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Монастырское землевладение играло существенную роль в развитии хозяйства и сель-
ском расселении в Новоторжской земле во второй половине XV - XVII вв. В историогра-
фии эта тема рассматривалась в работах В.В. Зверинского [7], В.С. Борзаковского [5],
М.С. Черкасовой [13], П.Д. Малыгина [10, 11] и др.. Охарактеризовать монастырское зем-
левладение позволяют письменные источники: писцовые описания и актовый материал.
Писцовые книги Новоторжского уезда и Торжка в комплексе с актовым материалом дают
представление о размещении, составе, динамике землевладений. В рамках исследования
были локализованы монастырские владения (рис. 1), изучен их состав, население, доход-
ность.

Наиболее полные комплексы источников относятся к землевладениям Троице-Сергие-
ва [2, 3] и Новоторжского Воскресенского [4] монастырей. Землевладение Троице-Сергиева
монастыря в Новоторжском уезде начало формироваться в первой половине XV в. Ком-
плекс грамот относится к селу Медна, находившемся на дороге, связывавшей Новгород с
Москвой, и водном пути, проходившем по Тверце. «Новоторжский путь» использовался с
рубежа XI - XII вв. как хлебная магистраль [11]. В конце XIV - начале XV в. Медна при-
надлежала новгородскому посаднику Юрию Онцыфоровичу [14], затем боярину Михаилу
Крюку Фоминскому. В 1430 г. село Медна и 16 деревень стали вкладом в Троице-Сергиев
монастырь И.М. Крюкова Фоминского [2].

Другое крупное село, принадлежавшее в XV - XVII вв. Троице-Сергиеву монасты-
рю - Кунганово-Хотунецкое. Оно находилось на дороге из Торжка в Старицу. Кунганово
перешло во владения монастыря в 1446/47 г. по данной Евдокии Кунгановой [2]. К се-
лу относились 14 пустошей. Из них 10 к XVI в. стали деревнями [8]. Ещё один анклав
владениий Троицкого монастыря (в Загорской волости) перешел к монастырю по данной
Пафнутия Савельева сына в конце 60-х - начале 70-х гг. XV в. [2] В 20 - 30-е годы XVII
в. в Троице-Сергиев монастырь поступают небольшие новые вклады на территории уезда
[8].

В соседнем Тверском княжестве Троицкий монастырь не имел владений [5]. Они появ-
ляются лишь в XVI в. Возможно, проникновение московского монастыря на новоторжские
земли до ликвидации самостоятельности Новгорода связано с тем, что Торжок находил-
ся в смесном управлении Новгорода и великого владимирского князя [9]. Возможно, на
расширение вотчин Троицкого монастыря в Новоторжской земле могли оказывать влия-
ние московские князья. В XIV - XV вв. Торжок имел большое значение для Московского
княжества в борьбе с Тверью [10].

В середине XVI в. в вотчину Троицкого монастыря в Новоторжском уезде входили 15
жилых и 4 пустых селения. В 1592 - 1594 гг. - 17 жилых селений и 13 пустошей; в 1620
- 1640-е гг. - 5 селений; в 1670-е - 8 [13]. Уменьшение числа жилых селений во владении
монастыря в первой половине XVII в. объясняется не только разорениями Смутного вре-
мени, но и захватами местными землевладельцев. В 1650-х гг. Медна и Кунганово были
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отданы в порядке обмена патриарху Никону, а затем Валдайскому Иверскому монастырю
[1].

Другой монастырь, имевший обширные владения в уезде - Новоторжский Воскресен-
ский. Его вотчина сформировалась, вероятно, в XVI в.; наибольшее число актовых мате-
риалов относится к XVII в. Владения находились в Спасской, Упирвицкой, Ильинской,
Дмитриевской, Загорской и Дорогощской волостях. Наиболее крупный участок включал
17 деревень и 10 пустошей [3].

Локализация землевладения Новоторжского Воскресенского монастыря показывает
его достаточно большие размеры, которые не менялись на протяжении XVII в., но владе-
ния были малонаселенными.

Многочисленные челобитные игумений монастыря свидетельствуют о том, что хозяй-
ство монастыря на протяжении всего XVII в. оставалось скудным [6].

Кроме Воскресенского и Троице-Сергиева в уезде имели владения Николаевский Пу-
стынский, Борисоглебский, Рождественский, Пречистенский, Спасский монастыри Торж-
ка. Их владения в уезде были незначительными, они, в основном, примыкали к городу.
Монастырей в самом уезде было немного, в отличие от соседнего Тверского. Вероятно, это
связано с тем, что Торжок являлся достаточно крупным церковным центром. Под 1537 г.
упоминается Симеоновский монастырь на Дорогоще, с 1690 г. - Пятницкий на Плоту [7].

Таким образом, монастырское землевладение занимало значительную часть террито-
рии Новоторжского уезда. Крупнейшим было владение Троице-Сергиева монастыря, ко-
торое начало формироваться еще в первой половине XV в. С XVI в. складывается крупная
вотчина Новоторжского Воскресенского монастыря. Однако владения последнего значи-
тельно уступали троицким по размерам, населенности и доходам. Кроме того, среди тро-
ицких владений были крупнейшие ремесленные центры уезда - села Медна и Кунганово.
Наличие землевладений городских монастырей Торжка и малое количество монастырей в
уезде свидетельствуют о значении Торжка как крупного церковного центра для сельской
округи.
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Рис. 1. Крупнейшие монастырские землевладения Новоторжского уезда
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