге и Держе известны и 
месторождения ратовкита, имеющего применение в 
металлургии, химическом и стекольном производ
ствах.

У с е л е н и я  У с т ь е  с правой стороны в Волгу 
впадает р. Держа, берущая свое начало в Волока- 
ламском уезде. Берега Держи песчаны. Высокими 
и крутыми становятся они только невдалеке от 
устья. Здесь имеются в берегах выходы известня
ков, с которыми интересно познакомиться, устроив 
небольшое отступление от маршрута, заглянув для 
геологических наблюдений вверх по речке.

После впадения р. Держи, Волга делает две 
большие петли. За второй из них находится с. 
И р у ж и. Село принадлежит к числу старинных 
поселений на Волге. На это указывают курганы, 
расположенные по дороге в д. Подол. В источни
ках село упоминается в XVI в. в меновой грамоте 
кн. Владимира Андреевича Старицкого с Иваном
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Грозным. В XVIII и XIX в. крестьяне были кре
постными и принадлежали помещикам Казнаковым 
и Давыдовым. До 1914 г. население из 100 в 80 
случаях искало заработка на стороне. Сезонный 
отход имел массовый характер. Часть крестьян ра
ботали между прочим и на б. Путиловском заводе.

Немного ниже с. Иружи расположено на пра
вом берегу Волги с. Д я гу  ни но в 60 килом, от 
Ржева.

Археологические находки, состоявшие из ка
менных орудий говорят за то, что человек обитал 
здесь в доисторическое время. Обнаруженный клад 
из украшений, перстней, браслет, бус и 3 денеж
ных гривен Киевского типа и наличие недалеко от 
села 8 курганов—позволяют думать, что славян
ский поселок возник здесь во времена колониза
ции славянами верховьев Оки и Волги.

Письменные источники упоминают о Дягунине 
в XVI в., когда оно было одним из дворцовых сел, 
входивших в состав владений Старицкого князя 
Владимира Андреевича. Дягунино осталось двор
цовым селом и в XVII веке- Позднее село было 
отдано правительством в частные руки и накануне 
освобождения крестьян Дягунино принадлежало 
двум помещикам: Ельчанинову и Новосильцеву. В 
1913 г. в селе насчитывалось 523 чел. жителей. 
Кроме сельского хозяйства крестьяне до 20% на
селения уходило в столицы на заработки.

За Дегуниным, ниже по течению, на высоком 
берегу Волги, (на 68 килом, от Ржева) располо
жено с. Р о д н я .  Найденные каменные орудия дают 
основания предполагать, что человек поселился 
здесь давно. В XIV в. Родня была одним из близ
ких к западной границе городков, защищавших 
Р.усь от Литовского княжества Позднее Родня пре
вратилась в село. В средине XIX в. оно принад-

і
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лежало трем помещикам. В 1913 г- в селе насчи
тывалось 687 жителей, из которых до 140 чел. 
направлялось на сезонные работы. Среди внезем- 
ледельческих занятий преобладал отхожий про
мысел—конопатчики, рабочие-судовщики.

Начинал от с- М о л о к о в а ,  по направлению к 
Старице берега Волги становятся возвышеннее. 
Река прорывает здесь известняки каменоугольного 
периода Одними из лучших известняков являются 
Старицкие. В этом районе от с. Молокова до с. 
Иваниш (ниже г. Старицы), на протяжении 35 килом, 
в среднем уступе берега добоваются белые без 
окаменелостей известняки, известные под именем 
„Старицкого камня14.

Самый г. С т а р и ц а  расположен в центре бере
говых выходов Волжских известняков, при впаде
нии рек Верх- и Ниж. Стариц в Волгу, от кото
рых он получал и свое название. В доисторическое 
время около Старицы была стоянка первобытных 
людей, времен раннего периода неолита (ново
каменного векаі, оставивших память по себе в об
наруженных остатках каменных орудий, гончарного 
производства и других следов несложной первобыт
ной техники, хранящихся как в местном Старицком 
музее, так и в Историческом музее в Москве, и в 
собраниях Академии Наук.

В 1297 г., по свидетельству летописи, „срублен 
бысть город на Волзе, к Зубцову, на Старице11. Так 
из имевшегося ранее поселка стала расти укреп
ленный пункт. Это была крепость, служившая 
опорным пунктом для Владимиро-Суздальских кня
зей в их борьбе с Новгородом. Позднее этот горо
док стал феодальным центром—владением одного 
из Дорогобужских удельных князей, от которого 
и XIV в. городок перешел в руки в кн. Михаила 
Александровича Тверского. Старица называлась
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„Новым городком на Старице11, а позднее за ним 
укрепилось название реки. В XV—XVI вв. Старица 
была центром земель младших представителей 
семьи Московских царей (кн. Андрея Ивановича, 
кн. Владимира Андреевича), пока Иван Грозный

Добыча известкового камня.

не отнял Старицу у своего брата кн. Владимира, 
казнив позднее его и его семью. В Ливонскую 
войну город стал тыловой крепостью, где прежде 
жил и сам Грозный. Старицкий Кремль (крепость) 
был расположен на „Старом Городище'1 на левом
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берегу Волги, против монастыря. Крепость имела 
стены, башни, несколько церквей и дворец с слу
жебными помещениями.

Необходимо экскурсанту подняться на Старое 
городище, чтобы видить, как оно господствует над 
окрестностями, чтобы представить себе значение 
крепости, находившейся на 40—42 метр, выше межен
ного уровня реки. В 1900-х г. производились ра
скопки кремля, обнаружившие фундаментом старых 
зданий. Позднее они вновь были частично зане
сены землей.

В 1609 г- Старица подверглась разгрому со 
стороны польско-литовских отрядов, действовших 
с вторым Лжедимитрием и в XVII в. Старица, 
как крепость, доживала последний век.

Отнесение государственной границы далее на 
запад, развитие Волжской торговли превратили 
Старицу в одну из небольших пристаней.

В 1783 г. Старица насчитывала 3362 жителя, 
в 1825 г. было 2593 чел., в 1858 г. 4.750 ч. 
в 1878—2697 чел. Весь XIX в. и начало ХХ-ого 
Старица сохраняла значение административного 
уездного центра. По переписи 1897 г. в Старице 
насчитывалось 6368 чел. жителей. Железная дорога 
не оживила города, пройдя почти в 12 килом, от 
него, где находится станция Старица Мос. Белор. 
Балт. ж. д. с тем же названием. Начиная с XX в., 
население города уменьшается. В 1917 г. оно исчи
слялось в 4492 чел., по переписи 1923 г. в Старице 
было 4.334 жителя. В 1924 г. город стал без, уезд
ным. Перепись 1926 г. зарегистрировала 3.370 жи
телей :

Экономический район Старицы значителен: он 
обслуживает—до 50.000 чел. населения. Имеется 
3 базарных дня п неделю: среда, пятница и воскре
сенье и 4 годовых ярмарки. Привозные товары
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Старицкий район получает р. Волгой и жел. доро
гой. По дореволюционным сведениям Волгой 
привозили до 9.677 тонн грузов и жел. до
рогой 8.435 тонн. Среди привозных товаров пре
обладающее значение имели хлебные грузы, со
ставляя около 50% привоза. Из вывозимых това
ров, кроме дров, которые отправляются из северной 
половины района, нужно отметить—волжский из
вестняк.

Наличие больших запасов известняка, добывае
мого и теперь крестьянами соседних к городу 
районов, позволяет думать, что Старицкий район в 
будущем может стать одним из центров силикатной 
промышленности.

Как культурный центр, Старица имеет: школу 
2 ой ступени, билиотеку, музей- С Тверью она 
связана с пароходным сообщением летом и жел. 
дорожным—круглый год.

Практические указания.
От Ржева до Старицы путешествие в лодке 

может быть совершено при медленном продвижении, 
с остановками в отдельных селениях—в несколько 
дней.

Между этими городами имеется и пароходное 
сообщение, позволяющее использовать ‘ этот мар
шрут для краткой поездки на 2—4 дня.

Наконец возможна и пешая экскурсия по бе
регу Волги. Маршрут № 3 может быть включен в 
более продолжительное путешествие по Волге, как 
его составная часть.

В Старице экскурсанту необходимо осмотреть: 
1) Старое Городище—место бывш. кремля, 2) ознако
миться с местным производством—обжигом извести, 
добычей известняка, гончарным ремеслом в подгород-
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ней дер. Губине и 3) побывать в местном музее. Кроме 
того интересно совершить несколько загородних про
гулок: вверх по Волге, к так наз. Вергиной горе и 
вниз по правому берегу. Обе прогулки дают воз
можность собрать небольшие коллекции остатков 
каменно-угольного периода, образцов известняка 
из различных слоев.

При наличии времени интересно остановиться 
в деревнях около Ржева и деревнях вблизи Ста
рицы. В каждой на 2—3 дня для ознакомления с 
жизнью и бытом крестьянства этих двух районов.

А- Н. Вершинский.

4. Экскурсия от Старицы до Твери.
Старица—Ивашчии— Брод—Коше во— Избрижи—  

Тверь.

Около г. Старицы Волга делает дугу, обходя 
массив каменноугольных отложений. Берега реки 
приобретают живописный характер. Цепи возвы
шенностей, сложенных из известняка, тянутся в этом 
месте на 18 килом, вниз по течению до с. Спас.

На одном из таких живописных мест располо
жено с. Х о л о х о л ь н я ,  в 9 килом, от Старицы, 
при впадении речки Холохоленки в Волгу. Село 
является одним из старейших населенных мест 
края. Здесь были обнаружены арабские монеты, 
относящиеся к VII веку и попавшие сюда путем 
торговли с нижней Волги. Письменные источники 
упоминают о Хохольне в XIII в. (1216 г.). В XVI в. 
село входило в состав владений Троице-Сергиев- 
ского монастыря. В настоящее время это—неболь-
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шое селение, с JOO жителей, из которых значитель
ный °/о уходит на заработки в столицы, преиму
щественно в Ленинград.

Высокие берега Волги и Холохоленки с выхо
дами известняков являются прекрасным местом для 
ознакомления с геологическим строением земной 
поверхности края. На берегах реки —можно собрать 
минералогические и палеонтологические коллекции.

Несколькими километрами ниже—на правом 
берегу Волги находится с. Ч у к а в и н о ,  невдалеке 
от которого на противоположном берегу видна 
д. Т о л п и н о. Находки орудий нового каменного 
века говорят за то, что человек здесь поселился 
давно. Остатки могильных курганов, находящихся 
против д. Подвязье на берегу Волги, подтверждают 
заселение местности славянами в XI—XII в. в. 
Позднее, к XVI веку, здесь образовалось одно из 
помещичьих селений, переходивших в течение XVII 
и ХѴІІІ в. от одного владельца к другому: Чогло- 
ковы, Великопольские, Шишмаревы, Чаплины вла
дели, сменяя одни других, этим селом. В начале 
19 в. в Чукавине жил один из друзей А. С. Пуш
кина—Иван Ерм, Великопольский, второстепенный 
поэт первой половины XIX века.

В настоящее время Чукавино—небольшое село. 
Здесь помещается школа крестьянской молодежи, 
являющаяся одним из рассадников с.-х. культуры 
в крае. В соседних деревнях крестьяне занимаются 
ломкою известкового камня в берегах Волги. В 
среднем уступе берега добываются белые без 
окаменелостей известняки, известные под назва
нием „Старицкого камня". Брус известняков раз
бит естественными трещинами на куски. Это облег
чает добычу. Плиты известняка обтесываются на 
камни разных размеров длиной от 3/ \  до 2 метров. 
Крупные камни идут на памятники, плиты,лестнич-



42

ные ступени, мелкие—на фундаменты и постройки. 
Экскурсанту следует познакомиться с несложной 
техникой промысла. Кроме того население уходит на 
штукатурные работы в города на летнее время.

На 17—18 килом, от Старицы на правом бе
регу Волги расположено с. Спас .

В этом месте несколько выше названного села 
встречаем Спасскую мель, затрудняющую судо
ходство.

С е л о  С п а с  находится на высоком берегу 
Волги, в нем около 20 дворов. В 1 , килом, от села 
есть деревня Нижний Спас. Эти населенные пункты 
являются одними из старейших деревень края, что 
дают право утверждать сохранившиеся на противо 
положном берегу курганы. Исторические документы 
подтверждают существование селения в XVI веке. 
В XVJII в. здесь проходила граница между Ста- 
рицким и Тверским уездами. В XIX веке с. Спас 
наряду с другими селениями (д.д- Спас-Маютино, 
Тарасово) составляло владения одного из кн. Тру
бецких. Теперь это селение насчитывает до 20 до
мов. Крестьяне кроме земледелия занимаются про
мыслами: ломкой известняка и рыбной ловлей-

Ниже с. Спас на 21—22 килом, немного выше 
д. Матюкова встречаем порог „Верно", за ним по
роги „Мирославль" и „Баран".

О к о л о  д. С в и с т у н о в а  заканчиваются 
обнажения известняка в волжских берегах, тянув
шиеся 35 килом, от с- Молокова.

За дер. Свистуново—берега Волги делаются 
более низкими. На 27—28 килом, от Старицы на- 
дится мель и порог „Коты", несколько выше села 
Иваниш.

С. И в а н и ш  и —первая крупная пристань после 
Старицы. Расположена она на правом берегу Волги 
в 1/г килом, от села, носящего то же название,
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Здесь впадает в Волгу небольшая речка—Ива- 
нишка. Иваниши, принадлежа к старейшим селе
ниям края, известны в источниках с XVI века. 
В 1520—1550 г.г- оно принадлежало боярину Ив. 
Юр. Шигоне-Поджогину, одному из приближенных 
вел, кн, Василия III. Дворцовая неурядица во время 
малолетства Грозного заставила Шигону покинуть 
Москву и поселиться в своей вотчине. Здесь он 
выстроил монастырь, существовавший до 1764 г. 
От него теперь уцелела 3-х купольная церковь и 
ограда. В течение XVII—XVIII в. село было мона
стырским. Теперь оно насчитывает около 35 дво
ров с 200—225 чел. населения. Крестьяне, кроме 
сельского хозяйства, заняты промыслами: возкой 
дров, службой на речном транспорте. Много кре
стьян уходит на сезонные работы в города.

Красивые окрестности делают Иваниши одним 
из живописных уголков губернии. Из памятников 
старины здесь интересно познакомиться с старым 
храмом, выстроенным в XVI в. Это—один из ред
ких в Тверской губ. остатков древне-русской архи- 
тектуты. Оригинальной его особенностью является 
наличие 3-х куполов вместо обычных—одного или 
пяти. Здание испорчено позднейшими пристройками.

Вблизи Иваниш около д. Заднее Поле еще с 
XIX в. был известен минеральный источник, вода 
которого имела вяжущий вкус и содержала много 
железа. Научно он не исследован и не использо
вался.

Пристань обслуживает пассажирское и товар
ное движение окрестных селений, радиусом в 25— 
30 килом. От ней до Твери имеется ежедневное 
пароходное сообщение.

На левом берегу Волги, почти против Иваниш 
на речных террасах расположены дер. К р е с т ц ы  
и с. К а з н а к о в о —бойкие приволжские селения.
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Крестьяне с. Казнакова и нескольких соседних се
лений в эпоху крепостного права принадлежали 
помещикам гр. Лубовой, кн. Щербатову. В Екате
рининские времена в этих селениях (Матюково и 
Игуменка) были суконные фабрики, вырабатывав
шие сукна для военного ведомства. Фундаменты от 
зданий и пруды сохранялись там до недавнего вре
мени. В с. Казнакове в настоящее время насчиты
вается более 40 домов, с населением до 300 чел. 
В дореволюционное время значительная часть на
селения этих деревень занималась отхожим промы
слом. Много крестьян поступали рабочими на Бал
тийский завод и друг, крупные предприяти Ленин
града.

Ниже с. Иваниши Волга течет среди невысо
ких берегов. Селения поэтому расположены на од
ной из террас реки в У і — :і4 килом, от берега. 
Таково местоположение с. В о е в о д и н а ,  находяще
гося на левом берегу Волги, дер. Новой, села 
Броды, дер. Курцево и, других прибрежных де
ревень.

На 38 килом, от. Старицы расположено село 
Б р о д  (Броды). Оно является одной из волжских 
пристаней этого плеса. В нем до 50 домов с 300 
жителей, в селе имеется школа, кооперативная 
лавка.

С. Брод один из старых населенных пунктов 
Поволжья. Местность, повидиму, была заселена в 
эпоху славянской колонизации XI—XII в в. Это 
подтверждается наличием групп курганов у впаде
ния р. Улюса в Волгу близ дер. Бродовские Горки 
(несколько ниже села) и у деревни Новое Курцево. 
Первое историческое о с. Брод встречаем в 1317 г. 
Как показывает название села, в старину здесь 
была переправа через Волгу. Источники XVI—XVI в, 
упоминая о селе, пишут: „дворцовое село Семенов-



сков у Волги на броду“. Очевидно тогда село имело 
другое название, с характерным добавлением ука
зания его местоположения около брода через 
Волгу,

До 1566 г. село входило в состав владений 
князя Владимира Андреевича Старицкого, а потом 
отошло к дворцовому ведомству.

В XVII—XVII—с. Брод числилось уже поме
щичьим селом. В 1780-х годах в нем было за двумя 
помещиками 51 ревизская душа мужск. пола.

В 1912—13 г. в селе числилось 39 дворов с 
214 чел. жителей. Население кроме земледелия 
уходило на сезонные работы подбойщиками сапог, 
служащими водного транспорта.

Близь села судоходство затруднено мелями и 
группою островов, носящих название Большие и 
Малые Телятники. Кроме того на 32 килом, ме
шает судоходству мель—Козий Брод.

Начиная от с- Броды, берега Волги становятся 
значительно выше. В километрах 7—8 от с. Броды 
находится одно из старейших селений—Выш- 
Г о р о д и щ е .  Судя по находкам каменных орудий, 
поступившим в Тверской музей,— можно думать, 
что человек существовал здесь уже в ново-камен
ный век. Позднее здесь возникло славянское посе
ление. В XVI—XVIII в. Выш.-Городище было по
мещичьим селом до 60-х г. г. XIX века. В 1912 г. 
это селение насчитывалось до 37 домов с 230—240 
жителей. Здесь, как и в других селениях этого 
района, сильно развито отхожие промыслы.

На 49 килом, от Старицы расположено на ле
вом берегу д. К о ш е в о —пароходная пристань, об
служивающая население окрестных волостей, ради
усом в 15—20 килом.

На берегу Волги в окрестностях селения Ко
шева сохранилась большая гуппа курганов, числом



до 60, относящаяся ко времени заселения верхней 
Волги славянами в XI—XII вв.

На 56 килом, от Старицы на левом берегу 
Волги встречаем села Андреевское и Избрижье.

А н д р е е в с к о е —насчитывает около 60 дво
ров с 300 жителей. Расположено оно на равнине, 
недалеко об берега Волги, разливающейся здесь 
в половодье на 300 метров. В километре находится 
другое село—Избрижье. Название свое получило 
от ручья Избрижки. Под'езжая к этому селу, на 
том же левом берегу реки можно видеть группу 
курганов XI—XII ст., свидетельствующих о сла
вянском заселении берегов кормилицы—Волги на 
заре исторического развития края. В Избрижье до 
100 крестьянских дворов. Из-за весенних разливов 
линия домов села расположилась на возвышенности 
в 220 метрах от реки. Местное население, как и 
крестьяне с. Андреевского и других соседних се
лений кроме земледелия занимаются различными 
промыслами: заготовкой )гля, рыболовством, произ
водством яликов и лодок.

Несколько ниже, на правом крутом берегу 
р. Волги лежит с е л о  М о р к и н  о-Г о р о д и щ е.

Местность, где расположилась село, интересно 
и с геологической, и культурно-исторической сто
роны. В геологическом отношении здесь можно 
наблюдать отложения ледникового периода, видеть 
чередование пластов отложений.

В историческом отношении интересны остатки- 
городища, старинного укрепления, относящегося ко 
времени заселения Волги финскими племенами. 
Финская культура сменилась позднее славянской, 
следы которой сохранились здесь в виде курганов.

Село насчитывает более 30 дворов с 200 жите
лей. Население его, как и соседней дер. Дубровки 
уходит на сезонные работы плотниками, чернора-
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бочими. Часть их работает в Твери ломовыми из- 
возщикамии и пильщикими.

За Моркиным Городищем на том же берегу 
Волги встречаем д. П у т и л о в о  и несколько ниже 
ее, на противополжном берегу, д. Сельцо. Волга 
здесь делает поворот на север, отклоняясь за тем 
несколько на восток, начиная с с е л а  Х в а с т о в а .  
С е л ь ц о—или по другому названию П о п о в к а  
находится в 24 кил. от Твери на левом берегу 
Волги. Она известна не только как дачное место, 
но и как стоянка человека времен раннего неолита. 
Произведенными здесь раскопками и разведками 
обнаружено много орудий ново-каменного века и 
самых ядрищ, от которых отбивались эти орудия. 
Обилие предметов показывает, что в этом месте 
была первобытная мастерская каменных орудий. 
Все найденные предметы:—ядрища из кремня, тесла, 
ножи, скребки, обломки стрел—свидетельствуют о 
примитивности техники первобытного человека, зани
мавшегося тогда охотой и рыбной ловлей и не 
знавшего еще земледелия. С остатками первобыт
ной культуры, обнаруженными в Поповке, можно 
познакомится в Тверском музее, где все эти вещи 
выставлены о одной из витрин культурно бытового 
отдела Недалеко от Поповки (Сельцо), вниз по 
реке, на 73 килом от Старицы расположена при
с т а н ь  К о к о ш к а .  Около нее находится группа 
деревень: Мухино-Городище, Спичево, Борки и др.

Мухино-Городище, принадлежит к числу древ
нейших волжских поселений. Здесь на верхней тер
расе Волги, господствующей над долиной реки в 
первые века истории в VI—VIII вв. обитали финны, 
оставившие городище, т. е. укрепленное валом и 
рвом место в 61 метр длины и 37 метр, ширины. 
Городище, повидимому, судя по малым размерам, 
имело культовое значение. Остатки вещей, обна-



48

руженные здесь, хранятся в Тверском музее. В 
настоящее время место внутри городища занято 
зданием больницы. Дер. Мухино-Городище и сосед
ние селения представляют типичные подгородите 
селения. Крестьяне в значительном количестве ухо
дят в Тверь на заработки. Часть крестьян рабо
тает на тверских фабриках и заводах. Сельское 
хозяйство развито сравнительно слабо.

Этот район является одним из красивых, вы
соких мест на Волге, находящихся вблизи от Твери.

Ниже поселка Кокошки и Мухина-Городища с 
левой стороны в Волгу впадает река Тьма. Еще 
в XI веке через нее проходил один из водных пу
тей, соединявший северо-восток с Киевской Русью- 
У устья Тьмы расположилось с е л о  О т м и ч и и  
дер. Б. и М. Д у д е  не во.

В XVI в. (1524 г.) на этом месте стоял От- 
мицкий монастырь, около которого в последующие 
столетия возникло современное село.

Дер. Дуденево известно своими многочислен
ными славянскими курганами XI—XII стол, не раз 
исследовавшимися учеными.

Обнаруженные раскопками предметы находятся 
в Тверском музее. По ним можно судить о сла
вянской культуре того времени, о быте, веро
ваниях и обрядах, о торговых сношениях славян с 
Волжско-Камскими болгарами, жившими на ниж
ней Волге.

Около с. О т м и ч е й  и у д. Д м и т р о в с к о й  
встречается ряд перекатов, затрудняющих при ма
лой воде судоходство.

За селом М и г а л о в о  и дер. Ч е р к а с а м и  
начинается пригородная полоса. Проехав мост Ок
тябрьской ж. д., на обоих берегах Волги видим 
промышленную часть Твери. На левом берегу ра
сположен Вагоностроительный завод, на правом —



Переволоцкая, Пролетарская и Вагжановская ману
фактуры.

Миновав устье р. Тьмаки, впадающей в Волгу 
с правой стороны, въезжаем мимо моста через Волгу 
в центральную часть Твери-

Г. Тв е р ь .  Г. Тверь — один из древнейших 
городов центральной части государства.

Местность, на которой расположен город, на
ходится при впадении в Волгу рек Тверцы и 
Тьмаки. Судя по находкам каменных орудий чело
век стал обитать здесь с эпохи неолита (ново-ка
менного века). Время основания города точно неиз
вестно. Источники упоминают косвенно Тверь в 
1134—1135 гг., указывая, какие пошлины брались 
с тверского „гостя“ (купца). Название города исто
рики производят от р. Тверцы, имя которой было 
дано, повидимому, финнами. (Финское слово „ти- 
вери“ значит „быстрый").

Тверь сначала принадлежала новгородцам и 
находилась на устье Тверцы.

Владимиро-Суздальские князья, борясь за об
ладание берегами Волги, отняли ее у Новгорода. 
В 1181 г. вел. кн. Всеволод III укрепил город, а в 
1240 г. владимиро-суздальские князья перенесли 
крепость на правый берег реки, на устье р. Тьмаки. 
С конца XIII века до 1486 года Тверь была цент
ром удельного княжества. Не раз разорялась она 
московскими князьями и татарами в момент борьбы 
феодальных княжеств между собою. Несмотря на 
это, историческая песня той поры, вспоминая пере
житое, называет город „Тверью старою", „Тверью 
богатою".

В течение следующих XVI и XVII столетий 
город был не только крепостью Московского госу
дарства, но и административным и хозяйственным 
центром края. Военные столкновения происходили



под Тверью с польско-литовскими отрядами в 1609, 
1612 и 1618 гг.; во время великой Северной войны 
в 1707 г. Тверской кремль был подновлен и 
укреплен.

Эпоха расцвета Твери, как крупного торгового 
центра, относится к XVIII—и первой половине XIX 
века, когда торговое движение по Волге и Вышне
волоцкой системе оживляло город и сделало его . 
крупной торговой пристанью, .сохранившей свое 
значение до проведения бывш. Николаевской, ныне 
Октябрьской, ж. д. С средины XIX в., в связи ро
стом текстильной промышленности в подмосковном 
районе, Тверь стала одним из ее центров. Перспек
тивы развития Твери прекрасно подметил А. И. 
Герцен, указавший на Тверь, как на город, имею
щий будущее, несмотря на то, что в средине прош
лого столетия до развития текстильных фабрик, 
Тверь переживала значительный экономический 
кризис. Историческую судьбу города прекрасно 
отражает динамика роста его населения. В 1783 г. 
в Твери было 15.095 жит. в 1825 г. 33.119 чел. в 
1858 г.—28.591 чел. Начиная с 1878 г-, идет увели
чение населения таким образом: 1878 г.—39.101 чел., 
1897г.—53.544 ч., в 1923г. 83.194 и в 1926 г,—106.021 
житель. Тверь стала одним из 30 крупных город
ских центров Союза с населением свыше 100 
тысяч человек. Более трети населения города со
ставляют рабочие фабрик и заводов-

Как промышленный центр, Тверь характерна 
развитой текстильной промышленностью, в которой 
занято более 30.000 рабочих.

Здесь имеются Вагжановская фабрика (б. т-ва 
Рождественской мануфактуры), основанная в 1853 г., 
Б. Пролетарская (б. т-ва Тверской мануфактуры), 
возникшая в 1857 г. и Переволоцкая мануфактура, 
основанная в 1866 г.
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Все фабрики объединены теперь в Тверской 
х.-б трест- Металлообрабатывающая промышлен
ность представлена—Вагоностроительным заводом, 
возникшим еще в 1890-х г. г. и чугунно-литейным 
заводом 1-го мая.

Развита в значительной степени мукомольная 
промышленность, имеющая в Твери 3 государст
венных паровых мельницы. Меньшее значение

Гавань в Твери.

имеют силикатная промышленность (производство 
извести и кирпича) и лесообрабатавающая промыш
ленность (лесообрабат. заводы).

В экономике губернии значение волжского 
транспорта огромно. В довоенное время треть всех 
грузов доставлялась в нее водным путем. В Тверь 
прибывало водой в среднем более 6 миллионов 
пудов в год.
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Как культурный центр края, Тверь имеет — 
высшее учебное заведение—Педагогический Инсти
тут с рабочим факультетом при нем, с 750 студен
тами, военную кавалерийскую школу, техникумы: 
сельско - хозяйственный, промышленно - экономиче
ский, механико-строительный и педагогический. 
Кроме того имеется ряд школ 1 и 2 ступени.

Гордостью Твери и всей губернии является 
Государственный музей, основанный в 1866 г., один 
из старейших провинциальных музеев, имеющий 
не только губернское, но и областное значение. 
Музей помещается в конце Советской ул. в здании 
бывш. Дворца, в 17 залах. Там же находится и 
Общество изучения Тверского края, где туристы 
могут получить нужные справки.

В Твери издается два журнала „Тверской Край“ 
и „Эхо Тверской Кооперации14 и 3 газеты „Твер
ская Правда44 (ежедневная), „Тверская Деревня44 и 
„Смена44. Имеется радиостанция.

Для туриста в Твери имеется ряд тем для 
экскурсий: а) культурно исторического характера, 
б) производственных и в) естестественно-истори- 
ческих.

Для ознакомления с историей культуры, кроме 
посещения Государственного музея, можно указать 
ряд памятников искусства и старины. От XVI стол, 
сохранилась церковь Белой Троицы за Тьмакой, 
имеющая одну архитектурную особенность, именно 
3 „тайника44, помещенных между главами и сводами 
здания. К XVII в. относятся Преображенский со
бор, выстроенный в 1689—1696 гг.—образец старой 
архитектуры зданий кубического типа и церковь 
Илии пророка с шатровой колокольней, типичной 
для ХѴІІ века.

Пожар Твери в 1763 г. уничтожил старую 
Тверь. Город был заново распланирован архитек-



торами Екатерининского времени. Сюда были ко
мандированы архитекторы Никитин, Обухов, Квасов, 
талантливый Казаков и ряд других.

Памятником их работ являются купеческие 
дома на Волжской набережной, характерные для 
стиля барокко. На площади Правды видим здание 
ГСНХ, выстроенное двумя итальянскими архитек
торами.

Казакову принадлежит дворец {ныне здание 
Гос. музея) с прекрасными двумя павильонами в 
стиле раннего екатерининского классицизма.

Тверь, выстроенная по плану, „является од
ним из строгих и чинных" провинциальных городов, 
напоминая в миниатюре скорее Ленинград, чем 
Москву.

В Заволжской части на быв. Волынской ул. 
- находится памятник гражданской архитектуры—дом 
Арефьева. Выстроен он в 70-х гг. XVIII в., но со
хранил типичные черты более раннего времени: 
массивные стены, окна с решетками и сводчатые 
потолки. В той же части города расположен бывш. 
Отрочь монастырь, известный по летописям с 1206 
года. В царствование Г розного здесь от руки Ма- 
люты Скуратова погиб находившийся в ссылке 
митр. Филипп.

Кроме перечисленных выше памятников архи
тектуры для знакомства с Тверью в культурно
историческом отношении необходимо посетить Гос. 
Музей- Здесь экскурсант может видеть: 1) остатки 
культуры ново-каменного века, 2) финские и сла
вянские древности, 3) предметы быта XVI и XVII ст.,
4) купеческий быт в XVIII и половины XIX ст. и
5) памятники дворянской культуры того же времени.

Для изучения различных видов производств 
желательно посетить: 1) фабрику имени Вагжанова, 
2) Б. Пролетарскую мануфактуру, 3) мукомольные
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мельницы. С сельским хозяйством "Края можно по- 
знакоться в экономическом отделе Государ. Обла
стною музея, и в музее при Доме крестьянина. 
В Государственном же музее необходимо осмо
треть те залы, в которых выставлены экспонаты, 
дающие представление о главнейших отраслях 
крупной и мелкой промышленности города и всей 
губернии.

Из производственных экскурсий особенно цен
ной является экскурсия, знакомящая туриста с 
хлопчатобумажной промышленностью. Экскурсию 
можно совершить или на фабрику, или в мастерские 
школы ФЗУ и пром. отдел, музея.

Тверской хлоп.-бум. трест объединяет 6 фабрик, 
из которых 2 наиболее крупные, находятся в Твери. 
Роль тверского треста в хлоп.-бум. промышлен
ности государства видна из таких цифр. По коли
честву оборудования трест имеет 6,4% веретен и 
7 %  станков, работающих во всей хлоп.-бумажной 
промышленности. Наиболее видная роль в тресте 
принадлежит тверским фабрикам. На них работает 
около 20.000 рабочих (58% ) треста, они дают около 
60% всей продукции треста и имеют наибольшую 
мощность двигателей (59% всего треста).

Из других производственных экскурсий в Твери 
можно указать: 1) экскурсию на Вагоностроитель
ный завод, 2) экскурсию в типографию для зна
комства с полиграфической промышленностью края, 
3) с торфяной промышленностью в окрестностях 
Твери (Редкинское болото, Васильевский мохидр.) 
и интересно побывать на электро-станции и водо
проводе.

В промышленном отделе Музея можно по
знакомиться со всеми главными отраслями про
мышленности не только Твери, но и всей Твер
ской губ.



Ознакомление с природными условиями Твери 
и губернии удобнее всего начать с естественно- 
исторического отдела Государственного музея и 
кроме того совершить несколько экскурсий по тем 
маршрутам, которые указаны в 1-ом выпуске „Эк
скурсионного сборника" Общества изучения Твер
ского края.

Практические указания.
Маршрут Старица — Тверь имеет большое зна

чение в цикле экскурсий по Тверской губ.Он даст 
возможность, познакомиться с основными видами 
производств Тверского края, с наиболее интересными 
культурно-историческими памятниками.

Расстояние между Тверью и Старицей 90 ки
лометров. В лодке, с остановками в наиболее инте
ресных местах, экскурсант может затратить на пу
тешествие 7—8 дней.

Что интересно осмотреть в Старице—это ука
зано в маршруте № 3.

А- Н. Вершинский и А. П Ильинский.

5. Экскурсия от Твери до Кимр.
Тверь— Лисицы—Кузнецовская фабрика -  Корнева—

Киліры.

Начиная от Твери, Волга течет большею частью 
меж невысоких берегов, образовавшихся из отло
жений ледниковых потоков и отложений современной 
реки, лишь изредка прорезывая гряду ледниковых 
наносов,
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Нашим известным географом А. А. Борзовым 
было высказано предположение, что на этом плесе 
Волга является самой молодой рекой края, сложив
шейся из ряда перехваченных ею низовьев нынеш
них ее притоков. Благодаря этому и до сих пор 
Волга на значительном протяжении сохранила здесь 
форму канала с зачаточной поймой. Равнинность 
края, а отсюда—сравнительно слабое падение воды 
в Волге {в Ржеве 12,6 дм. на 1,2 кил., а в этом плесе в 
среднем 5 дм. на 1,2 кил.), а также малая водопро
ницаемость валунных суглинков и юрских глин, 
подстилающих поверхностные песчаные отложения, 
создают условия, благоприятствующие заблочен- 
ности местности.

Край некогда был покрыт дремучими сосновными 
и еловыми лесами. Леса теперь вырублены и лишь 
кое где сохранились ничтожные, сильно попор
ченные остатки их.

В раннюю пору появился здесь человек. Следами 
древнего заселения являются многочисленные остатки 
остатки человека ново-каменного века (неолита). 
Позднее финны, а за ними славяне заселили здесь 
берега Волги. Памятниками их пребывания явля
ются городища и курганы. Последние нередко можно 
видеть с парохода.

Кормилица—Волга на протяжении столетий стя
нула к своим берегам людей. Отсюда плотность 
населения по берегам Волги и главнейшим ее при
токам в этих местах доходит теперь до 80 чел. на 
кв. килом.

Здесь, на этом плесе, на заре исторической жизни 
родилось Великорусское государство. В XIV— 
XV вв. в период раздробленности Великороссии 
на отдельные княжества „старая и богатая" Тверь 
пыталась два раза вести ожесточенную борьбу с 
Москвою. Борьба сопровождалась жуткими набегами
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татар, ре раз опустошавших Тверское Поволжье. 
Целый ряд эпизодов военных столкновений проис
ходил в начале XVI] в. в эпоху Смуты и на берегах 
Волги в этом районе.

Обратимся к нашему маршруту.
Около Твери в Волгу впадает с правой стороны 

по течению р. Тьмака, берущая свое начало в 
Тверском уезде. Несколько ниже, с левой стороны, 
впадает в Волгу более значительный приток— 
р. Тверца, имеющая протяжение 195 килом.

Тверца до проведения железной дороги была 
речным путем, связывавшим Волгу с р. Невой, через 
посредство Вышневолоцкого канала. В настоящее 
время грузовое движение по Тверце почти прекра
тилось.

Пополнившись водами Тверцы, Волга становится 
шире. Через четверть часа езды на пароходе Волга 
делает поворот. Тверь скрывается из виду.

В 44  кил. ниже Твери на левом берегу распо
ложена д. С т а р о-К о н с т а н т и н о в к а.

Здесь проведены работы по осушению и улуч
шению лугов. Кормовой вопрос сейчас один из 
самых важных для края. Зерновое хозяйство, как 
показал вековой опыт, здесь мало доходно. Сель
ское хозяйство района может с выгодой выступить 
на рынке с молочными продуктами. Естественных 
поемных лугов, не нуждающихся в уходе и удоб
рении, в районе очень мало. Весьма велика зато 
площадь „бросовых земель". Общее представление 
о площади неудобных земель в губернии дает 
диаграмма на 59 стр. Очередная задача поэтому 
прибегнуть к искусственному расширению кор
мовой площади за счет неудобных земель. Что 
это вполне возможно во всех ландшафтах района, 
показывает пример Староконстантиновки, располо
женной в районе по преимуществу песчаных и супе
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счаных отложений подледниковых потоков, и Кимр
ского семенного хозяйства, лежащего на валунных 
суглинках.

На 18-ом килом., на правом берегу, видно с. Э м- 
м а у с, на Московском шоссе, некогда очень ожи
вленной артерии, связывавшей обе столицы. Раньше 
около села был Яминский монастырь, уничтоженный 
в XVIII веке, затем загородный архиерейский дом. 
от которого село повидимому и получило свое имя.

На 20-м кил. на левом берегу Волги, при впа
дении речки Орши, красиво расположился б. Ор- 
ш и н с к и й  м о н а с т ы р ь ,  некогда один из очагов 
колонизации края. В нем сохранилась низенькая цер
ковь, построенная в первой половине XVI в., и следы 
древних укреплений. В настоящее время в б. мона
стыре находится школа 2 ст. Р. Орша вытекает из 
огромных Оршинско-Петровских болот, площадь 
которых превышает 600 кв. км. Оршинские болота 
хранят большие запасы торфа- Вопрос об исполь
зовании их ставится в настоящее время хозяйствен
ными организациями.

На 32 килом, против пристани с. Лис иц ,  около 
с. Игуменки расположены 6 курганов, поросших 
сосновым лесом. Они являются памятниками ранней 
славянской колонизации края. Несколько ниже, в 
стороне от Волги, на правом берегу ее, лежит 
с. О т р о к о в и ч и ,  колыбель русского кооператив
ного сыроварения. Здесь при моральной и денеж
ной (1000 руб■) поддержке Вольного-Экономического 
общества, брат известного художника-антимилита- 
риста В- В. Верещагина, Николай Васильевич Вере
щагин (1839—1907) основал первую в России артель 
ную сыроварню. Н. В. Верещагин был моряком, 
затем поступил в университет, который и окончил 
в 1864 году. Думая о сельском хозяйстве, Вереща
гин понял всю важность животноводства для север-
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_/
ной полосы России, а' также необходимость воз
можно полного использования его продуктов. Сыро
варение в то время, хотя и практиковалось кое-где

Неудобные земли Тверской губ.

по большим имениям, но производилось мастерами, 
иностранцами, ревниво оберегавшими секрет произ-
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водства. Поэтому по окончании университета Вере
щагин поехал за границу, где, проработав в каче
стве рабочего в нескольких сыроварнях, до тон
кости изучил производство. В 1865 г. он поселился 
в с- Городне (36 верст от Твери) и занялся сыро
варением за свой страх и риск. Затем, когда дело 
пошло на лад, Верещагин стал организовывать 
артели, а в 1871 г. открыл в с. Едимонове, распо
ложенном несколько ниже, на левом берегу Волги, 
первую в России школу молочного хозяйства и 
сыроварения, выпустившую за время своего суще
ствования свыше 1000 техников, разнесших искус
ство сыроварения по всей северной России.

Вс. Г о р о д н е  (38 килом, от Твери) стоит оста
новиться. Село расположено на правом берегу 
Волги, при ручье Варнике.

В естественно—историческом отношении район 
интересен тем, что село расположено на конечной 
морене. В основании своем морена имеет черные 
слюдистые юрские глины оксфордского яруса, дости
гающие на обнажении у села 17 м. мощности. На 
бичевнике можно собрать белемнитов, характерных 
животных юрского периода, называемых народом 
„чертовы пальцы“ и „громовые стрелы“. Москов
ское шоссе к югу от села идет по озовой гряде. 
На противоположном берегу раскинулся поемный 
луг с озерами, различных возрастов. Затем на 2-й 
террасе растет бор на дюнных всхолмлениях. Мест
ность была, повидимому, заселена очень рано. Есть 
следы пребывания человека в неолит.

В старину с. Городня было городом и входило 
в состав Тверского княжества под названием Вер- 
тязина, Вертлязина, Городень, Городец. Старейший 
документ, дошедший, хотя и в пересказе до нашего 
времени, в котором упоминается Городня,—это ду
ховная Тверского князя Михаила Александровича
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1399 г. В XVI в городе было 4 монастыря и 2 
церкви, но в 1569 г. Городня была разрушена Ива
ном Грозным, и жители перебиты. Существующая 
в селе церковь, хотя и относится некоторыми к 
XII веку, но не старше XV—XVI в. В подземной 
части ее Кеппен нашел под штукатуркой старин
ную фресковую живопись, по мнению специалистов 
относящуюся к XV—XVI вв-

В Городне чеканилась монета Тверских князей. 
Позднее в XVII—XVIII стол. Городня сделалась 
станцией на пути в Москву, через нее проезжал ряд 
путешественников. В XVII в. швед Пальмквист 
застал еще здесь укрепление, выстроенное бояри
ном Б. И. Морозовым.

В начале XVIII в. Городня принадлежала лю
бимцу Петра I кн. А. Д. Меньшикову. Позднее село 
перешло государству.

Из Городни легко можно устроить экскурсию в 
Едимоново в школу молочного хозяйства. Села 
Едимоново и Мелково расположены друг против 
друга ниже Городни.

От Городни или от пристани Редкино может быть 
совершена пешеходная экскурсия на Г а л и ц к и й  или 
Р е д к и н с к и й  мох,  большой торфяник, доходя
щий до платформы Редкино Октябрьской ж. д.

За Городней на 58 кил. от Твери справа впа
дает р. Шоша, служащая границей между Тверской 
и Московской губ. и правый берег Волги делается 
на небольшом протяжении Московским. Р. Шоша 
имеет длины 210 км., но судоходна только 
на 13 километров, от устья до моста Октябрь
ской ж. д.

В берегах реки нередко встречаются выходы 
черного дуба, являющегося ценным, но мало пока 
разрабатываемым сырьем для деревообрабатываю-
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щей промышленности. Шоша впадает в Волгу около 
с. В о с к р е с е н с к о г о ,  Московской губ., стоя
щего при слиянии рек. Приняв Шошу, Волга круто

Машинная разработка торфа.

поворачивает на север. Это замечательная особен
ность Волги, объясняется, как было сказано выше, 
поздним возникновением реки.



Недалеко от устья, вверх по Шоше находится 
дер. Низовка—родина поэта С. Д. Дрожжина, вы
шедшего из местных крестьян.

Несколько ниже расположена дер.  Г о р о д и ще .  
Как по положению, так и по названию видно, что 
здесь когда то было в пору славянской колониза
ции укрепленное селение, рт которого теперь не 
сохранилось и следов.

За этой деревней на правом берегу Волги встре
чаем большое с е л о  Нов ое ,  Московской губ. Это 
одно из бойких приволжских торговых селений.

От Нового вниз по течению расположено с е л о  
С у х а р и н о—один из старых населенных пунктов 
Поволжья. В 1:!/ 1 килом, от него выше находится 
г о р о д и щ е  „ То по р о к " ,  как раз против сельца 
Карачарова Клинского у. Московской губ., принад
лежавшего когда-то президенту Академии Художеств 
кн. Гагарину.

Городище находится на левом берегу Волги, 
Оно изучено Ю. Г. Гендуне. Предметы, обнаружен
ные раскопками, хранятся в Тверском музее. Они 
дают полное представление о древней культуре 
народов VI—ѴШ вв., обитавших на Волге до при
хода славян. Это были племена, занимавшиеся 
охотой и рыбной ловлей. Они употребляли металлы и 
костьдля изготовления орудий. Следы этой культуры, 
в виде так называемых городищ Дьякова типа, 
распространены далеко на восток и установлены 
они и на Волге и Каме.

На 73 клм. от Твери расположена п р и с т а н ь  
К у з н е ц о в о ,  на правом берегу Волги. Здесь в 
2-х верстах от реки, на речке Донховке находится 
ф а р ф о р о - ф а я н с о в а я  ф а б р и к а  и м е н и  
М. И. К а л и н и н а .

Это—одно из старейших промышленных пред
приятий Тверского края. Фабрика возникла в



1809 году. Она была основана местным помещиком 
Ауэрбахом. Из небольшого предприятия фабрика 
постепенно выросла. В 1868 г. кроме силы воды 
стали применяться и паровые двигатели. В 1868 г.— 
был двигатель мощностью в 7 лош. сил, в 1879 г.— 
25 сил. В 1870 г. фабрика была куплена М. С. Куз
нецовым. В конце XIX 'века им были приобретены 
соседние торфяные болота, ставшие топливной ба
зой предприятия.

Рабочую силу фабрики составили преимуще
ственно крестьяне соседних деревень, позднее стали 
стягиваться сюда и уроженцы других губерний. 
Около фабрики постепенно развился поселок, 
теперь превратившийся в поселение городского 
типа. В 1924-25 г. фабрикой выпущено почти 15 мил. 
штук изделий, что составляет 11896 выработки 
1913 года. Изделия из фарфора и фаянса расхо
дятся из Кузнецова в различные части СССР, 
кроме того посуда сбывается и в Персию. Продук
ция фабрики отправляется летом вниз по Волге, 
по Шоше до ст. Завидово. Зимою перевозка совер
шается на лошадях. Это неудобство—отсутствие 
жел. дороги вблизи предприятия—ставит вопрос о 
постройке сюда ветки от Окт. жел. дор.

Экскурсанты, кроме осмотра производства мо~ 
гут познакомиться и с культурно-просветительными 
учреждениями поселка: школой ФЗУ, школой семи
леткой, рабочим клубом, библиотекой. Для этой 
цели должны уделить день—два времени.

В 7 килом, ниже Кузнецова на правом берегу 
Волги—находится дер.  З а б о р ь е .

Здесь около деревни есть группа курганов,— 
давших при раскопках Кельсиева в 1878 г. чрез
вычайно богатый материал, представляющий быто
вую и хозяйственную обстановку жизни славян-



ских поселенцев X—XII стол. Найденные предметы 
хранятся в Тверском музее.

На 90 клм. слева впадает в Волгу р. Созь, 
вытекающая из озера Великого, входящего в группу 
Оршинско-Петровских болот. Длина ее 37 кил. В

Л ‘ о ’ 3 4 ° 2 о '

Карта Оршинско-Петровских озер.

1916 г. подымался вопроз об использовании Сози 
в качестве водного пути, путем расчистки и углуб
ления ее и сооружения 8 Ц  километрового канала 
между р. Б. Истрой и Сестрой для эксплоатации

5
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Огромных, запасов топлива, до 30 миллиардов пудов 
воздушно-сухого торфа, заключающихся в Оршин- 
ско-Петровских болотах путем переброски их в 
Москву.

На 96-ом километре от Твери, на правом по 
течению берегу Волги, находится бывший уездный 
город К о р ч е в а .  Он образован из села в 1781 г. 
Как уездный административный центр, Корчева 
развивалась медленно: в 1825 г. в нем насчи
тывалось 1.171 жит., в 1858 г.—2.938 чел, в 1913— 
2518 чел.; в 1923—2353 чел. В 1924 г. при прове
дении нового административного деления Корчева 
стала безуездным городом и отнесена к Кимрскому 
у. В торговом отношении город не имеет крупного 
значения. 13—14 сентября ежегодно собирается 
здесь Слаущенская ярмарка, имеющая местное 
значение.

По переписи 1926 г. в Корчеве насчитывалось 
лишь 1974 чел. жителей. Имеется школа повышен
ного типа. Сюда переведен из Кимр Педагогиче
ский техникум.

В 5 кил. от Корчевы вниз по течениюр. Волги 
лежит дер.  Н о в о с е л ь е .  У этой деревни была 
усадьба помещиков Яковлевых, в которой вырос 
сын одного из них — известный революционер 
Александр Иванович Герцен.

На 123-м клм. справа в Волгу впадает р. Дубна. 
У устья ее имеется городище, равно как и на про
тивоположном берегу у совхоза П е к у н о в а ,  где 
помещается санатория и имеется винокуренный 
завод. Пекуновское городище очень богато ору
диями новокаменного века.

На 139 м. клм. от Твери находится пристань 
С а в е л о в о  на правом берегу Волги. Это бли
жайшая к Москве (115 в.) пристань на Волге сое
динена с Московской железной дорогой, которая
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за последние годы продолжена на Калязин—Кашин. 
Закончена постройка линии Красный Холм—Мга, 
вследствие чего пристань эта лежит на очень важ
ной магистрали, имея большое экономическое зна
чение. Через Савелово—Кимрский район в довоен
ное время получал ежегодно до 16.837 тонн 
грузов, из них почти 25% составляли хлебные 
продукты, 17% мануфактурные товары. Крупней
шие статьи ввоза составляли бакалейные и коло
ниальные товары. (20—30%). В свою очередь Саве
лово отправляло в 1902—1906 г. ежегодно по 
18.570 тонн грузов. Среди них почти 40% соста
вляют лесные материалы, 17% дрова, 10%—кожан- 
ная обувь. Через эту станцию Кимрский район 
вывозил в довоенное время 1 мил. пар обуви (по 
весу свыше 1613,0 цент) В 1925/26 г. через ст. Са
велово, не считая пристани, и городской станции 
Сев. ж. д. отправлено обуви 16.744,4 цент.

Оба берега реки около г. Кимры соединены 
временным мостом друг с другом.

Г. К и м р ы  расположен на левом берегу 
Волги. Это—молодой уездный город, переименован
ный из одноименного села в 1919 году,

Кимры впервые упоминаются в истории в 
1542 г. Тогда это было дворцовое торговое село, 
где собирались ярмарки. В 1667 г. Кимры сдела
лись вотчиной боярина Салтыкова (тесте царя 
Ивана Алексеевича). От него перешли к канцлеру 
Головкину, а после ссылки последнего к гр. Скав- 
ронским, из рода которых по женской линии до
сталось графу Аитта и, наконец, от него к гр. 
Самойловой, знаменитой красавице увековеченной 
Брюлловым (картина в Русском музее в Ленинграде).

В 1846 г. Кимрские крестьяне выкупились от 
своей помещицы. Село, как промышленный центр, 
быстро росло в XIX в. Увеличение населения в
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Кимрах шло таким образом. В 1897 г. в Кимрах 
было 9.803 чел. жителей, в 1917 г-—13.681 чел. в 
1923 г. 11.988 и в 1926 г. 17.774 чел.

Кожевенная промышленность является главным 
нервом жизни не только города, но и его окрест
ностей. Шитьем обуви занимается население 14 
прилегающих волостей. В 1914—1917 г.г. товара 
производилась приблизительно на 6 мил. рублей, 
преобладала кустарная организация кожевенной 
промышленности. Широко практиковалось „пото
гонная система" с мелкими хозяйчиками,с работой 
на дому, с ученичеством, лишенным всякого конт
роля и надзора. В Кимрах было 3 кожевенных 
завода, далеко не удовлетворявших потребности 
района в коже. Для кимрского производства харак
терно сильное разделение труда и специализация 
производства той или иной окрестной местности, 
а иногда и села на определенные сорта обуви.

Кусок кожи переходит не один раз от одного 
независимого мастера к другому, прежде чем ста
нет обувью. В городе много посадных мастерских, 
занимающихся вытягиванием и окончательной отдел
кой скроеных кож, свыше 3000 стропильных машин, 
на которых работают главным образом женщины, 
занимающиеся изготовлением „заготовок", несколько 
мастерских для утилизации „сдирок“, кожевенных 
стружек, которые склеиваются и идут на стельки 
и каблуки. С 1914 г. возникает первый союз ку
старей, и с этого времени наблюдается стремление 
к кооперации. В настоящее время работает Сель- 
промсоюз. В 1924—25 г. 2.500 кооперированных 
кустарей выработали 244.294 пар обуви. Кимрская 
обувь уступает в изяществе обуви „Скорохода" 
и большей частью крайне пестра по качеству. 
В этом отношении союзу предстоит еще большая 
работа.
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В настоящее время, судя по данным 1925 26г., 
всех кустарей насчитывается около 20.000 человек, 
из которы 83% падает на деревенских кустарей и 
17%—на городских. Кимрский район по Волге и 
по жел. дороге отправляет до 36.966,73 центера 
обуви (3.696,6 тонн) во все районы СССР- Главными 
рынками кимрской обуви все же являются Цент
рально-Промышленная область—1,7 миллиона клг., 
Центрально-Земледельческая—0,23 мил. килогр. и 
Северо-Западная область—0,2 мил. килограмм.

Всего в 1925 26 г. в Кимрском районе произ
ведено обуви на 30 мил. рублей. Кожевенная про
мышленность в довоенное время лишь на 30% 
обеспечена местным сырьем. Таким образом разви
тие в соседних уездах животноводства является 
одной из очередных задач народного хозяйства 
края.

В городе имеется механическая фабрика обуви 
и 2 подсобных мастерских Тверского Кожтреста. 
Есть и небольшой кустарно-промысловый музей. 
Интересна экскурсия в семенное хозяйство, где 
можно ознакомиться с результатами улучшения 
пустошей и сфагновых болот. Последние здесь 
очень легко доступны и довольно типичны, имея в 
своем покрове даже княженику. В этом же хозяй
стве можно полюбоваться на работу тракторов.

В Кимрском уезде, в д. Верхняя Троица нахо
дится родина Всесоюзного Старосты М. Й. Калинина-
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А. П. Ильинский-

6. Экскурсия от г. Кимры ДО 
Калязина.

Кимры— Скнятин— Каяязин— Кашин.

За Кимрами вниз по Волге идет ряд селений, 
расположенных на обоих ее берегах.

На 155 км. от Твери при устье р. Хотчи лежит 
село Б е л г о р о д о к .  Когда то на этом месте на
ходился небольшой городок—крепостица, входивший 
в состав владений тверских князей. К 1375 г. город 
быЛчВЗят войсками Димитрия Донского. Около села 
находят до сих пор надгробные плиты и показывают 
место бывшего монастыря.

В 2.Ц кил. выше села, на правом берегу Волги 
расположена усадьба М а л ы ш к о в  о, с домом с 
колоннами и садом, напоминающая известную кар
тину Поленова „Бабушкин сад". На 2 км. ниже 
села Белгородок сохранился небольшой участок ста
рых широколиственных лесов из дуба, ясеня и ореш 
ника.

На 160 км., на левом берегу Волги, у д. С т а 
рое  Се л и ще  находится довольно хорошо сохрани
вшийся насыпной древний городок неизвестного воз
раста, на правом—остатки каких-то укреплений и 
великолепный дюнный ландшафт у с .  П у х л и м а .  
Здесь путешественники встречаются с одним из 
самых серьезных перекатов плеса—„Собачий пролаз" 
и непосредственно за ним другим перекатом—„Сос- 
новицкий". Летом нередко пассажиров высаживают 
на перекате на берег, чтобы облегчить пароход. 
Этим можно воспользоваться для небольшой экс
курсии.
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На 169 км. в Волгу впадает Медведица, сплав
ная река, до 377 км. длины, долго бывшая границей 
в XII—XIII в. между тверскими и новгородскими 
владениями. По ней новгородцы спускались на Волгу. 
При устьи ее они построили крепость, на месте 
которой затем расположилась каменная помещичья 
усадьба, принадлежавшая кн. А. Н. Голицину, мини
стру народ, просвещ. при Александре I, сохрани
вшаяся до сих пор. Предание говорит, что где-то 
в этих краях родился Борис Годунов. При устье на 
левом берегу Волги находится с. М е д в е д и ц к о е ,  
насчитывавшее в 1912 г.—379 чел- жит., пятая часть 
из которых занималась отхожими промыслами, 
направляясь в северную столицу-

На 180 км. в Волгу впадает справа р. Нерль, 
текущая из Переяславского озера. У устья ее стоит 
пристань С к н я т и н. На месте нынешнего села в 
1134 г. Владимиро-Суздальский князь Юрий Долго
рукий построил город Константинов, очень скоро 
превратившийся в местном говоре в Кснятин, Скня- 
тин. В 2 Ы  км. от пристани лежит станция ж. д. 
Скнятин был опорным пунктом Владимиро-Суздаль- 
цев против Новгорода, владения которого в 12 веке 
доходили до устья Медведицы. Позднее, Скнятин 
вошел в состав Тверского княжества, С падением 
самостоятельности Твери—городок стал превра
щаться в село. Теперь от укреплений не осталось 
никаких следов.

Село по довоенным сведениям имело 667 чел. 
жителей, до которых уходила на заработки и в 
столицы, и в другие губернии-

Около села в 1 версте есть стоянка каменного 
века и дюны с соснами с ветровыми формами крон, в 
виде флагов. У самого селения на берегу р. Нерли 
сохранился курган.
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Интересно отметить, что во Владимирской губ. 
есть еще другая р. Нерль, впадающая в Клязьму 
в Кашинском же уезде есть Ока и Яхрома. Повторе
ние целой группы названий рек указывает на то, 
что на пространстве Московской и Владимирской 
губ. жило какое-то финское племя, отброшенное 
затем славянами к северу.

На 197 км. Волгу пересекает ж. д. мост, третий 
по счету от верховьев, выстроенный в 1920 году по 
проекту инж. Ф. Н. Мамонтова. За ним, на левом, 
высоком берегу, находится с. К а ш и н с к о е —Устье 
при впадении р. Кашинки и пристань С е р г и е в 
ское ,  в 13 км. от которой находится г. Кашин. 
В настоящее время, однако, удобнее попадать в 
последний по железной дороге из Калязина.

На 211 км. от Твери на Волге расположена 
пристань и бывший уездный город К а л я з и н. Посе
ление здесь очень древнее. Уже в XIII в. здесь суще
ствовал монастырь „Николы на Жабне“, на месте 
современного собора. После нашествия татар разо
ренный монастырь был восстановлен, и близ него 
выросла слобода. За Жабней возникло почти одно
временно село Пирогово. Левый же берег Волги 
был покрыт лесом. Сюда пришел в половине XV в. 
Макарий Калязинский и основал монастырь. В XVI в. 
Пирогово было передано монастырю. В XVI — XVII в. 
монастырь представлял уже одну из сильнейших 
русских крепостей. О размерах и значении его в 
ту эпоху можно судить потому, что в 1634 г. во 
время „моровой язвы“, свирепствовавшей в Москве, 
в нем жил царь Алексей Михайлович со своей 
семьей и патриархом Никоном.

Калязин стал городом в XVIII в при Екатери
не II и был сделан центром вновь образованного 
уезда. Население города с 1783 г. росло таким 
образом: в 1783 г. насчитывалось 3521 чел. жителей,
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в 1825 г.—3.065 чел., в 1858 г.—7.013 чел., 1878 г.— 
5.200 чел., 1897 г.—5.496 чел., 1917 г.—5.468 чел., 
1923 г.—5.061 чел. и в 1926—4.954 чел. Уменьшение 
населения объясняется тем, что с 1924 г. город пере
стал быть уездным центром. Он сохранил лишь 
значение, как торговый пункт для своего района.

В дореволюционное время здесь были крахмаль
ные небольшие заводы. Товары получаются главным 
образом по Волге и через ст. Калязин, находящуюся 
в 2-х км. от города.

Туристу следует остановиться в Калязине для 
ознакомления с его памятниками старины и совре
менным положением города.

Прежде всего необходимо осмотреть историко
бытовой музей, расположенный в монастыре.

Стены и башни б. монастыря представляют 
интересный памятник гражданской архитектуры, 
образец военных укреплений XVII в. (построены в 
1654 году).

В Троицкой монастырской церкви прекрасно 
сохранились фрески XVII в. (живописи на известке). 
Некоторые из них, по признанию искусствоведов, по 
красивому ритму и густой звучной гамме красок 
превосходят фрески Московского Успенского собора 
(Грабарь, „Ист- исскуства“, т. VI, стр. 485).

В Калязине имеется Механико-Строительный 
техникум, школы повышенного типа.

При Техникуме имеется Отделение Кашинского 
Общества Изучения Края. Его члены могут оказать 
содействие экскурсиям по осмотру музея и города *).

В окрестностях города интересно познакомиться 
с местным производством—валкой обуви, играющей

*) В отделении Общества можно приобрести и местные 
издания, облегчающие работу вкскурсий — „Путеводитель по 
музею", Никольского, Цена 35 к. и книгу „Кашинский край*,— 
С. В. Кисловского, Ц. 1 р. 50 к.
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огромную роль в местной хозяйственной жизни. 
Кустари-валяльщики расходятся на осень и зиму 
по различным губерниям, занимаясь изготовлением 
валеной обуви- В Калязинском районе по переписи 
1924—25 г. их насчитывалось 3.200 человек.

Калязинцы большей частью работают на сто
роне. Так, семендяевцы и красносельцы, напр., до 
революции служили в трактирах или торговали смет
ными припасами, васишинцы специализировались на 
торговле фруктами.

В Калязине служил в качестве подканцеляриста 
знаменитый баснописец И. А. Крылов. В числе наи
более известных уроженцев Калязинского уезда 
значится великий русский сатирик М. Е. Салтыков- 
Щедрин, родившийся в с- Спас Угол, иногда непра
вильно показываемом на Волге, знаменитая русская 
актриса Ермолова и народный артист Ленинградского 
Академического театра Ю. М. Юрьев.

Из Калязина пешком или по железной дороге 
можно совершить экскурсию в Кашин.

Г. Кашин получил свое название от р. Кашинки, 
на которой он расположен. Возникнув как населен
ный пункт в эпоху славянской колонизации, он 
позднее становится одним из городов суздальского 
княжества. Первые исторические сведения о нем 
относятся к 1238 г., когда Кашин был разорен тата
рами. В XIV веке с выделением самостоятельного 
Тверского княжества Кашин становится одним из 
центров мелких уделов—зависшего от вел. кн. Твер
ского. В конце XV в. вместе с остальными Твер
скими землями он перешел во владение Москвы. 
В XVI—XVII в- Кашин является одним из уездных 
центров. В смутное время терпит разорение от поль
ско-литовских и казацких отрядов. В 1661 г. в 
Кашине была восстановлена крепость: построены и 
починены башни, ров, тын. От этих укреплений
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Сохранились теперь остатки земляного вала протяже- 
нием до 872 саж. При образовании Тверской губер- 
нии в 1776 г. Кашин сделан уездным городом. В 
XVIII в. в связи с развитием Волжской торговли было 
одним из значительных торгово-промышленных пунк
тов губернии. В 1783 г. в Кашине числилось 3.513 
чел. жителей, в 1825 г. 4.590 чел., в 1858 г. 7.555 
чел. Развитие жел. дор. сети привело к тому, что 
многие приволжские города остановились в своем 
росте. К числу таких городов нужно отнести и 
Кашин. В 1897 г. в нем было 7.544 чел. жителей, 
в 1923—7.971. и в 1926 г.—7.838 чел.

В настоящее время, несмотря на соединение 
города рельсовым путем с Москвою, он почти не 
растет. Как промышленный центр Кашин не имел 
крупного значения ни в дореволюционное время, 
ни теперь.

Кашин является одним из небольших курортных 
мест. В настоящее время там есть 6 минеральных 
источников, которые находятся на окраине города, 
недалеко от впадения реки Маслятки в Кашинку. 
Все эти источники дают в сутки около 160.000 ведер. 
Кашинские воды имеют вяжущий вкус, щелочно
железистые, с легким запахом сероводорода. На 
курорте имеется оборудованное помещение для ванн, 
электрический кабинет.

До осени 1927 г. Кашин был уездным горо
дом. С этого времени он превратился в один из 
безуездных городов Кимрского уезда, к кото
рому отошла большая часть бывшей Кашинской 
территории.

В экономическом отношении этот район харак
теризуется развитием льноводства, особенно в север
ных волостях, отошедших к Бежецкому у. Как в 
довоенное время, так и теперь Кашинский район 
давал 13—-14% вывоза и заготовок льна в губернии.
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Волости на юг от Кашина имеют развитую про
мысловую жизнь.

Здесь же, в связи с близостью такого большого 
района, как Москва, возможно интесифицировать 
сельское хозяйство, путем перехода к культуре более 
доходных продуктов земледелия и скотоводства.

А. П Ильинский.

7. Экскурсия от Калязина до гор. 
Молоти.

15 X км. ниже Калязина Волга входит в 
Ярославскую губернию, первой пристанью в которой 
является торговое село П р и л у к и.

На 260 км. от Твери пароход доходит до 
одного из своеобразнейших и прелестнейших рус
ских городов—У г л и ч а. Недаром посвятили ему 
ряд своих работ такие художники, как Рерих, Кусто
диев и Юон.

Расположенный в углу, на месте крутого пово
рота Волги, Углич сразу очаровывает зрителя пест
ротой церковок и зданий. Архитектурные памятники 
XVII, XVIII и XIX вв. чудесным образом соединя
ются здесь во что-то целое, неповторяемое и неза
бываемое. Клад, найденный в 1880 г. в городе, 
свидетельствует о большом торговом поселении на 
месте Углича еще в ДТП или IX в. В летописи 
впервые встречается „Углече поле" в 1148 году 
„Углец" правильнее производить от „угла", а не от 
„угля". До XIJI в. Углич входил в состав Ростов
ской области, в 1214 г. сделался самостоятельным 
княжеством. В самый разгар борьбы между Москвой 
и Угличем последний более или менее независимый



углицкий князь Андрей Большой или Горяй (1446— 
1493) усиленно занимался отстройкой города, при
глашая для этого зодчих со стороны. Из построек 
XV века сохранилась часть княжеских теремов, 
известная под именем „дворца царевича Дмитрия" 
{построены в 1481—1483 г.) Во дворце интересна 
обработка верхней его части, составленная несколько 
раз повторенными узорчатыми дорожками, указы
вающими на сильное влияние новгородского искус
ства. Дворец сильно пострадал от времени и от 
неудачных реставраций (первая в 1802 вторая в 
1890—1883 г.г.). Название свое здание получило от 
последнего своего обитателя, углицкого князя 
Дмитрия, сын Ивана Г розного- История до сих 
пор не смогла рассеять туман, покрывающий 
судьбу этого ребенка, смерть которого послу
жила сигналом к сильному народному движению, 
получившему название „Смутного времени" и ужас
ной расправе царя Бориса Годунова с углича
нами. Борис, разгневанный убийствами своих дове
ренных, „иных казняху, иным языки резав, иных же 
по темницам рассылаху, множество людей сведоша 
в Сибирь и постави град Палымь (Пелым) и ими 
насадиша; и с того времени Углич запусте". Сослан 
был даже колокол, которым сзывался народ 
после смерти царевича. Копия его хранится во 
„дворце11, обращенным в музей. Он открыт еже
дневно. Сам же колокол расплавился во время пожара 
в Тобольске. В 1609 г. Углич был сожжен и разо
рен поляками. Почти все жители его были пере
биты. После этого разорения, несмотря на благоже
лательное отношение московской власти, город уже 
не мог оправиться. Город опоясан слободами, так 
что окружность его достигала 24 км. Всех жителей 
насчитывелось в городе до сорока тысяч человек, 
из них 9000 служилых людей,—дьяков, подъячих,
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стрелцов и т. п. Кремль был обнесен крепкой стенрй 
с башнями, вооруженной пушками и пищалями1 и 
окопанной глубоким, наполненным водой рвОм. 
Горел Углич в 1726, 1793 и 1900-х г. г. Летописи 
упоминают о двух страшных наводнениях в нем в 
1719 и 1792 гг- Приходится поэтому удивлятся не 
тому, что так мало сохранилось архитектурных 
памятников, а тому, что, несмотря на все вышеука
занные бедствия еще кое что дошло все-таки до 
нашего времени. От XV в. кроме „дворца" в Угличе 
сохранились еще массивный портал и пояс собора 
Покровского монастыря. Гораздо богаче Углич памят
никами архитектуры XVII в. К ним относятся вну
шительные башни по обоим сторонам „святых во
рот" в Покровском монастыре (колокольня между 
башнями выстроена в 1832 г.) Одним из лучших 
памятников русской архитектуры Х\ П в. является 
„Триединая" церковь в Алексеевской монастыре 
(построена в 1628 г.) Народное сознание доказало 
свою чуткость к прекрасному, прозвав эту церковь 
„Дивной". Еще может быть прекраснее и типичнее 
церковь Иоанна Предтечи (постройки 1689—1690 г-), 
расположенная рядом с Воскресенским монастырем. 
„Колокольня ее, не теряющая изысканной строй
ности при богатом убранстве, говорит о выдаю
щейся одаренности строителя". (Б. ф. Эдинг. Ростов 
Великий. Углич, стр. 184). Зато одноименная цер
ковь, расположенная рядом с „Дивной", хотя и 
выстроена 1681 г., мало интересна. Воскресенский 
монастырь (построен в 1674 г.)--создание митро
полита Ионы Сысоевича, строителя знаменитого 
митрополичьяго двора (иногда именуемого кремлем) 
в Ростове Великом „силен своими массами". „Ночью", 
когда между темным небом и померкшей землей 
рисуются его стены, озаренные неверным светом 
луны,— ночью выступают истинное величие и обая-
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ние этого храма, тогда постигаешь изумительную 
красоту чередования тяжелых плоскостей со впади
нами частых арок. Внутри опустевшие переходы, 
грандиозные развалины монастыря представляют 
живописнейшую смену света и тени на мощных 
арках и сводах. Большое разнообразие вносят пор
тал^ входов. Грузные стены получают от них дроб- 
нук} игру света." (Эдинг, стр. 180). Интересный 
образчик живописи ХѴП в- представляют царские 
врата в Воскресенском храме. Церковь св. Дмитрия 
„на крови", выстроенная в 1692 г. и не особенно 
удачная в архитектурном отношении, является, бла
годаря своей багряной окраске, на которой резко 
выступают ее белые украшения и темно-голубые 
главы, очень ярким пятном на общем фоне 
города, с его большей частью охряно-желтой рас
краской других храмов, белыми и голубыми домами 
и темной зеленью.

С парохода уже бросается в глаза ослепительно 
белый памятник КарлаМаркса.поставленныйвкремле.

Конец XVIII и начало XIX в. представлены 
в Угличе, кроме нескольких церквей и ряда домов, 
еще пышной барской усадьбой на левом берегу 
Волги, называемой Григорьевской, Супоньевской 
и Волковской, по фамилиям последовательных вла
дельцев. По близости от- усадьбы расположена 
известная Угличская писчебумажная фабрика. Если 
пароход стоит не менее часу, то за это время 
можно успеть осмотреть кремль, но только необ
ходимо следить за свистками и попросить коман
дира дать второй свисток минут за 10—15 до отвала. 
Непосредственно против Углича левый берег под
нимается под названием Богоявленской горы. В 
обнажении его можно наблюдать следующее строе
ние: бурую валунную глину, желтые и оранжевые 
юрские пески и железистые песчанники с остаткими
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деревьев, белемнитами, аммонитами и оползни 
глины-

На 289 км. от Твери на левом берегу Во.Ѵги 
расположен лесопильный завод, а на 2S0 км. 
пристань и г о р о д  Мышкин,  преобразованный из 
села в 1778 г. Мышкин ничем не замечателен. В 
ближайших окрестностях его—типичный зандроі ый 
ландшафт, т. е. песчаной междуморенной рав
нины. На 315 км. от Твери Волгу пересе
кает мост Виндаво-Рыбинской железной дорсіги, 
выстроенной в 1870 г. За  мостом находится 
п р и с т а н ь  Волг а ,  км. в 2 от станции того же 
названия. У пристани на левом берегу расположен 
костеобжигательный завод. На 320 км. от Твери, на 
правом берегу Волги, лежит богатое село Г л е б о в о, 
с прекрасным ремесленным училищем и школой 
2 ступени. На 329 км. с е л о  К о п р и н о  с хорошим 
краевым музеем (осн. в 1916, открыт в 1921 г.) и 
одним из первых в СССР волостым обществом по 
изучению местного края. Общество основано в 
1921 г., очень деятельно, насчитывает до 500 членов. 
Главным организатором его и первым председателем 
был Ф. А. Виноградов. В музее хорошо предостав
лена геология края, чему немало способствует то, 
что у Коприна имеются одни из лучших на Волге, 
по богатству ископаемыми, выходов юрских отло
жений. В пластах, обнажающихся, по берегу Волги, 
очень богато и разнообразно представлены аммо
ниты, белемниты, попадаются куски окаменелой 
древесины и фосфоритовые сростки. Весьма хорош 
и оригинален в Копринском музее отдел детского 
творчества. На ЭЗб^км. от Твери великолепный 
дюнный ландшафт и сосновый бор, расположенный 
на правом берегу Волги, не доезжая д. Мерятиной. 
На левом берегу на 340 км. у с. Ш у м а р о в а  
дюны, благодаря вырубке леса, пришли в движе-
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ние и начали засыпать село. Крестьяне ведут борьбу 
с песком путем искусственного разведения леса. В Шу- 
маррве добывается серный колчедан в юрских слоях. 
Очень благодарный и богатый материал дает экскур- 

оприно—Шумарово, которую можно сделать в 
два дня. На 350 км. от Твери при устьи реки 

ги расположен г о р о д  Молот а .  Пристань 
стои*г на реке Мологе. Река Молога составляет одно 
из звеньев Тихвинской водной системы, до прове
дения Рыбинской железной дороги бывшей оживлен
ным судоходным путем между Ленинградом и Волгой. 
Еще в IX в. норманы пробирались по Сяси, Тих
винке, Чагодоще и Мологе на Волгу для торговли 
с булгарами. Длина Мологи составляет около 
583 км. Пароходное движение весной совершается 
до г. Устюжны, лежащей в 243 км. от устья, затем 
пароходы доходят только до г. Весьегонска, лежа
щего в 138 км. от устья, в засушливые же годы 
они поднимаются летом только км. на 80 с неболь
шим по Мологе. В 90—100 км. от г. Мологи, 
несколько выше впадения в Мологу реки Сити, 
памятной по неудачной для русской битве с татарами 
4 марта 1239 г., находится село Б о р и с о г л е б ,  
принадлежавшее знаменитому библиофилу XVIII в. 
А. И. Мусину Пушкину, разыскавшему один из 
чудеснейших памятников древнерусской литературы 
„Слово о полку Игореви“. На месте села стоял 
некогда новгородский Холопий городок, славив
шийся в XIII—XIV в. своей ярмаркой. На ярмарку 
съезжались новгородцы, немцы—ганзейцы, поляки, 
евреи, греки, булгары, биармийцы и другие народы. 
Иван III перевел ярмарку из Холопьего городка на 
устье Мологи. Это было время расцвета г. Мо
логи. Одних кабаков было в нем 70, а ярмарка 
продолжалась до четырех месяцев. Затем ярмарка 
перешла сначала в Казань, а затем к „Макарию"

6
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ниже Нижняго Новгорода и оттуда в XIX в ./ в 
Н{$кний Новговод. Город Молога зачах. Сейчас 
это крохотный городок. Главным товаром, движу
щимся по Мологе, последнее время был лес. /По 
временам река густо бывает покрыта „гонкамі 
плотами, между которыми осторожно пробира :тся 
пароход. В г. Мологе существует музей, в котором 
один уголок посвящен местному уроженцу шлис
сельбуржцу Н. А. Морозову. Усадьба последНяго 
„Борок“ расположена неподалеку от города. Боль
шой местный гербарий имеется у долголетняго 
исследователя местной флоры Н. Н. Ушакова. 
Грандиозную картину представляет разлив у 
г. Мологи. Все левобережье р. Мологи междуречье 
между ней и Шексной, огромное пространство бы
вает затопленной водой. Река Молога, стремясь на 
запад, все время подмывает город, отнимая у него 
пять за пядью. В тоже время Волга, по наблюде
нию местных исследователей, повидимому, скоро 
далеко отойдет от города, сильно спрямив свое 
течение путем разработки более южного русла.

Практическое указания.
Доехав до г. Мологи, путешественник может на 

пароходе совершить поездку вверх по р. Мологе 
до г. Весьегонска. Оттуда в обратный путь можно 
направиться по жел. дороге через Сонково на 
Москву, или на Бологое.



83

1 А- Н. Вершинский и Л. Н Никонов.

8. Экскурсия по верхней Мологе.
Маршрут: Бежецк—озеро Берест ово-с. Еськи—Ры
бинское—cm. Максатиха— с. Заюродье— с. Топаль- 
ское— д. Верхние Порош, село Нижние Порош ( Бо

рисовское) — cm. Пестово Mta—Рыбинской ж. д.

Экскурсия по Мологе до границы Новгород
ской губ. может быть совершена в лодке от г. Бе
жецка. Цель экскурсии заключается в ознакомле
нии с одним из центров молочного хозяйства Твер
ской губ , с экономическою ролью Бежецка и его 
историческими памятниками; с другой стороны этот 
маршрут даст возможность получить представле
ние о лесной деревне Тверского края, об ее про
мыслах и лесных богатствах. В отношении природо
ведения экскурсия позволяет уделить много времени 
геологическим и геоботаническим наблюдениям.

Река Молога берет свое начало из лесных бо
лот у дер. Боровой, Трестенской вол., Бежецкого у., 
образуясь из соединения двух речек Ворожи и Ол- 
чана. Сначала она течет среди лесов в низких топ-> 
ких берегах, затем после впадения реки Б. Сосницы 
принимает болотно-озерный характер. В этом месте 
река достигает до 320 метров в ширину, а между 
дер. Городком и г. Бежецком имеет—от 215 до 
960 метров ширины.

Слабо развитые берега реки указывают на не
давнее, сравнительно с другими реками, происхож
дение. Молога образовалась из остатков древнего 
озера. Отсюда в некоторых местах широта ее те
чения, отсюда ее низкие берега с топкими трясинами.



Экскурсию начинаем с осмотра г. Бежецка, рас
положенного на линии Бологое—Рыбинской жел.'Дор.

Б е ж е ц к —один из старейших городов Твер
ского края. Местность около Бежецка издавна/ но
сила название Бежецкий верх. Так называлась мо
ренная гряда, проходящая в этих местах Тверской 
губ. (см. карту моренных гряд). Высокие места на 
этой гряде вместе с прекрасными суглинистыми 
почвами послужили причиной раннего заселения 
этой местности славянами- Здесь в XI—XII веке 
образовались среди финнов многочисленные славян
ские поселки. Памятниками славянской колонизации 
являются многочисленные курганы. Они имеются у 
с. Дрюцкова (до 30 курганов), пог. Спас Талицы, 
пос. Любодицы, пог. Бежецы и многих других 
местах.

Первое упоминание в исторических источниках 
имеем от 1137 г. в уставе кн. Святослава, где гово
рится о Бежецком рядке. Вся земли по р. Мологе в 
пределах нынешней Тверской губ. с XII по XV в. в. 
находились под властью Новгорода и были в со
ставе Бежецкой пятины. К концу XV в. Бежецкая 
пятина вошла в состав Московского государства. 
Бежецк помимо торгового центра был и центром 
административным. В начале XVIII в. он числился 
в Петербургской губ., входя в состав Углицкой про
винции. В 1775 г. город был перечислен в Твер
скую губ. с образованием в нем уездного центра. 
Показателем экономической жизни города является 
рост его населения. В Бежецке жителей в 1825 г. 
насчитывалось 2.673 чел., в 1858 г,—5134 чел., 
в 1878 г.—5.266 чел. Рост города стал заме
тен в конце 19 в. В 1897 г.—в Бежецке насчиты
валось 9.450 чел. жителей, в 1917 г. 10.922 чел., в 
1923 г.—11.892 чел. и в 1926 г.—12.236 чел. Срав
нительно с промышленными городами Бежецк ра-



ctqt медленно. Фабрично-заводская промышлен
ность в нем развита сравнительно слабо. В городе 
имеются механический завод, маслозавод № 25, 
винный завод и небольшой—кожевенный. Все они 
относятся к числу предприятий среднего масштаба. 
Гораздо большее значение имеет Бежецк в отно
шении сбыта льна. Бежецкий уезд давал за послед
ние годы от 24 до 27% губернского вывоза и за
готовки льна от 10.016 до 7.500 тонн.

Такую же роль играет Бежецк в заготовке и 
сбыте молочных продуктов. В 1926 27 г.—через ст. 
Бежецк вывезено до 1.800.000 килограмм молочных 
грузов. Многочисленные маслодельные и сырова
ренные заводы, расположенные в окрестных воло
стях, сбывают через ст. Шишково и Викторово 
более 1 мил. килограмм молочных продуктов.

В Бежецке имеется Педагогический Техникум, 
школа 2 ступ., общество изучения Бежецкого края. 
Познакомившись с экономической жизнью города, 
с его культурными учреждениями, экскурсанты мо
гут, купив лодку, отправиться вниз по Мологе. До 
начала июля в Бежецк приходят большие лодки из 
с. Есек и др. крупных пунктов за товарами в ко
оператив. Можно по соглашению получить возмож
ность поехать на этих лодках. От Бежецка путь 
лежит по Мологе, которая проходит здесь через 
группу озер: Равлинское, (Олабузинское) Ямное, 
Медное и затем самое большое озеро—Берестово. 
Длина его достигает 10,6 и ширина 2 килом.

На правом возвышенном берегу озер видим сле
дующие селения: с. А л а б у з и н о ,  д. Выдомир, рас
положенные на тракте, п о г. У з м е н ь, д. Красное, 
направо—Г е о р г и е в с к  и й п о г о с т  и вдали 
с. Ч и ж е в о.

В 30 килом, от Бежецка расположено с. Е с ь к и. 
Находится оно на левом берегу Мологи на возвы-
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шенном месте. Весною вода из озер и реки затоп
ляет окрестности, превращая его в остров. Ес(>ки 
являются одним из центров маслодельного и сыро
варенного производства. Здесь существует с 1916 г. 
завод по переработке молочных продуктов, выра
батывающий в сутки 4—5 пуд. парижского масла 
и 6—8 пудов голландского сыра. Еськовский рай
он сбывал в 1924—25 г. молочных продуктов на 
150—200 тыс. рублей.

Базой для развитого здесь животноводства 
служат поемные луга р. Мологи, дающие прекрас
ный урожай трав. Осушение болотистых прост
ранств поможет еще более увеличить кормовой 
фонд района.

Около Есек впадает в Мологу большая много
водная р. Осень, берущая в себя в свою очередь 
речки Могочу и Мелечи. Здесь Молога делает по
ворот на запад и юго-запад и течет в ровных бе
регах мимо мало населеннной местности. Справа 
впадает речка Атемеж, несколько ниже с левой 
стороны—р. Вырщина. Приняв с обеих сторон 
несколько ручейков и мелких речушек, Молога под
ходит к с. Рыбинскому Здесь уже другой район в 
сравнении с Еськами: начинается лесная сторона. 
В нескольких километрах от этого села располо
жена ст. М а к с а т и х а .  Около нее впадают в Мо
логу реки: Ривица, Ворожба и Волчина.

Поселок Максатиха находится на одной из тер
рас р. Мологи и Волчины. Это значительный пункт 
с ж-д. станцией. Через Максатиху идет большое 
количество лесных материалов и изделий лесо
химической промышленности в Москву в южные 
части СССР: Ростов-на Дону, Харьков, ст. Ми
неральные Воды, и на восток в Казань, Оренбург 
и др. города.
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Здесь же имеется и несколько промышленных 
предприятий: Ривицкий химический завод по обра
ботке дерева и Лесозавод, перерабатывающие дре
весину. Кооперативные организации ведут заго-

Дегтярный завод в Заручьевской вол.

товку корья и продуктов местной кустарной дерево
обрабатывающей промышленности.

В Максатнхе имеется школа 2 ступ., в школь
ном музее которой можно познакомиться с памят
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никами прошлого и современного положением Мак- 
сатихинского района.

Начиная от Максатихи, берега Мологи дела
ются возвышеннее. Местами они покрыты лесом. 
Вблизи Максатихи у дер.  Б о р о н  остались следы 
финского городища VI—VIII в. в виде остатков рва 
и валов. За этой деревней на левом берегу встре
чаем деревни Ручки ,  Ямники ,  З а м е л ь е .  В 
нескольких километрах от них расположено на ле
вом берегу Мологи с. З а г о р о д ъ е. Это большое 
село, населенное карелами, с хорошими, затейливо 
украшенными резьбой, домами. В Загородье сохра
нились остатки городища и курганов. Здесь были 
найдены арабские монеты VIII и IX в , бусы, пред
меты домашнего быта.

Очевидно берега Мологи были заселены рано 
сначала финскими племенами, а потом славянами.

В то время были сношения с нижней Волгой. 
На это указывают находки арабских монет, кото
рые, повидимому, попадали сюда путем меновой 
торговли через низовья р. Мологи и Волгу.

В 3 килом, от Загородья—на правом берегу 
Мологи находим д. Мок ши цы, приютившуюся на 
склоне к реке. Здесь сохранились остатки курганов, 
которые тянутся вдоль реки до и за селением.

Почти в каждой из деревень встретим кустарей 
дегтярников и смолокуров. Обычно „заводы" пред
ставляют низенькие сооружения из бревен, с зем
ляной крышей. В этом районе распространены 
преимущественно мелкие котельные заводики, 
вырабатывающие деготь, скипидар и вар.

В 6—8 килом, вниз по течению на левом бе
регу Мологи видим с. Топальское.

С е л о  Т о п а л ь с к о е  лежит на низком берегу 
Мологи приблизительно на расстоянии Ѵг. км. от реки. 
Чтобы попасть в Топальское, нужно пройти лугом,



Р. Молога у Топальского.
Фот. Верхне-Моложской экспедиции.
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Постепенно поднимаясь к церкви, красивой архи
тектуры начала XIX в. Село сравнительно неболь
шое: в нем около 200 жителей, кооператив и школа, 
помещающаяся в старом помещичьем доме. В 5 км. 
выше Топальского Молога подмывает высокий пра
вый берег и образует отвесный обрыв метров 20 
высотою, состоящий из разноцветных песков. Это 
место известно под названием „Желтого берега". 
Почти против Топальского по правому же берегу 
Молога образовала ряд стариц, из которых осо
бенно интересны три старицы, имеющие вид почти 
правильных колец. Еще в сравнительно недавнее 
время эти старицы представляли петли, которые 
делала Молога в своем течении. Теперь только 
верхнее кольцо соединено с Мологой, а два ниж
ние соединяются лишь во время весеннего поло
водья, да в особо дождливое время летом. Ниже 
Топальского левый берег Мологи густо населен, в 
то время как правый покрыт лесами. Здесь берега 
Мологи образуют пойменные луга (см. рис. )и выгоны, 
которые дают возможность соседним деревням дер
жать сравнительно много скота По этому левому бе
регу приблизительно в 2-х километрах одна от другой 
лежат три деревни: Д м и т р о в к а ,  С т о л о п о в о  
и С л о б о д к а  около б. Николо-Теребенского мо
настыря. Этот монастырь был основан в средине 
XVI века. Наиболее старинными постройками явля
ются ворота с небольшой церковкою над ними и 
некоторые части монастырских стен, относящиеся 
к концу XVII в. В настоящее время бывш. мона
стырские земли переданы расположенному здесь 
совхозу. На выступе берега по высокому валу 
прежде шла дорога, обсаженная соснами; стоит 
обратить внимание на немногие уцелевшие сосны, 
с огромными кронами, толстыми причудливо вет
вящимися стволами. Ниже этой дороги начинался
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монастырский бор, теперь почти весь вырубленный, 
но в конце бора у берега Мологи сохранились еще 
его остатки в виде немногих гигантских сосен, ко
торые заслуживают внимания. Окружность их ство
лов больше 3-х метров, а высота достигает 50-60 м.

Поемный луг с дубом по р. Мологе.
Фот. Верхне-Моложской экспедиции.

За монастырем в расстоянии 1 км. в Молоту впадает 
с левой стороны речка Кеза, вытекающая из озера 
Кезадра в 60 км. Недалеко от устья реки расположе
на группа курганов. Дальше уже Молога течет по ме
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нее поселенным местам. На расстоянии ближайших 
7-8 км. на левом берегу лежат две деревни: Ко- 
с т ю ш и н о  и Д о р к а ,  а на правом берегу два 
села С п а с с к о е  (Спас-Забережье) и Н и к о л ь -  
с к ое. Оба села красиво расположены на холмах 
над самой рекой. В Никольском же сохранилась 
небольшая деревянная церковка, являющаяся па
мятником старинной архитектуры XVII в. Она на
поминает собою тип северных церквей (Архангель
ской и Вологодской губ.) В Спас-Забережье и Ни
кольском крестьяне занимаются дегтярным промыс
лом. Здесь—небольшие котельные заводы, где го- 
нют деготь и скипидар. В д. Дорке существует 
горшечный промысел. Крестьяне окрестных селе
ний кроме отмеченных кустарных промыслов за
нимаются рубкой и сплавом леса. Промыслы, свя
занные с обработкой леса, составляют главное за
нятие населения. Об их роли можно судить по 
диаграмме на стр. 93.

Почти против с. Никольского в 2 км. ниже 
его на левом берегу Мологи лежит деревня Горка .  
Самое название уже показывает, что деревня нахо
дится на высоком берегу, и это действительно так, 
но, хотя она расположена на высокой террасе над 
рекой, над ней еще выше круто подымается холм 
„гора", как называют его окрестные жители. На 
эту гору стоит подняться, с нее открывается огром
ный горизонт километров на 50; в обе стороны 
далеко видна долина Мологи и покрывающие ее 
леса. На горе находятся остатки древнего клад
бища. Отсюда вниз берега Мологи делаются более 
узкими, они сплошь покрыты лесами, на расстоя
нии 15 км. по прямой линии и километров 25 по 
течению реки до большой деревни Гузеево уже не 
встречается поселений. На половине этого пути 
с правой стороны в Мологу впадает речка Топалка,
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образующая при впадении характерную отмель. В 
этом течении берега Мологи очень красивы, лес 
спускается к самой воде. Лишь изредка на бере
гах видны небольшие стада коров, зашедшие из

Распределение кустарей Примоложья.

далеких отдельных хуторов. На реке то там, то 
здесь встречаются рыбачьи лодки. Во многих ме
стах Молога преграждается езами—это своеобраз
ные плотины из камней и кольев, устраиваемые
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рыболовами для задержки рыбы. Обыкновенно, в 
середине такого еза или яза оставляется узкий про
ход для лодок. Нужно умело направить лодку в 
этот проход, куда стремительно несется вода, иначе 
можно налететь на камни и застрять среди них. 
Рыбаки на своих утлых и неустойчивых челнах, 
стоя в лодке и правя одним веслом, ловко про
скальзывают в эти „ворота".

Деревня Г у з е е в о, состоит из двух отдель
ных частей, число жителей в обоих частях более 
400. Ближайшая к реке часть расположена на ле
вом крутом берегу, метров 20 высотою. С этого 
крутого обрыва открывается далекий вид на пра
вый берег Мологи, покрытый лесами и болотами. 
От Гузеева вниз по течению еще километров на 
20 мы не встречаем поселений, кругом все лес, то 
хвойный, то лиственный, идущий по самому краю 
берегов. По середине реки лежат продолговатые 
песчаные отмели и острова, смотря по времени 
своего возникновения то голые, то заросшие тра
вой, а наиболее старые и высокие покрыты лесом. 
Но вот леса начинают редеть, и Молога выходит 
из лесной полосы на простор полей. Берега ее ме
няются, вместо желтых песков и бурых валунных 
глин, все чаще и чаще виднеются белые камни. 
Мы приближаемся к Моложским порогам. Здесь 
Молога прорезывает выходящие на дневную по
верхность слои известняков каменноугольного пе
риода. На левом берегу лежат два большие селе
ния : „ В е р х н и е  П о р о г и "  и в І й  км. от него 
„ Ни жн и е  П о р о г и "  или село Б о р и с о в с к о е .  
На правом берегу расположена третья деревня, 
которая называется Противье. Из этих селе
ний самое большое Нижние Пороги (до 500 чел.) 
Все эти селения красиво расположены на высоких 
белых берегах сплошь состоящих из известняков,
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прикрытых толщею ледниковых наносов. Пороги 
едва заметны, они образуются наклонно лежащими 
слоями известняка, за последние годы они искус

Фот. Верхне-Моложской экспедиции.

Типы лесов Примоложья,
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ственно были сглажены работавшей здесь концес
сией „Мологолес“, чтобы облегчить движение по 
реке. Интересно понаблюдать, как ломают плиту по 
берегам реки, и как ее обжигают на известь в са
мых примитивных печах—ямах, выложенных круп
ными гранитными валунами. На лето обыкновенно 
работы прекращаются, и можно видеть лишь места, 
где производилась ломка и обжиг. Все эти дере
вни сравнительно зажиточные: кроме ломки плиты 
и обжига ее на известь население занято лесоза
готовительными работами и сплавом. В селе Бори
совском или Нижние Пороги имеется крупный коо
ператив, изба-читальня с радио установкой и боль
шая школа. Вблизи агрономический пункт.

Практические указания.
Маршрут имеет 190 килом, протяжения. Для 

туриста при путешествии по верхней Мологе сле
дует остановиться в следующих местах: 1) в г. Бе
жецке на 1-2 дня, 2) в с. Еськи и 3) в Максатихе, 
на такое же примерно количество времени, 4) в 
с. Топальской, или совхозе „Труженик" (б. Николо- 
Теребенский монастырь, 5) в с. Нижние Пороги и 
6) на ст. Пестово.

На последней остановке, продав лодку, можно 
возвращаться через ст. Овинищи и через Сонково на 
Москву или на Бологое, или же продолжать путь 
до Весьегонска, через Устюжну. Наконец возможно 
и завершение путешествия по всей Мологе до впа
дения ее в Волгу.
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I. Указатель книг и пособий.

1. К экскурсии на Верховья Волги
1. „Поволжье11—путеводитель, под ред. Семенова - ■ Тьянь 

июньского. Иэд. 2-ос ц. 2 р. 25 к.
2- Огородников. Исторические сведения о городских посе

лениях Тверской губ. Изд. Архив. Ком. Ст. 1906.
3. Нусивов. Вокруг Селигера. 3 года культшефской рп 

боты.
4. Рогожин. Поверхность недра и воды Тверской губ. Изд. 

Общ. Изуч. Твер Края. Ц. 1 р. 30 к.

2. К экскурсиям Селижарово—Ржев, Ржев—Тверь,
1. Семепов-Тяньшаньский. Россия т. I., М. 1899 г.
2. „Ржевский Край11. Сборник статей Ржев. Общ. Изуч. 

Края. Ржев. 1927 г.
3. Огородников Е. Исторические сведения о городских посе

лениях Тверской губ. Ст. 1906.
4. Поволжье. Путеводитель под ред. Семенова—Тяньшань- 

ского. Л. 1926.
5. Журнал „Тверской Край1. 1925 г. № 1—4, 1926 г. 

№ 1—9, 1928 г. № 1—2 и след.
В журнале напечатано много статей по хозяйству и при

родным богатствам Тверской губ.
6. Шамурины. Культурные сокровища России т. VII. Ка

луга—Тверь—Тула—Торжок. М.
7. Рогожин. Поверхность и недра Тверской губ. Изд. Общ. 

Изуч. Тверского Края.

3. К экскурсиям от Твери до Калязина.
Из предшествующего списка нужны пособия № 1 , 3 ,  4, 5 

7 и кроме того следующие книги.
Кисловской С- Кашинский Край ч. 1 —2. Калягин. 1926. 

Ц. 1 р. 50 к.
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Большаков, А. Советская деревня. (1417—1927). М. 1927. 
Ц. 3 р. 50 к. 3-е изд. Описана Горицкая вол. Кимрского у.

А. Ечеистов, Б. Лебедев и Н. Постников. Опыт обследо
вания кожевенно-обувной промышленности Кимрского у. Изд. 
Музея Кимрского Сельпромсоюза. 1928 г. .

4. К экскурсиям по р-. Мологе.
Из книг, указанных в списке № 2 нужны книги, под .Ѵ.Ѵ 1, 

3, 4, 5 и 7 и кроме того
„Бежецкий Край". Вып. I. Изд. Беж. Научного Общества. 

Там напечатаны статьи: А. Спицына „Бежецкие древности" и 
ст. Д. Золотарева „Этнографический состав населения Бежец
кого у.“.

А. Вершинский и Ю Соколов. Верхне-Моложский Край 
статья в жур. .Тверской Край". 1925 г. Ле 1 и 2.

Верхне-Моложская экспедиция. Т. I. Лесная деревня. 
Т. 1927. Ц. 1 р- Прилож. к „Известиям Тверского Пед. Инсти
тута, под ред. А. Вершинского и А. Ильинского.
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II. Указатель расстояния между городами 
и селениями к маршрутам экскурсий.
Сели мсарово- Ржев.

Селижарово . О
с. Б. Коша . . 35
„ Ельцы . . . 5 5
.  Сытьково 87
,. Дмитровское. . 100 
. Пайково . . 133
„ Спас Митьково . 145 

г. Ржев . . . 165

Ржев
К  Ржев 
г. Зубцов .

. Саблино 
. Дягунино 

с. Родня . 
г. Старица

Старица.
. 0 
. 26 
. 45 
. 60 
. 68 
. 89

Старица—Тверь.
г. Старица . 0 КИЛОМ
с. Иваниши . 28 я
с. Броды . . 38 я
пр. Кошево . 49 я
ср. Иабрижье . . 56
пр. Кокошка . 73 п
г. Тверь . 91 я

Тверь—Кимры.
г. Тверь . . 0 К И Л О М .
с. Лисицы . 31 я
пр. Редкино . 42 и
п р .  Кузнецово . . 73 и

іг. Корчева- . 92 п
|пр. Федоровка . 112 ч
Іпр. Мамонтовка . 125
V. Кимры . . 138 и

Кимры—Калягин.
КИЛОМ. г. Кимры . . 0 КИЛОМ.

я пр. Савелово . . 1 я
и с. Медведицкое, . 36 я
п с. Скнятин . 46
п г. Калягин . 73 я

я
п Калягин—г. Молога.

г. Калязин. . 0 КИЛОМ.
КИЛОМ. пр. Прилуки . 23 п

я г. Углич . . 53 л
я г. Мышкин . 87
я пр. Волга . . 109 я
п с. Коприно . 124 и
я с. Липяги . . 130

пр Крутцы . 136 я
г. Молога . • . 145 и

г. Молота—ст. Пестово.

г. Молота . 
пр. Часково 
пр. Иловны 
пр. Трезубова 
пр. Перемут 
г. Весьетонск 
пр. Липецки 
Уст. Чагоды 
Устюжна *) 
Софронцево 
Крупцы
Ус. Кировского 
Пестово

0 килом. 
27 „

. 35 

. 69 

. 89 

. 139 

. 167 

. 214 

. 241 

. 250 

. 290 

. 329 

. 390

*) От Устюжны до Пестово пароходное двнижение совер
шается до спада воды.
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III. Стоимость проезда на пароходе по р р. 
Волге и Молоте к маршрутам дальних эк

скурсий *).

1 класс. 11 класс. III класс.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1. Ржев—Старица . 5 70 4 95 3 30
2. Старица— 1 верь . 4 05 3 50 2 35
3. Зверь—Кузнецово 4 35 3 80 1 90
4. Тверь—Кимры . 8 70 7 55 3 80
5. Кимры—Калягин 2 65 2 30 1 15
6. Тверь -Калягин . 10 8 70 4 80
7. Т верь-г. Молога 12 25 10 65 6 65
8. г. Молога—Весьегонск- 5 75 5 --  ' 2 50
9. г. Молога—Устюжна . 9 30 8 10 4 05

Стоимость проезда по жел. дороге к мар
шрутам дальних экскурсий.

1. Тверь—Торжок. 1 р. 84 к.
2. Тверь—Ржев . 4 р. 00 к.
2. Тверь—Селижа-

рово . . . . 4 р. 15 к.
4. Тверь—Бологое. 3 р. 74 к.
5. Тверь—Осташков 5 р. 50 к.
6. Тверь—Бежецк. 6 р. 59 к.

7. Весьегонск —Са
велово . . 6 р. 96 к.

8. Тверь—Красный-
Холм . . 7 р. 83 к.

9. Каляэин—Тверь 6 р. 96 к.
10. Ст. Волга—

Тверь **) . . 7  р. 87 к.

*) Стоимость проезда на пароходе указана по тарифу 
1928 года, без скидок для экскурсантов. Для экскурсантов и 
работников просвещения делается скидка от 25 .

**) Доплата 2544 за номерованное место,
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Общество изучения 
ТВЕРСКОГО КРАЯ

Тверь—Дворец. Тел. 4—5)7 и 4—6G.

Име ют с я  я  п р о д а же  с і е д у ю щ я е  к з д а н в і :
Материалы Общества изучения Тверского Края 

Вып. 1—6.

Н. П. Рогожин. Поверхность, недра и воды Тверской губ. 
Е. А. Мирожина. Хожение за три моря тверитина Афа

насия Никитина.
А. И. Михайлов. Очерки по истории Бежецкого края.

( І о д г о т ш я ю ш  к я е ч а т і :
Экскурсионный Сборник:

Выпуск 3—Экономические экскурсии.
Выпуск 4—Историко-культурные экскурсии.

Материалы Общества изучения Тверского Края. Вып. 7— 
Естественно-исторический.



ЦЕНА 50 коп.

С к л а д  и з д а н и й :

Общество Изучения Тверского Края
Тверь—Дворец. Тел. № 4—97 и 4—66.



Бежецкий уезд.
1. Молоковская.
2. Краснохолмская.
3. Заручьевская.
4. Поречская.
5. Сулежская.
6. Максатихинская.
7. Бежецкая.
8. Трестенская.
9. Моркиногорская.

10. Киверичская.
11. Юркинская.

Весьегонский уезд.

1. Весьегонская.
2. Любегощская.
3. Чамеровская.
4. Кесемская.
5. Сандовская.
6. Лукинская.
7. Топалковская. 4

В-Волоцкий уезд.

1. Кузнецовская.
2. Вышневолоцкая.
3. Казикинская.
4. Кузьминская.
5. Удомельско-Рядская.
6. Парьевская.
7. Михайловская.
8. Брусовская.
9. Овсищенская.

10. Козловская.
11. Ясеновская.

Новоторжский уезд.

1. Тысяцкая.
2. Яконовская̂ .
3. Раменская.
4. Новоторжская.
5. Калашниковская.
6. Лихославльская.
7. Загорская.
8. Борковская.
9. Страшевская.

10. Высоковская.

Кимрский уезд.

1. Горицкая.
2. Калининская.
3. Суворовская.
4. Стоянцевская.
5. Ильинская.
6. Кимрская.
7. Корчевская.
8. Дмитровская.

Кашинский уезд.
1. Сонковская.
2. Койская.
3. Кесовская.
4. Славковская.
5. Кашинская.
6. Тиволинская.
7. Калязинская.
8. Нерльская.

Осташковский уезд.
1. Новинская.
2. Синцовская.
3. Павлиховская.
4. Чернодорская.
5. Ждановская.
6. Осташковская.
7. Пеновская.
8. Давыдовская.
9. Грылевская.

10. Дмитровская.
11. Селижаровская.
12. Киселевская.

Ржевский ѵезд.

1. Молодотудская.
2. Елецкая.
3. Гриминская.
4. Оленинская.
5. Лаптевская.
6. Ржевская. у J
7. Панинская.
8. Зубцовская.
9. Артемовская.

10. Погорельская.
11. Краснохолмская*
12. Степуринская.
13. Старицкая.
14. Луковниковская.

Тверской уезд.

1. Залазинская.
2. Селищенская.
3. Первитинская.
4. Кушалинская.
5. Ильгощинская.
6. Медновская.
7. Тверская.
8. Тредубская.
9. Емельяновская

10. Ми кули некая.
11. Быковская.
12. Ильинская.
13. Городенская.


