
ПРИЛОЖЕНІЕ.
Матеріалы по исторической географіи Московской Руси.
Замосковные уѣзды и входившіе въ составъ ихъ станы 

и волости по писцовымъ и переписнымъ книгамъ
XVII столѣтія ’).

Балахнинскій уѣздъ.
Балахнинскій уѣздъ сложился, вѣроятно изъ нѣкоторыхъ волостей Суз

дальско-Нижегородскаго княженія. Городецъ уже въ 1405 г. входилъ въ составъ 
владѣній Московской линіи князей (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 38). Въ 
1451 г. онъ составлялъ владѣніе Суздальскаго князя Ивана Васильевича, съ 
которымъ въ этомъ году заключилъ договоръ великій князь Василій Темный 
(Собр. Гос. Гр. и Дог., I, №№ 80 и 86).

1. Волость Жарская. На правомъ берегу Волги по р. Черной и ея прито
камъ къ сѣверу и востоку отъ гор. Балахны.

2. Волость Стрѣлицкая. На правомъ берегу Волги къ югу отъ гор. Балахны 
до Нижегородскаго рубежа; названіе въ связи съ расположеннымъ рядомъ Стрѣ- 
лицкимъ станомъ Нижегородскаго у. (см. Садовскаго, „Къ матеріаламъ по 
изслѣдованію Нижегородскаго у.“ въ трудахъ Ярославскаго областного съѣзда, 
стран. 29).

3. Дворцовая волость Городецкая. За Волгой къ югу и востоку отъ Го
родца, рядомъ съ одноименной волостью ІОрьевецкаго уѣзда.

4. Дворцовая волость Заузольская. За Волгой, къ востоку отъ предыдущей, 
отъ которой отдѣляется р. Узолой.* Ея восточная граница проходила въ пре
дѣлахъ нынѣшняго Семеновскаго у. между рубежомъ этого уѣзда съ уѣздомъ 
Балахнинскимъ и теченіемъ р. Линды.

5. Дворцовая волость Толоконцевская. Названіе отъ села Толоконцева на 
лѣвомъ берегу Волги; къ юго-востоку и востоку отъ предыдущей. Начинаясь 
противъ гор. Нижняго Новгорода, эта волость тянулась къ сѣверо-востоку по 
теченію р. Линды и верхнему теченію р. Керженца, обнимая большую часть 
нынѣшняго Семеновскаго у. Ея восточная граница, бывшая въ то же время 
и границей уѣзда, неясна; она терялась въ лѣсахъ Нижегородскаго Заволжья.

„Керженецъ“ упоминается въ числѣ владѣній вел. кн. Василія Дмитріевича 
въ его духовной 1423 г. Собр. Г. Г. и Д.,І, № 41, В. Деболъскій, Духовныя 
и Дог. грам., какъ истор.-геогр. мат., II, стран. 17. (Спб. 1901 и 1902).

О Въ виду того, что основнымъ источникомъ для предлагаемаго перечня по
служили писцовыя и переписныя книги, ниже на нихъ ссылокъ не дѣлается. Пере
чень служитъ указателемъ къ картѣ Замосковнаго края, составленной въ видѣ 
опыта примѣнительно къ половинѣ XVII столѣтія.
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Боровскій уѣздъ.
Составился, главнымъ образомъ, изъ волостей, данныхъ княземъ Владимиромъ 

Андреевичемъ своему второму сыну, Семену, отчасти изъ волостей, данныхъ 
3-му сыну, Ярославу, (Растуновскій ст.) и княгинѣ вдовѣ (Козловъ бродъ. 
Ловышинъ и Вепрейка). Собр. Г. Гр. и Дог., I, № 40. Духовная князя 
В. А. Серпуховскаго 1410 г.

1. Станъ Бобольскій. Въ предѣлахъ нынѣшняго Медынскаго у.; названіе 
отъ с. Боболи или Бобыли (въ XVII ст. родовая вотчина кн. Львовыхъ, 
ранѣе — вотчина кн. Курлятевыхъ (А.М. ІО., П. К. 10326, лл. 460—463). 
Впервые упоминается въ духовной князя Владимира Андреевича 1410 г. въ числѣ 
волостей, доставшихся его вдовѣ, княгинѣ Ульянѣ, подъ именемъ Буболь. (Собр. 
Г. Г. и Дог. I, № 40, Деболъскій, тамъ же, II, стран. 13, 14).

2. Волость Вепрейская. Самая южная волость Боровскаго у. Отъ рѣчки 
Вепрейки. Въ предѣлахъ нынѣшняго Медынскаго и Малоярославскаго уу. 
Впервые упоминается въ той же духовной, какъ часть удѣла княгини 
Ульяны (Собр. Г. Г. и Д., I, № 40, Дсболъекій, тамъ же, стран. 13, 14).

3. Станъ Вешковскій. Очень незначителенъ; близъ границъ Малоярослав
скаго у. Происхожденіе названія неясно. Первое извѣстіе въ духовной Ивана III 
{Деболъекій, I, тамъ же, II, стран. 42, 43).

4. Волость Галическая. По р. Парѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Боровскаго 
и Серпуховского у у. Происхожденіе названія неясно. Впервые упоминается 
подъ именемъ Галичичи въ духовной Калиты въ составѣ удѣла третьяго его 
сына Андрея; повидимому, оставалось во владѣніи Боровскихъ князей до конца 
существованія ихъ удѣла (Собр. Г. Гр. и Дог. I, №№ 21, 22, 40; Де- 
болъекій^жь же, I, стран. 2, 17, II, стран. 7).

5. Станъ Еозлобродскій. Къ востоку отъ предыдущаго, по верховьямъ 
рр. Мочи и Лопасни, въ предѣлахъ нынѣшняго Серпуховского у. Впервые упо
минается въ числѣ волостей, доставшихся по духовной князя кн. Владимира 
Андреевича 1410 г. женѣ его. (Собр. Г. Г. и Д., I, № 40; Дебольскій^ 
тамъ же, II, стран. 12).

6. Станъ Исайковскій. Мѣсто нахожденія неясно. По книгѣ 1629—30 гг. 
весь запустѣлъ; позднѣе исчезаетъ. Въ переписной 1678 г. не упоминается, 
(Извлеченіе Замысловскаго, Лѣтопись запятій Археогр. Ком., VIII, стра
ница 119—137).

7. Станъ Ловышинскій. По верхнему теченію р. Лужи въ предѣлахъ ны
нѣшняго Медынскаго у. Названіе неясно. Первое извѣстіе въ духовной князя 
Владимира Андреевича, среди волостей, доставшихся его женѣ (Собр. Г. Г. и 
Дог.,І, № 40; Деболъекій) тамъ же, II, стран. 12,13).

8. Станъ Лужецкій. По р. Лужѣ, къ юго-западу отъ гор. Боровска отъ 
р. Лужи. Первое извѣстіе въ духовной кн. Влад. Андр., въ составѣ волостей 
княгини-вдовы (Собр. Г. Г. и Д., I, № 40; Деболъекій) тамъ же I, стран. 12).

9. Станъ Околородный. Ближайшія окрестности уѣзднаго города. Ранняя 
исторія этой мѣстности неясна.

10. Станъ Суходольскій. Сѣверный край Боровскаго у. и часть Верейскаго. 
По линіи Моск.-Брянской ж. д. отъ ст. Нары-Фоминскія до ст. Болобаново. 
Первое извѣстіе подъ именемъ Суходола — въ духовной Калиты, въ составѣ 
волостей его второго сына, Ивана (Собр. Г. Г. и Д.,І, №№21, 22; Деболъ
екій) тамъ же, I, стран. 2, 12).
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11. Станъ Фефиловскій. Но книгѣ 1629—30 гг. весь пустъ. Мѣстона
хожденія неясно. Въ переписной 1678 г. (Лѣтоп. занятій Арх. Ком., VIII, 
119—137) не упоминается.

12. Станъ Ростуновскій. Расположенъ совершенно отдѣльно отъ Воров
скаго у., между Московскимъ и Коломенскимъ уѣздами, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Подольскаго у. Названіе отъ села Ростунова. Первое извѣстіе — 
въ духовной кн. Влад. Андр. 1410 г., въ составѣ волостей третьяго его сына. 
Ярослава (Собр. Г. Г. и Д., I, № 40; тамъ же, II, стран. 9).

13. Станъ Щитовъ. Въ западной части нынѣшняго Подольскаго у. Про
исхожденіе названія неясно (быть можетъ отъ с. Щитова). Первое извѣстіе 
въ духовной Калиты, въ составѣ волостей третьяго его сына Андрея (Собр. 
Г. Г. и Д.,1, № 21 и 22; Лгболъскій; тамъ же, II, стран. 2, 17).

Бѣжецкій верхъ.
Бѣжецкій верхъ, въ XVII в. составлявшій особый уѣздъ, былъ погранич

ной областью между древней Новгородской областью, владѣніями Тверскихъ 
князей и раннимъ примыслимъ князей Московскихъ—„Углечемъ полемъ44, въ 
составъ котораго входилъ Угличъ съ одной стороны, Устюжна Желѣзопольская — 
съ другой.

Этимъ опредѣляется ранняя исторія Бѣжецкаго верха, изъ-за котораи» 
шла постоянная борьба между сосѣдями. Центромъ уѣзда былъ гор. Городецъ 
или Городецкъ и с. Бѣжичи, которые упоминаются до 1471 г. въ числѣ 
Новгородскихъ волостей (Собр. Г. Г. и Д., I, стран. 20: Бѣжичи, Палицъ 
Городецъ). Фактически, однако, судя по лѣтописнымъ извѣстіямъ, Бѣжецкій 
верхъ принадлежалъ Московскимъ великимъ князьямъ еще въ XIV в. и оконча
тельно укрѣпился за ними въ началѣ княженія Вас. Темнаго (краткій факт. очеркъ 
исторіи Бѣжецкаго верха въ XIV и XV вв. см. въ Энц. слов. Брокгауза и 
Эфрона). При Иванѣ III, до сверженія и заключенія въ тюрьму его брата 
Андрея Большого въ 1491 г., Бѣжецкій верхъ входилъ въ составъ этого князя 
удѣла. Позднѣе, Бѣжецкій верхъ былъ данъ Иваномъ III въ удѣлъ его третьему 
сыну Семену (Собр. Г. Г. и Д.,І,№ 144). Такимъ образомъ, только въ первой 
половинѣ XVI в. эта мѣстность окончательно вошла въ общій составъ государства. 
Тогда же, вѣроятно, сложился и уѣздъ въ томъ видѣ, какъ онъ является по 
описаніямъ XVII в. Къ старымъ удѣльнымъ землямъ были присоединены не
большія старо-Новгородскія волости, — Мелеча, Егна которыя, повидимому, 
оставались за Новгородомъ до конца его вольности, эти волости и составили 
сѣверную часть уѣзда —• станы Верховской, Полянскій и т. п. Такимъ образомъ, 
въ составъ Бѣжецкаго у. вошла вся мѣстность, ограниченная на западѣ пятинами, 
на сѣверѣ и востокѣ — древними Углицкими волостями (на востокѣ рубежъ 
въ значительной части своей совпадалъ съ нынѣшней границей Тверской и 
Ярославской губерній), на югѣ — старыми землями великаго княженія Тверского.

1. Станъ Антоновскій. По верховьямъ рр. Молоти и Неледины: юго-восточ
ный уголъ нынѣшняго Весьегонскаго у., окрестности заштатнаго гор. Краснаго 
Холма, гдѣ существуетъ доселѣ Николаевскій Антоніевъ монастырь. Первое 
извѣстіе объ этой мѣстности въ духовной вел. кн. Василія Дмитріевича 
1423 г.: „въ Бѣжецкомъ Верхѣ с. Антоново“ (Собр. Г. Г. и Д., I, №41; Де- 
болъскіи, тамъ же, И, стран. 16).
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2. Станъ Березовскій. Къ востоку отъ предыдущаго. Между большой доро
гой изъ Весьегонека черезъ Красный Холмъ въ Кашинъ и границей Твер
ской и Ярославской губерній. Вь предѣлахъ нынѣшнихъ Весьегонскаго, Ка
шинскаго и Бѣжецкаго уу. Происхожденіе названія неясно.

3. Станъ Верховскій. Расположенъ по правымъ притокамъ р. Могочи 
(притокъ Мологи) главнымъ образомъ по р. Мелечѣ и по возвышенной мѣст
ности, представляющей центръ бассейна Мологи въ ея почти круговомъ тече
ніи; благодаря этому, въ немъ находились верховья многочисленныхъ рѣкъ, 
разстекающихся по разнымъ сторонамъ по направленію къ Мологѣ. Отсюда 
б. м. его названіе. Расположенъ въ предѣлахъ нынѣшняго Весьегонскаго и 
Бѣжецкаго уу. Почти граничилъ съ соименнымъ станомъ Ярославскаго у. 
Вѣроятнѣе всего, часть древней Новгородской волости Мелечи.

4. Станъ Городецкій. По верховьямъ Мологи, вокругъ Городецка (нынѣшняго 
Бѣжецка) и къ юго-востоку до-Кашинскаго рубежа. Въ предѣлахъ нынѣшняго 
Бѣжецкаго и отчасти Кашинскаго уу. Названіе отъ гор. Городецка. Вѣроятнѣе 
всего, основная территорія „Бѣжецкаго верха“. Въ его предѣлахъ расположено 
было и с. Бѣжичп.

5. Станъ Ивановскій. Небольшой станъ къ востоку отъ предыдущаго; въ 
предѣлахъ нынѣшняго Бѣжецкаго у. Происхожденіе названія неясно.

6. Станъ Каменскій. Очень обширный станъ, составлявшій южную око
нечность Бѣжецкаго у. Въ предѣлахъ нынѣшняго Бѣжецкаго у. Происхожде
ніе названія неясно, сильно запустѣлъ послѣ смутнаго времени.

7. Станъ Мещерскій. Самый восточный станъ уѣзда; по линіи Рыб.-Болог. 
ж. д., между ст. Сонково и Харино; въ предѣлахъ нынѣшняго Кашинскаго и 
Мышкинскаго уу. Происхожденіе названія неясно.

8. Станъ Пироговскій. Разбитъ на 3 отдѣльныхъ участка къ сѣверу, во
стоку и югу отъ нынѣшняго гор. Бѣжецка. Названіе въ связи съ селомъ Пи
роговымъ, находящемся въ восточномъ участкѣ.

9. Станъ Полянскій. По сѣверо-западной краѣ границѣ уѣзда, смежный съ 
Бѣжецкой пятиной и Устюженскимъ у.; такъ же какъ и Верховской станъ — б. 
м. часть древней волости Мелечи. Въ предѣлахъ нынѣшняго Весьегонскаго у. 
Названіе сохранилось въ названіи погоста Полянъ.

ІО. Станъ Ясеницкій. Сѣверная окраина Бѣжецкаго верха, пограничная съ 
частью глпцкаго у., тянувшей къ с. Веси Егонской и Устюжнѣ. Близость этого 
стана къ Веси-Егонской наводитъ на мысль о томъ, что здѣсь б. м. была 
древияя Новгородская волость Егна. Названіе сохранилось въ названіи села 
Пятница Ясенпцы.

Съ Ясеницкимъ станомъ слился и Лошицкій станъ, упоминаемый въ книгѣ 
переписной 1646 г. (А. М. 10., переп. кн. 25). Названіе послѣдняго отъ 
с. Лошицъ Весьегонскаго у.

11. Приселье Еськое. Отъ с. Еськи Бѣжецкаго у.; по нижнему теченію 
р. Могочи до впаденія ея въ Мологу. Одно изъ первыхъ извѣстій въ дого
ворѣ Василія Темнаго съ Дмитріями Шемякой и Краснымъ 1440 г. (Собр. 
Г. Г. и Д., I, № 60; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 22).

12. Приселье Максимовское. На границѣ нынѣшняго Бѣжецкаго и Весьегон- 
скагоуу., по р. Могочѣ. Первое извѣстіе объ этой мѣстности, можетъ быть, въ 
первой духовной вел. кн. Василія Дмитріевича 1406 г., гдѣ въ числѣ волостей, 
даваемыхъ Софіи Витовтовнѣ упомянуто; „въ Бѣжецкомъ верхѣ с. Максимовское 
<’ъ деревнями" (Собр. Г. Г. иД., I, 39; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 4).
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13. Волость Лѣсоклинская. Къ югу отъ предыдущаго. Въ предѣлахъ ны
нѣшняго Бѣжецкаго у., близъ границъ Весьегонскаго у. Названіе отъ обшир
наго лѣса Елинскаго, остатки котораго доселѣ уцѣлѣли въ этой мѣстности. 
Названіе волости сохранилось въ названіи Лѣсоклинскаго погоста Вѣжецкаго у.

14. Волость Сулега и Доръ. Въ двухъ участкахъ къ сѣверо-востоку и 
востоку отъ гор. Бѣжецка, въ предѣлахъ Бѣжецкаго у. Первая часть названія 
отъ р. Сулеги.

15. Корельскія волости, заселенныя около половины вѣка, смежныя со 
станами Верховскимъ, Полянскимъ и Ясенскимъ.

Верейскій уѣздъ.
Всѣ 9 становъ, составлявшихъ Верейскій у. въ XVII ст., упоминаются 

очень рано, въ документахъ XIV столѣтія, такъ какъ эти мѣстности уже 
тогда вошли въ составъ владѣній Московскихъ князей. Однако, уѣздъ въ томъ 
составѣ, въ какомъ находимъ его въ XVII ст., видимо, сложился много позд
нѣе. По духовной Дмитрія Донского 1388 г. позднѣйшій Верейскій у. былъ 
раздѣленъ на 2 части: Верея, Глинескъ, Числовъ, Рудь (вѣроятно и Крапивка) 
и Заберегъ были даны Андрею Можайскому; Вышгородъ и с. Косицкое — Юрію 
Галицкому. Позднѣе, впрочемъ, Вышгородъ составлялъ, кажется, часть владѣ
ній Мих. Андр. Верейскаго. По духовной Ивана III 1504 г. Верея и Выш
городъ вмѣстѣ достались кн. Андрею Ивановичу Старицкому; во владѣніи его 
и его сына Верея и Вышгородъ оставались до 1566 г., когда Верея съ воло
стями была промѣнена Ивану IV на Звенигородъ. Въ мѣновной названы слѣ
дующіе станы: Городской, Крапивна, Глинескъ, Заберега, Рудскій, Числовъ, 
Косицкій. По всей вѣроятности, бывшія владѣнія Владимира Андреевича, къ 
которымъ присоединенъ былъ Вышгородъ, оставшійся повидимому, за Вла
димиромъ Андреевичемъ до его смерти въ 1569 г., и троицкая вотчина волость 
Илемда составили Верейскій уѣздъ XVI—XVII столѣтій (Собр. Г. Г. и Д., 
I, №№ 34, 144, 188; Акт. Пст., I, № 50).

1. Станъ Вышегородскій. Вышгородъ Верейскій по р. Протвѣ ниже гор. Ве
реи до границъ нынѣшней Калужской губ. Первое извѣстіе въ договорной 
гр. Дмитрія Донского съ Влад. Андр. Серпуховскимъ 1371 г. Вышгородъ упо
мянутъ въ числѣ волостей, утверждаемыхъ за вел. княземъ. Позднѣе всегда 
отдѣлялся отъ собственно Верейскаго удѣла, (Собр. Г. Г и Д., I, № 29; Де- 
больскій, тамъ же, I, стран. 25). Въ XVII в. Вышгородъ — дворцовое село. 
Станъ Вышегородскій XVII в. расположенъ отдѣльно въ восточномъ углу уѣзда 
по притокамъ рр. Нары и Псмы. Среди селеній стана есть с. Плѣсенское на 
Плѣсенкѣ въ связи, вѣроятно, съ старинной Звенигородской волостью Плѣсныо 
(Собр. Г. Г. и Д., I, № 34; духовная Донского 1388 г. Дебольскій, тамъ же, 
I, стран. 28). Граница этого стана съ Звенигородск. у. точно опредѣлена межевой 
грамотою 1504 г. (Собр. Г. Г. и Д., I, № 139).

2. Станъ Глинескъ. Судя по названію селеній (с. Корытцево, с. Елманово 
и др.), находился въ западномъ углу нынѣшняго Верейскаго у., къ югу отъ 
р. Протвы, по р. Берегу, а не у р. Глиненки въ Гжатскомъ у., какъ пола
гаетъ г. Дебольскій. Первое извѣстіе въ духовной Д. Донского, среди волостей, 
доставшихся кн. Андрею Можайскому (Собр. Г. Г. и Д., I, № 34; Дебольскій., 
тамъ же, I, стран. 28, 29).
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3. Стань Городской. Окрестности гор. Вгрні но обоимъ берегамъ р. Протвы. 
Въ составъ этого стана вошла розданная въ началѣ XVII в. въ помѣстное 
владѣніе дворцовая Борисова Слобода.

4. Станъ Зарубежскій. Въ XVII в. весь запустѣлъ; въ книгахъ 1668 г. 
(А. М. Ю., п. к. 11838) не упоминается вовсе. Положеніе его опредѣляется 
извѣстіемъ о пустомъ погостѣ Рождественскомъ на р. Берегу. Вѣроятнѣе всего, 
здѣсь мы имѣемъ дѣло съ испорченнымъ названіемъ волости Забери?», упо
минаемой въ составѣ Верейскихъ волостей въ XIV вѣкѣ (духовная Дм. Дон
ского Собр. Г. Г. и Д., I. № 34) и позднѣе, въ XVI в. (мѣновная гр. Ивана IV 
и Владимира Андреевича 1566 г. Собр. Г. Г. и Д., I, .V 1^8, стран. 530). 
Первое извѣстіе о волости Заберегъ въ духовной вел. кн. Семена 1353 г., 
въ составѣ его личнаго удѣла, оставленнаго вдовѣ; позднѣе Заберегъ оставался 
въ пожизненномъ владѣніи вдовы кн. Семена, послѣ передачи ею своего 
удѣла вел. князю Ивану Ивановичу (Собр. Г. Г. и Д., I, № 22, 24 и 25; 
Деболъскій, тамъ же, 1, стран. 21, 22 и 25).

5. Станъ Илемда или Племна. По р. Руди и притоку ея р. Выковкѣ въ 
предѣлахъ нынѣшней Калужской губерніи на границѣ Московской. Троицкая 
вотчина, пожалованная монастырю Иваномъ III въ 1488 г. Первое извѣстіе 
по случаю пожалованія (А. А. Э., I, А» 122).

6. Станъ Косицкій. На лѣвомъ берегу Протвы до р. Исмы ниже гор. Вереи; 
вѣроятно, въ связи съ этой рѣкой волость Исмея, упоминаемая въ составѣ 
владѣній князя Андрея Можайскаго въ духовной Д. Донского въ 1388 г. кото
рая, надо думать, слилась съ Косицкимъ станомъ. Первое извѣстіе о с. Ко- 
сицкомъ въ духовной кн. Ю. Д. Галицкаго 1424 г. въ составѣ волостей его 
младшаго сына, Дмитрія Краснаго.

7. Станъ Крапивенскій. Къ югу отъ Городского стана, между послѣднимъ 
и Илемдой, по южной границѣ нынѣшняго Верейскаго у. Названіе въ связи 
съ рѣкой Крапивенкой. Первое извѣстіе въ договорѣ Дмитрія Донского и Вла
димира Андреевича 1371 г., гдѣ эти волости показаны за великимъ княземъ.

8. Станъ Рутскій. Къ востоку отъ предыдущаго, по южной границѣ ны
нѣшняго Верейскаго у. Названіе отъ р. Рута. Первое извѣстіе „Рудь съ 
Кропивною" тамъ же, гдѣ о предыдущемъ станѣ. В. Н. Дебольскій дѣлаетъ 
ошибочное предположеніе о томъ что обѣ эти волости находятся въ нынѣш
немъ Тарусскомъ у. (Собр. Г. Г. и Д., I, № 29; Деболъскій. тамъ же, I, 
стран. 25).

9. Станъ Числовъ. Очень небольшой станъ, находившійся близъ границъ 
Можайскаго у. среди мѣстностей Вышегородскаго стана. Происхожденіе назва
нія неясно. Первое извѣстіе въ духовной Дм. Донского 1388 г. (Собр. Г. Г. 
и Д., I, № 34; Деболъскій. тамъ же, I, стран. 26).

Волоколамскій уѣздъ.
Волокъ, какъ Новгородская волость, упоминается въ договорахъ съ князьями 

до 1471 г. Съ другой стороны, изъ тѣхъ же грамотъ видно, что еще съ 
начала XIV столѣтія Волокъ составлялъ „смѣсное“ владѣніе Новгорода и ве
ликихъ князей. По довору Д. Донского съ Влад. Серпуховскимъ 1389 г. 
Волокъ утверждается за послѣднимъ. Волопкій удѣлъ кн. Бориса Васильевича 
не считая Ржева, обнималъ болѣе значительное пространство, нежели позд- 



пѣшііій Волоколамскій у., такъ какъ ому принадлежала и Руза, перешедшая 
въ удѣлъ сына его Ивана Борисовича. При князьяхъ Иванѣ и Ѳедорѣ Бори
совичахъ въ составъ Волоколамскаго удѣла включены были вымѣненныя у 
вел. князя Ивана III прежнія Тверскія волости Буйгородъ и Колпь. Разби
раясь въ духовной князя Ѳедора Борисовича 1513 г., въ которой упоми
нается Волокъ съ волостями, Староволоцкое, Ядрово (въ западномъ углу у.), 
Рюховское, Буйгородъ и др., можно иритти къ заключенію, что его владѣнія 
приблизительно совпадали съ позднѣйшимъ уѣздомъ: однако, ему же принад
лежала Рузская волость Войничи. Позднѣе Волокъ одно время принадлежалъ 
Старицкимъ князьямъ. Возможно, что именно въ это время окончательно сло
жились границы уѣзда, какія мы застаемъ въ XVII в. (Собр. Г. Г. и Д., I, 
№№ 9, 20, 35, 105, 132 и 151. Дсболъскііц тамъ же, II, стран. 39: 
Імрзаковскій, Исторія княжества Тверского, стран. 48—50).

1. Станъ Пздѣтемль. Обширный станъ, составлявшій западную оконечность 
уѣзда; его западная граница совпадала съ нынѣшними границами Тверской и 
Московской губ.; по верхнему теченію р. Лби отъ Рузы, на водораздѣлѣ бас
сейна Волги и Москвы. Происхожденіе названія неясно (въ настоящее время 
есть р. Пздѣтель). Первое извѣстіе въ договорѣ Дм. Донского и Владимира 
Серпуховского 1378 г. въ составѣ владѣній послѣдняго.

2. Станъ Колпскій. Къ востоку отъ предыдущаго. Происхожденіе названія 
въ связи съ рѣкой Колпенкой и селомъ Бѣлая Колпь. Первое извѣстіе въ 
мѣновной Ивана III съ Волоцкими князьями 1497 г. Буйгородъ и Колпь 
даны Волоцкимъ князьямъ въ обмѣнъ на принадлежавшія имъ села въ уѣздахъ 
Коломенскомъ, Владимирскомъ и Юрьевскомъ (Собр. Г. Г. и Д., I, № 129; 
Дсбольскій, тамъ же, II, стран. 39).

3. Станъ Дамскій. Къ юго-восточному углу уѣзда, по Рузскому рубежу, 
совпадающему съ нынѣшней границей Рузскаго и Волоколамскаго уу.; по вер
ховьямъ р. Ламы; отъ нея заимствовано и названіе.

4. Станъ Льнянпковъ. По р. Ламѣ, выше гор. Волоколамска до границъ 
Рузскаго у. Происхожденіе названія неясно. Названіе не встрѣчается въ ран
нихъ актахъ; но въ предѣлахъ этого стана расположено с. Рюховское, впер- 
вые упоминаемое въ духовной Калиты, въ составѣ земель кн. Ивана Ивановича 
и не разъ встрѣчающееся въ позднѣйшихъ духовныхъ грамотахъ (Собр. Г. Г. и 
Д., I, №№22,105, 132; Дебольскій, тамъ же, I, стран. 2, 14, II, стран.35).

5. Станъ Раховъ. Къ востоку отъ гор. Волоколамска между рр. Ламой и 
Муравкой, южная граница совпадаетъ съ границей нынѣшняго Волоколамскаго у. 
Происхожденіе названія неясно.

6. Станъ Сестринскій. Къ сѣверу отъ Дамскаго, прилегаетъ къ р. Сестрѣ близъ 
Іосифова монастыря; пограничный съ Рузскимъ у. Названіе отъ р. Сестры.

7. Станъ Старо-Волоцкій. Къ сѣверу отъ нынѣшняго гор. Волоколамска, 
по теченію р. Ламы. Въ духовной кн. Ѳедора Борисовича 1513 г. (Собр. Г. 
Г. и Д., I, № 151) упоминается с. Старо-Волоцкое, которое онъ оставляетъ 
своей вдовѣ.

8. Станъ Хованскій. Къ западу отъ Рахова стана по верховьямъ р. Му
равки и по теченію Рузы. Происхожденіе названія неясно.

9. Ѳедоровская волость. По нижнему теченію р. Муравки до впаденія ея 
въ Ламу.

10. Дворцовая волость Ярополчь. По р. Ламѣ. Не должна быть смѣши
ваема съ Ярополчемъ Владимирскаго у.
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11. Дворцовая волость с. Вишенки. Въ юго-западномъ углу уѣзда, по лѣ
вому берегу Рузы въ верхнемъ ея теченіи.

!2. Дворцовое село Буй городъ (см. выше замѣтку объ уѣздѣ).
Названія нѣкоторыхъ становъ Волоколамскаго у.- совпадаютъ съ назва

ніями становъ Рузскаго у.; см. ниже этотъ уѣздъ.

Владимирскій уѣздъ.
На сѣверѣ и западѣ Владимирскій уѣздъ вполнѣ ясно ограничивается ста

ринными землями княженій Суздальскаго, Стародубо-Ряполовскаго, Юрьевскаго, 
Переяславскаго и Московскаго. Теченіемъ Клязьмы сѣверная половина уѣзда, 
изстари густо населенная, отдѣляется отъ лѣсныхъ волостей южной половины 
уѣзда, простиравшейся до довольно слабо очерченныхъ границъ Рязани и 
Мещеры. Южный своей оконечностью уѣздъ касался теченія Оки. Южныя во
лости съ неплодородною почвой, изобиловавшей лѣсомъ, оставались, до XVII в. 
частью черными и частью дворцовыми. Обиліе нерусскихъ названій указы
ваетъ, что здѣсь долгое время сохранялись остатки финновъ; изъ названія 
волости „Муромское сельцо“ видно, что эти инородцы были племя Мурома. 
Вышеуказанныя природныя условія — плохая земля, обиліе болотъ и лѣсовъ — 
способствовали болѣе долгому сохраненію здѣсь Муромы.

Весь уѣздъ до конца XVII в. большею частью разсматривается какъ проч
ное цѣлое. Въ духовныхъ и договорныхъ грамотахъ XIV—XV вѣковъ на
ходимъ названія „Владимиръ44, „Великое княженіе44. Отдѣльные станы и волости 
попадаются очень рѣдко. Сопоставляя всѣ извѣстія о мѣстностяхъ, составляв
шихъ Владимирскій уѣздъ можно, кажется, предположить, что этотъ уѣздъ, 
какъ мы его видимъ въ XVII вѣкѣ, составился изъ большей части того Вели
каго княженія, которымъ Дмитрій Донской впервые, какъ вотчиной, благосло
вилъ сына своего Василія. Въ составъ этого великаго княженія входило тече- 
ченіе р. Клязьмы, лѣвый ея берегъ до границъ удѣловъ Юрьевскаго, Суз
дальскаго и др., образовавшихся изъ Владимиро-Суздальскаго княжества ХП вѣка. 
Правый берегъ Клязьмы въ силу тѣхъ же природныхъ условій и малой на
селенности остался внѣ этихъ удѣловъ, и такимъ образомъ, бѣдныя лѣсныя 
волости навсегда остались связанными съ Владимиромъ; этимъ, надо думать 
объясняется далекое протяженіе Владимирскаго у. на югъ (Собр. Г. Г. и Д., 
I, А1»№ 25, 41 и 82; Списки населенныхъ мѣстъ Владимирской губ. 
стран. XXXIX).

1. Станъ Богаевскій. По р. Клязьмѣ, у границъ Переяславскаго у. Въ пре
дѣлахъ нынѣшняго Покровскаго у.

2. Станъ Боголюбовскій. Къ сѣверо-востоку отъ Владимира, по лѣвому 
берегу Клязьмы до границъ Суздальскаго у. Въ предѣлахъ нынѣшняго Вла
димирскаго и Ковровскаго уу. Названіе отъ с. Боголюбова. Въ XVII ст. вхо
дилъ въ составъ Юрьевской ,.приписи“, изстари густо населенъ.

3. Станъ Волежскій. Въ западной части уѣзда близъ Переяславскаго ру
бежа по рр. Вольгѣ и «Іипнѣ. Точное положеніе его несовсѣмъ ясно. Названіе 
отъ р. Вольги въ нынѣшнемъ Покровскомъ у.

4. Станъ Заволежскій. Находился, повидимому, близъ предыдущаго; весь 
запустѣлъ послѣ смутнаго времени. Названіе отъ р. Вольги.

5. Станъ Островъ Вышелѣсскій. Въ южной части уѣзда въ предѣлахъ ны
нѣшняго Егорьевскаго у. Рязанской губ. по рр. Полѣ (притоку Клязьмы) и
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Цнѣ(притоку Оки). Происхожденіе названія неясно. Сохранилось въ названіи с. Вы- 
шелѣсъ. Названіе Островъ присвоено было еще одной изъ 12 волостей 
„Ловчаго пути", къ которымъ принадлежалъ Островъ Вышелѣсскій — Острову Та- 
руцкому. Первое извѣстіе въ духовной Великой княгини Софіи Витовтовны 1453 г: 
свой прикупъ Вышелѣсъ княгиня завѣщала внуку Андрею большому (Собр. 
Г. Г. и Д., I, № 82; Деболъскій, тамъ же, II, стр. 52).

(>. Волость Гуская. Въ южной части уѣзда въ предѣлахъ Судогодскаго и 
Меленковскаго уу. Владимирской губ. и Касимовскаго у. Рязанской губ. По 
р. Гусю, откуда и названіе; быть можетъ, въ этой волости находилась „Сло
бодка на Гуси", завѣщанная вел. княземъ Василіемъ Дмитріевичемъ женѣ 
своей Софіи Витовтовнѣ по духовной 1423 г. (Собр. Г. Г. и Д., I, А» 41: 
Деболъскій, тамъ же, II, стран. 16).

7. Волость Дубровская. Вокругъ озеръ Долгаго, Великаго и др., близъ 
верховьевъ р. Поли, въ предѣлахъ нынѣшняго Егорьевскаго у. Названіе въ связи 
съ нынѣ существующимъ с. Дубровой.'

8. Волость Жегаловская. Въ сѣверной части уѣзда, по р. Пѣкшѣ, притоку 
Клязьмы, въ предѣлахъ нынѣшнихъ Покровскаго и Владимирскаго уу. Про
исхожденіе названія неясно.

9. Станъ Пльмехоцкій. Обширный станъ сѣверной половины уѣзда; отъ гра
ницъ Юрьевскаго у. по р. Воршѣ и отчасти р. Колокшѣ до впаденія этихъ 
рѣкъ въ Клязьму. Станъ захватываетъ нѣкоторыя мѣстности па правомъ бе
регу Клязьмы. Названіе отъ рѣчки Ильмехты.

10. Волость Инебожская. На лѣвомъ берегу Клязьмы близъ устья Пѣкши и 
р. Липни, въ нынѣшнемъ Покровскомъ у. Происхожденіе названія неясно; 
ср. соименную волость Дмитровскаго у

11. Станъ Клековскій. Къ югу отъ гор. Владимира, по притокамъ Оки, 
Бужѣ и Полѣ, въ предѣлахъ Владимирскаго и Судогодскаго уу. Въ составъ 
Клековскаго стана входила большая патріаршая Баглачевская волость.

12. Станъ Колпскій. По верхнему теченію р. Колпи (откуда и названіе); 
пограничный съ Муромскимъ у.; въ предѣлахъ нынѣшняго Меленковскаго у.

13. Волость Кривандинская или Кривалдинская. По рѣкамъ Бужѣ и Полѣ 
(притоку Клязьмы) въ южной части уѣзда, въ предѣлахъ Покровскаго, Судо
годскаго и Егорьевскаго уу. Названіе сохранилось въ названіи с. Кривая дина 
на р.Полѣ.

14. Волость Крисинская. На лѣвомъ берегу Клязьмы, въ предѣлахъ Покров
скаго и отчасти Владимирскаго уу. отъ устья р. Пѣкши внизъ до рѣчки 
Ундолки. Происхожденіе названія неясно. Писцами XVII в. иногда включалась 
въ составъ сосѣдняго Ильмехоцкаго стана.

15. Станъ Лиственскій. Между верховьями р. Гуси и р. Судогды, въ пре
дѣлахъ нынѣшняго Судогодскаго у. Происхожденіе названія неясно. Доселѣ 
существуетъ погЦІоскресенскій въ Листвинѣ, Судогод. у.

16. Станъ Медушскій. Обширный сланъ, расположенный по древнимъ 
границамъ Суздальскаго и Муромскаго уу. въ предѣлахъ нынѣшняго Судогод
скаго и Ковровскаго уу. Происхожденіе названія неясно. Доселѣ существуетъ 
погостъ Медуши Ковров. у. Первое извѣстіе — въ договорѣ Василія Дмитріе
вича съ Владимиромъ) Андреевичемъ Серпуховскимъ 1389 г., гдѣ великій князь 
обязывался дать В. А. „Медуши и Ярополчъ во Ржевы мѣсто", если бы по
слѣдняя почему-либо была утеряна послѣднимъ (Соб. Г. Г- и Д., I, № 35; Де
болъскій, тамъ же, I, стран. 34).
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17. Волость Мичевская. Въ южной части уѣзда; по рр. Нармѣ и Нулѣ, 
въ предѣлахъ нынѣшняго Касимовскаго у., Рязанской губ. Происхожденіе 
названія неясно.

18. Волость Муромское сельцо. Въ южной части уу., въ предѣлахъ ны
нѣшнихъ Егорьевскаго, Касимовскаго и Рязанскаго уу. Центръ волости со
ставляли озера Великое, Святое и др. Названіе волости ясно указываетъ на 
племя Мурому, ранѣе здѣсь обитавшее.

19. Станъ Опольскій. Обширный и очень густо заселенный станъ къ сѣверо- 
западу отъ гор. Владимира, ограничиваемый Суздальскимъ рубежомъ, р. Ко
ловшей и р. Клязьмой. Смеженъ съ одноименнымъ станомъ Суздальскаго у. 
Названіе указываетъ на безлѣсную мѣстность и сохранилось до спхъ поръ (Сп. 
насел. мѣстъ Влад. губ., стран. ѴІП). Вмѣстѣ съ Онольскимъ станомъ Суздаль
скаго у., Боголюбовскимъ станомъ Владимирскаго у. и Юрьевскимъ уѣздомъ — 
древнѣйшее мѣсто русской колонизаціи. Въ XVII ст. входитъ вмѣстѣ съ Бого
любовскимъ станомъ въ составъ Юрьевской приписи. Часть стана образовала 
волость Карачаровскую. Особая часть Опольскаго стана или, можетъ-быть, 
отдѣльный одноименный станъ находился въ противоположномъ копцѣ уѣзда, 
составляя его южную оконечность. Этотъ второй Опольскій станъ былъ очень 
небольшихъ размѣровъ, лежалъ на правомъ берегу Оки въ предѣлахъ ны
нѣшняго Касимовскаго у.; центромъ его было с. Курманъ.

20. Волость Палешская (къ Боголюбскому стану). Отдѣльно отъ уѣзда, 
между Суздальскимъ, Шуйскимъ и Лушскимъ уѣздами, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Вязниковскаго у. Названіе отъ села Палеха.

21. Волость Польская. На правомъ.берегу Клязьмы по р. Полѣ (притоку 
Клязьмы) и Ушмѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Покровскаго у. Названіе въ связп 
съ р. Полей.

22. Станъ Пырковъ. По р. Цнѣ, притоку Оки, пограничный съ Коломен
скимъ и Московскимъ уу., въ предѣлахъ нынѣшняго Егорьевскаго у. Про
исхожденіе названія неясно. Въ переписной 1646 г. (А. М. Ю., п. к. 12612) 
слитъ съ сосѣдними волостью Шатурской и станомъ Сеньгомъ.

23. Станъ Рогъ Большой. Такъ же какъ и два нижеслѣдующіе, былъ 
расположенъ въ сѣверо-западномъ краю уѣзда по Юрьевскому и Переяслав
скому рубежамъ, среднему теченію рѣкп Пѣкши, въ предѣлахъ нынѣшняго 
Покровскаго у. Происхожденіе названія неясно.

24. Станъ Рогъ Малый.
25. Дворцовая волость Любецкій Рожокъ.
26. Волость Санницкая. По низовьямъ рр. Ворши и Колокши и по Клязьмѣ, 

въ предѣлахъ нынѣшняго Владимирскаго у. Иногда считалась отдѣльной во
лостью, иногда включалась въ составъ Ильмехоцкаго стана. Происхожденіе 
названія неясно.

27. Станъ Сенегъ. Крайній западный станъ уѣзда, смежный съ Переяслав
скимъ и Московскимъ уу. Въ южной части нынѣшняго Покровскаго у. На
званіе отъ р. Сеньги, притока р. Клязьмы.

28. Волость Славецкая. По книгамъ первой половины XVII ст. въ ней 
только пустоши. Позднѣе не упоминается вовсе. Мѣсто нахожденія неясно.

29. Станъ Судогодскій. По теченію р. Судогды, вверхъ и внизъ отъ ны
нѣшняго г. Судогды. Названіе отъ рѣки.

30. Станъ Тарутской Островъ, въ южной части у. близъ волости Муром
скаго сельца. Точное расположеніе не вполнѣ ясно, такъ же какъ и про-
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исхожденіе названія. Быть можетъ, это „Островъупоминаемый въ духовной 
Ивана III (Соб. Г. Г. и Д., I, Л? 144, ^еболмкіи, тамъ же, II, стран. 44).

32. Волость Тугалѣсская. Но верхнему теченію р. Поли (притока Клязьмы), 
въ предѣлахъ нынѣшняго Егорьевскаго у. Названіе, происхожденіе котораго 
неясно, сохранилось въ названіи с. Тугалѣсъ.

32. Волость Ту мекая. Въ южной части у., къ востоку отъ волости Му
ромскаго сельца, по р. Пармѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Касимовскаго у. 
Названіе въ связи съ названіемъ с. Тума.

33. Волость Черная-Гостиловская. На берегахъ оз. Великаго, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Рязанскаго у. Первая часть названія, которая въ книгѣ 1678 г. 
(А. М. 10., п. к. 12613, л. 41) уже отпадаетъ, представляетъ пережитокъ, 
воспоминаніе о свободномъ состояніи волости, продолжавшемся до первой 
четверти XVII в., когда она, подобно всѣмъ сосѣднимъ волостямъ, была роздана 
въ помѣстья и вотчины служилымъ людямъ. Вторая часть названія — отъ 
с. Гостилова. Писцы 1637—1643 гг. (А. М. Ю.,п.к. 12603) включили Ч.-Гости- 
ловскую волость въ составъ Муромскаго сельца.

34. Волость Шатурская. По верховьямъ р. Поли, притока Клязьмы, смежная 
съ Гуслицкой волостью Московскаго у., въ предѣлахъ нынѣшняго Егорьев
скаго у. Названіе сохранилось въ названіи с. Шатуръ. Первое извѣстіе 
въ духовной Ивана III (Соб. Г. Г. и Д., I, № 144; Дебольскій, II, стран. 44).

35 станъ Ярополческій. Составлялъ вмѣстѣ съ дворцовой Ярополческой 
волостью части одного первоначальнаго цѣлаго. Станъ въ ХѴП в. обнималъ 
земли, розданныя въ частное владѣніе; названіе волости осталось за землями 
дворцовыми. Крайняя восточная часть уѣзда, къ востоку отъ Медушскаго 
стана, смежная съ Суздальскимъ, Гороховецкимъ и Муромскимъ уу., по обоимъ 
берегамъ Клязьмы. Названіе отъ с. Ярополча (позднѣе Вязниковская слобода, 
нынѣшній гор. Вязники). Впервые упоминается вмѣстѣ съ Медушами въ дого
ворѣ Василія Дмитріевича съ Владимиръ Андреевичемъ Серпуховскимъ въ 1389 г. 
(Соб. Г. Г. и Д., I, № 35; Деболъскій, I, стран. 34—35).

36. Волость Ярополческая, дворцовая.
37. Дворцовое село Всегодичи и Осипово около нынѣшняго гор. Коврова.
38. Дворцовое село Сарыево, въ восточной части уѣзда. Вѣроятно, ранѣе 

входило въ составъ Ярополческой волости.
39. Дворцовая волость с. Спасское и) къ западу отъ Владимира на гра- 

волость Матренинская. 1 ницахъ нынѣшняго Покровскаго у.,
40. Село Черкутино (дворцовое). ] по притокамъ р. Колокши.

Гороховецкій уѣздъ.
Составляетъ прямое продолженіе смежной съ нимъ Ярополческой волости, 

Владимирскаго у., которую не превышаетъ и размѣрами. Вѣроятнѣе всего, 
этотъ уѣздъ первоначально составлялъ часть великокняжеской области и отдѣ
лился позднѣе. Одной изъ причинъ его выдѣленія въ особое административное 
цѣлое могло быть то обстоятельство, что гор. Гороховецъ съ прилегающими во
лостями часто отдавался въ частное владѣніе.

Еще въ XIII в., въ эпоху татарскаго разгрома, Гороховецъ былъ вотчиной 
Владимирскаго Успенскаго собора, такъ какъ онъ названъ „градомъ Св. Бого- 
родицы“. Въ XVII столѣтіи Гороховецъ нѣсколько разъ былъ въ частномъ
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владѣніи: въ 1646 г. — боярина С. Л. Стрѣшнева, въ 1678 г. — кравчаго 
кн. Одоевскаго. Граница Гороховецкаго уѣзда была совершенно точно опре
дѣлена еще въ концѣ XVI вѣка писцами Лукою Новосильцевымъ съ товарищи, 
работавшими въ 1584 г. (II. С. Р. Л., I, стран. 204, А. М. 10., пер. кн. 15398, 
л. 1; пер. кн. 15410, л. 1; писц. к. 625, лл. 262 — 286).

1. Волость Красносельская. На правомъ берегу Клязьмы, вокругъ города 
Гороховца. Названіе отъ с. Краснаго, близъ уѣзднаго города.

2. Волость Купленская. Къ югу отъ предыдущей, по р. Клязьмѣ и нижнему 
теченію р. Суворощп (Суворшп). Названіе отъ с. Купли.

3. Станъ Лухманскій. Южная окраина стараго Гороховскаго у. по теченію 
р. Суворши. Происхожденіе названія неясно.

4. Станъ или волость Раменская. Сѣверная за-Кляземская лѣсная часть 
уѣзда. Названіе указываетъ на лѣсистый характеръ волости.

Дмитровскій уѣздъ.
Дмитровъ — очень раннее пріобрѣтеніе Московскихъ князей. Въ договорной 

Дмитрія Донского съ Владимиромъ Андреевичемъ 1371 г. числится за вели
кимъ княземъ. Позднѣе почти всегда составляетъ удѣлъ князей боковыхъ 
вѣтвей Московскаго дома. Къ XV—XVI ст. относится и постепенное образо
ваніе Дмитровскаго уѣзда изъ волостей собственно Дмитровскихъ, расположен
ныхъ вокругъ города, и изъ волостей Московскихъ и Переяславскихъ.

Первоначальная Московско-Дмитровская граница неясна. Нѣкоторыя во
лости, напр., Ижва, Мушкова Гора и Раменки, составляющія крайній юго- 
западъ уѣзда называются въ духовной Дмитрія Донского Московскими воло
стями. По той же духовной и нѣкоторыя исконныя Московскія волости, 
напр., Радонежъ, Боря, Корзеневъ и далѣе до Гуслицы входятъ въ составъ 
Дмитровскаго удѣла князя Петра Дмитріевича. Въ XV столѣтіи Дмитровъ былъ 
удѣломъ князя Юрія Васильевича, второго брата Ивана III. Въ это время 
Дмитровскій уѣздъ составляютъ, кромѣ мѣстностей, окружающихъ городъ, еще 
юго-западныя волости, Мушковъ, Ижва и др., теперь окончательно включенныя 
въ составъ Дмитровскихъ земель и, кромѣ того, Переславскія волости Юлка, 
Серебожъ, Бускутово и Рождественская. Наоборотъ, волости Радонежъ, Боря и др., 
лежащія на юго-востокъ отъ Дмитрова, со времени присоединенія Дмитрово- 
Галицкаго удѣла Юрія Дмитріевича и его сыновей, тянутъ всегда къ Москвѣ. 
По духовной Ивана III Дмитровъ отданъ второму сыну, князю Юрію. Къ этому 
времени слѣдуетъ относить окончательное образованіе Дмитровскаго уѣзда. 
Онъ состоитъ изъ собственно Дмитровскихъ волостей и Переяславской волости 
Юлки, впослѣдствіи распавшейся на станы Бортной, Кузьмодемьянскій и Троицкій. 
Остальныя Переяславскія волости, въ томъ числѣ и Серебожъ, расположенный 
между Повельскимъ и Кузьмодемьянскимъ станами, отошли во владѣніе вели
каго князя Василія, раздѣливъ такимъ образомъ Дмитровскій уѣздъ на два 
отдѣльныхъ участка: 1) большій, простиравшійся отъ рѣкъ Дубны и Вели 
на юго-западъ до верховьевъ р. Истры и сѣверо-восточнаго угла нынѣшняго 
Рузскаго уѣзда, и 2) меньшій, по среднему теченію р. Перли и по р. Вьюлкѣ 
въ предѣлахъ нынѣшняго Калязинскаго уѣзда, раздѣленные полосой Переяслав
скаго уѣзда, мѣстами не болѣе, чѣмъ въ 10—15 верстъ ширины. Въ этомъ 
видѣ уѣздъ былъ вымѣненъ въ 1566 г. Иваномъ ІА Владимиру Старицкому,
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получившему къ Дмитрову станы Невельскій. Нышегородскій. Пнобожскій. 
Лутосенскій, Роменскій, Ійфеидѣевспій, Зараломскій, Ижевской, Кузьмодемьян- 
скую слободку, Мѵшковъ, „да во 1>ьюлкѣ“ Троицкой, Портный. (С. Г. Г. и Д., I. 
№№ 21, 22, 29', 34, 49, 50. 86, 87, 132, 138—141, 187. Дшмъскіи. 
тамъ же, 1, с/іран. 25, 29, 33; П, стран. 19, 21. 29, 47. Ве
ликіе и удѣльные князья сѣверной Руси, И, стран. 337—352).

1 Станъ Берепдѣевскій. М< ж іу верхыіипш р. Ппры и Сенежскимъ озе
ромъ въ смежныхъ мѣстностяхъ нынѣшняго Клпнскаго и Звеншпродскаго уу. 
Названіе сохранилось въ названіи села Пятницы Береінѣева. Происхожденіе 
названія, въ первоначальной формѣ „Берепдѣева слободанеясно. Первое из
вѣстіе— въ духовной Дмитрія Донского.

2. Станъ Бортный. Па верховьяхъ р. Хотчп, въ нынѣшнемъ Калязин
скомъ у. Масть старинной Переяславской волости Выо.тки пли Юлки. Первое 
извѣстіе въ мѣновной Ивана IV и Владимира Андреевича 1596 г.

3. Станъ Выінспфпдгкій. По рѣками Яхромѣ и притокамъ ея, Икшѣ и 
Волгушѣ, отъ города Дмитрова вверхъ до истоковъ ;нихъ рѣкъ. Этимъ, 
быть можетъ, слѣдуегь сбтяешпь и происхожденіе названія стана, обни
мавшаго мѣстности, лежавшія выше крона. Первое извѣстіе — въ духовной 
Дмитрія Донского.

4. Волость Конюшенная. Дворцовыя земли, группировавшіяся вокругъ 
Егорьевскаго погоста, внутри Каменскаго стана.

5. Станъ Зарадомскій. Къ м»гу отъ оз. Сенежа въ смежныхъ мѣстностяхъ 
нынѣшняго Звенигородскаго и Московскаго уу., пограничныхъ съ нын. Елин
скимъ. Былъ отдѣленъ отъ древняго Московскаго уѣзда рѣкою Радомлей или 
Радомкой, откуда и названіе.

6. Станъ Ижевской. Древняя волость Ижва. Крайній юго-западный уголъ 
уѣзда, расположенный по рр. Пудали и Маглушѣ въ предѣлахъ нынѣшняго 
Рузскаго уѣзда. Названіе не ясно. Первое извѣстіе — въ духовной Дмитрія 
Донского.

7. Станъ Пнобожскій. Къ востоку отъ Дмпірева, между лтпмъ городомъ и 
Троицкимъ монастыремъ, по лѣвому берегу р. Вели, ея притоку Мнобожи 
(откуда и названіе) и верховьямъ р. Пажи. Первое извѣстіе — въ духовной 
Дмитрія Донского (Инобашъ).

8. Станъ Каменскій, Къ западу отъ Дмитрова; границы стана опредѣ
ляются теченіемъ р. Волгуши, Яхромы и р. Сестры, и нынѣшняго Дмитрово- 
Клнпской уѣздной границей. На югъ станъ доходилъ до нынѣшняго Дмитрово- 
Московскаго рубежъ, на юго-западъ до оз. Сенежа. Названіе, можетъ-быть, отъ 
рѣчки Каменки. Въ договорныхъ грамотахъ названіе итого большого и средин
наго стана уѣзда не встрѣчается.

9. Станъ Кузьмодемьянскій (или Кузьмодемьянская слободка). Въ меньшей 
части уѣзда, въ нынѣшнемъ Калязинскомъ у., къ сѣверу отъ Бортнаго. 
Часто упоминается отдѣльно отъ волости Юлки. Первое извѣстіе въ духовной 
Юрія Дмитріевича Галицкаго, въ числѣ земель, доставшихся Дмитрію Шемякѣ.

10. Станъ Лутосенскій. По р. Лутоснѣ пли Лутошнѣ и по р. Сестрѣ 
къ сѣверу отъ оз. Сенежа, восточная граница стана совпадала съ нынѣшней 
Клипско-Дмптровскоіі границей. Первое извѣстіе — въ духовной Дмитрія Донского.

11. Станъ Мушковскій. Какъ и Ижва,—старинная Московская волость, 
къ сѣверу отъ Сурожскаго стана Московскаго уѣзда, въ сѣверной части ны
нѣшняго Звенигородскаго уѣзда, между Рузской границей и верхнимъ те-

За.ѵ.оі'киьнміі край въ ХГЛ вккіъ.
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ченіемъ р. Петры. ДрргшТ.іппее названіе—Пушкина гора,—въ связи съ Мушков- 
скимъ (нынѣшнимъ Пушкинскимъ) погостомъ. Первое извѣстіе—въ духовной 
Калиты, въ числѣ волостей княгини вдовы.

12. Станъ Повельскій. Самый большой станъ уѣзда, расположенный къ сѣ
веру отъ Дмитрова. Границы его составляли теченіе рѣкъ Вели, Дубны, 
Остры и Яхромы и условная линія между Велей и Яхромой, проходившая, 
приблизительно, черезъ Дмитровъ. Названіе отъ р. Вели, притока Дубны. 
Первое извѣстіе. — въ межевой 1504 года.

13. Стань Раменскій. Самый западный станъ уѣзда, въ южной части ны
нѣшняго Елинскаго у., по рр. Катышѣ и Черной, притокамъ Истры. На
званіе, часто встрѣчающееся въ Замосковномъ краѣ. Первое извѣстіе — въ ду
ховной Дмитрія Донского.

14. Станъ Троицкій. Въ предѣлахъ нынѣшняго Калязинскаго у. Самый 
сѣверный изъ становъ меньшаго участка Дмитровскаго у. по рр. Юлкѣ и 
Перли, часть старинной волости Юлки. Названіе отъ села Троицкаго. Первое 
извѣстіе — въ мѣновной Ивана IV и Владимира Старицкаго.

Звенигородскій уѣздъ.
Такъ же какъ и Дмитровъ, Звенигородъ всегда почти былъ удѣломъ бо

ковыхъ княжескихъ вѣтвей Московскаго дома. Къ собственно Звенигородскимъ 
землямъ, позднѣе получившимъ названіе Городского стана, уже съ самаго на
чала, съ духовной Калиты, отдавшаго Звенигородъ второму сыну, Ивану, 
присоединяются волости Угожь, Троена и Нѣгуча, слившаяся позднѣе съ Тро- 
сной. Къ Звенигородскимъ землямъ причислялись иногда и сосѣднія Рузскія 
волости, напр. Скирманово (духовная Калиты) и Московская волость Суро- 
жикъ (договорная Юрія Дмитріевича съ Василіемъ Темнымъ). Окончательно 
сложился уѣздъ, вѣроятно, какъ удѣлъ Андрея Большого Васильевича, по ду
ховной Василія Темнаго. По межевой Звенигородскихъ земель князя Юрія 
Ивановича 1504 г. уѣздъ уже представляется въ томъ самомъ видѣ, въ ка
комъ его знаетъ писцовая 1560—1563г.,т.-е. въ составѣ 3 становъ. (С. Г. Г. 
и Д., I, 21, 22, 34, 49, 50, 51, 86, 87, 132, 140. Деболъскій, 
тамъ же, I, стран. 14, 15, 28, II, стран. 19, 30, 47. Экземплярскій, Великіе 
и удѣльные князья сѣв. Руси, II, стран. 277—286.)

1. Станъ Городской. Обширный станъ, простиравшійся во всѣ стороны 
отъ города, верстъ на 10—15 и болѣе.

2. Станъ Тросенскій. Сѣверо-западный станъ уѣзда, вокругъ оз. Тросен- 
скаго, въ предѣлахъ нынѣшняго Рузскаго у. Названіе въ связи съ названіемъ 
этого озера и р. Троены. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты.

3. Станъ Угожскій. Южный станъ уѣзда, къ югу отъ нынѣшней линіи 
Моск.-Бреет. ж. д.; большей частью въ предѣлахъ нынѣшняго Верейскаго у., 
по верховьямъ р. Нары и ея притока Тарусы. Названіе неясно. Первое 
извѣстіе въ духовной Калиты.

Зубцовскій уѣздъ.
Зубцовъ въ XV ст. былъ одно время Тверскимъ удѣломъ и принадлежалъ 

князю Ивану Юрьевичу, племяннику великаго князя Бориса Александровича,
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затѣмъ вновь перешелъ въ составъ великаго княженія Тверского. Образованіе 
Зубцовскаго уѣзда изъ исконныхъ Тверскихъ земель, какъ и образованіе 
другихъ уѣздовъ на территоріи бывшаго великаго княженія Тверского, можно, 
кажется, отнести къ 1492 г., когда Иваномъ Ш было произведено первое 
описаніе Тверскихъ земель. Это видно изъ духовной Ивана III, по которой 
3-му сыну, Дмитрію, данъ былъ „въ Тверской землѣ городъ Зубцовъ съ во- 
лостьми... городъ Опоки съ волостьми... по тому, по каа мѣста писалъ 
къ Зубцову и къ Опокамъ писецъ нашъ Дмитрій Пѣшковъ." Кромѣ этихъ 
земель, къ Зубцову были причислены пограничные съ Вяземскимъ уѣздомъ 
городки Хлѣпенъ, Рогачевъ и Негомирь, отданные тому же Дмитрію Ивано
вичу, и съ этихъ поръ оставшіеся въ составѣ Зубцовскаго уѣзда. (С. Г. Г. и 
Д., I, А? 144; Деоолыкій, тамъ же, II, стран. 51—52; Борзаковскій, Исторія 
Тверского княжества, стран. 38, 39; Покровскій, Историческое статистическое 
описаніе Тверской губерніи, I. отд. 1, стран. 82, 86.)

1. Станъ Больмановскій. По сѣверной границѣ уѣзда, по р. Дуниловкѣ, 
въ предѣлахъ нынѣшняго Ржевскаго у. Находился между землями древнихъ 
Старицкаго и Ржевскаго уу. Въ первой половинѣ XVII ст. совершенно за
пустѣлъ. Происхожденіе названія неясно.

2. Станъ Воинскій и Олферовскій. На лѣвомъ берегу Волги по р. Воинѣ 
пли Боннѣ, откуда и названіе, въ предѣлахъ нынѣшняго Ржевскаго у. Въ этомъ 
стану, на берегу Волги, почти у воротъ Ржева, находилось, по книгамъ 
1620 годовъ, городище Опоки, прежняя пограничная крѣпость Тверского 
княжества (Овсянниковъ, 0 Новгородско-Тверскомъ рубежѣ, стран. 9; Борза
ковскій, Ист. Тверск. княжества, стран. 39).

3. Станъ Борисоглѣбскій. По р. Гостижѣ, отчасти въ предѣлахъ нынѣшняго 
Ржевскаго у. къ югу отъ этого города и къ западу отъ Зубцова. Въ 1620-хъ го
дахъ весь пустъ. Происхожденіе названія неясно.

4. Станъ Старый Березуй. Этотъ станъ, равно какъ и слѣдующій, нахо
дились на правомъ берегу Вазузы. Названіе отъ погостовъ Стараго и Молодого 
(нынѣшняго Большого) Березуя.

5. Станъ Молодой Березуй.
6. Станъ Воскресенскій. На лѣвой сторонѣ Волги, по границѣ древняго 

Старицкаго уѣзда, къ сѣверу отъ Дорогоцкаго стана, по р. Дорогочѣ. Про
исхожденіе названія неясно.

7. Станъ Гжацкій. Юго-восточный уголъ уѣзда, отчасти въ предѣлахъ 
нынѣшняго Сычевскаго у. по правому берегу р. Ржати, откуда и названіе.

8. Станъ Горѣлинскій. На лѣвой сторонѣ Волги, внизъ отъ города между 
Дорогоцкпмъ и Воскресенскимъ станами, Волгой и древней границей Старицкаго у. 
Происхожденіе названія неясно.

9. Станъ Голенищевскій. На лѣвой сторонѣ Волги, между станами Бонн
скимъ и Дорогоцкимъ. Очертанія п названіе неясны. На картѣ по обозначенъ.

10. Станъ Гостижскій. На правой сторонѣ Волги къ западу отъ Зубцова, 
близъ нынѣшней границы Ржевскаго у. Названіе отъ р. Гостижки.

11. Станъ Дорогоцкій. На лѣвомъ берегу Волги, къ сѣверу отъ города 
Зубцова. Названіе отъ р. Дорогочи.

12. Станъ Дмитровскій. Между рр. Вазузой и Шешемкой, къ югу отъ 
города Зубцова. Происхожденіе названія неясно. Въ 1620-хъ годахъ весь пустъ.

13. Станъ Лепковскій. На правомъ берегу Волги, внизъ отъ города между 
ПІешемскимъ станомъ и Старицкимъ уѣздомъ. Происхожденіе названія неясно.

36*



— 564 —

14. Стань Лоцкій. На правой сторонѣ Волги, близъ Ржева, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Ржевскаго у., противъ стана Воинскаго и гор. Опокъ. Происхожденіе 
названія отъ р. Лога.

15. Станъ Пѣгоморскій. По южной границѣ, между границей нынѣшней 
Смоленской губ. и р. Вазузой. Названіе отъ городка Нѣгомири (нынѣ дер. Нѣм- 
горь), упомянутаго въ духовной Ивана Ш, отдѣльно отъ Зубцовскихъ 
волостей.

16. Станъ Никольскій. По нижнему теченію р. Осуги п по лѣвому берегу 
р. Вазузы. Происхожденіе названія неясно.

17. Станъ Отрубскій. По западной границѣ уѣзда, смежный со Ржевскимъ 
и Вяземскимъ уу., по р. Осугѣ. Названіе въ связи съ с. Отрубъ.

18. Станъ Покровскій. Между станами Шешемскимъ и Левковскимъ и 
границей Старицкаго у. Въ 1620-хъ годахъ весь пустой. Происхожденіе на
званія неясно.

19. Станъ Пыховскій. Между рр. Волгой и Вазузой, къ западу отъ города. 
Происхожденіе названія неясно.

20. Станъ Рогачевскій. Въ южной части уѣзда, на Вяземской границѣ, 
по р. Осугѣ и линіи нынѣшней Ржево-Вяземской ж. дор. Названіе отъ древняго 
погоста Рогачева па Осугѣ. Въ духовной Ивана III упоминается отдѣльно 
отъ Зубцовскихъ волостей.

21. Станъ Текутьевскій. На правомъ берегу Волги, рядомъ съ Лоцкимъ 
станомъ. Происхожденіе названія неясно.

22. Станъ Тешутпнекій. Юго-западный уголъ уѣзда, повидимому, захваты
вавшій нѣкоторыя мѣстности нынѣшняго Сычевскаго у.; по р. Рокитнѣ; 
названіе отъ с. Тешутина, запустѣвшаго послѣ смутнаго времени.

23. Станъ Теребетьевскій. Положеніе неясно, такъ какъ, запустѣвъ послѣ, 
смуты, остается пустымъ до переписи 1678 г. включительно.

24. Станъ Фоминскій. Вокругъ Фоминскаго городища, нынѣ село, при впа
деніи Осуги въ Вазузу. Станъ очень небольшихъ размѣровъ, въ первой поло
винѣ XVII вѣка весь пустъ, вслѣдствіе чего на картѣ не обозначенъ. Станъ 
Фоминскій, по всей вѣроятности, мѣсто древняго удѣльнаго княжества Фо
минскаго, отдаленнаго уголка древней Смоленской землп. {Квашнинъ-Самаринъ, 
Изслѣдованіе объ отношеніи княжествъ Ржевскаго и Фоминскаго).

25. Станъ Хлѣпенскій. Съ южной части уѣзда, на лѣвомъ берегу р. Вазузы, 
на границѣ нынѣшняго Сычевскаго у. Названіе отъ городка, (нынѣ с. Хлѣпенъ), 
который въ духовной Ивана III упомянутъ отдѣльно отъ Зубцовскихъ 
волостей.

26. Станъ Шешемскій. Къ югу и западо-востоку отъ города, по правому 
берегу Волги и по р. Шешмѣ,. откуда и названіе. Одинъ изъ наиболѣе значи
тельныхъ по размѣрамъ становъ Зубцовскаго у.

Кашинскій уѣздъ.
Значительный по размѣрамъ своимъ Кашинскій уѣздъ образовался, вѣро

ятнѣе всего, полностью изъ Кашинскаго удѣла великаго княжества Тверского, 
бывшаго, какъ извѣстно, самымъ крупнымъ изъ Тверскихъ удѣловъ. По ду
ховной Ивана III, Кашинъ „съ волостьми и съ путьми и съ селы... по тому 
по каа мѣста писалъ къ Кашину писецъ нашъ Василій Карамышевъ“ отданъ 
второму сыну, Юрію. Отсюда можно думать, что описаніе 1492 г. оконча-
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тельно установило границы Кашинскаго уѣзда. Во всякомъ случаѣ, межевая 
грамота 1504 г. устанавливаетъ Кашинско-Дмитровскій и Кашинско-Переяслав
скій рубежъ совершенно согласно съ данными писцовыхъ книгъ XVII в. 
(С. Г. Г. и Д., №Л? 138 и 144, ^юлъекій, тамъ же, II, стран. 47. 
Покровскій, тамъ же, стран. 82, 85, 1 Борзаковскій, Исторія Тверского 
княжества, стран. 25, 26).

1. Станъ Бѣлогородскій. По теченію р. Волги ниже Кимръ до впаденія 
Нерли. Названіе въ связи съ донынѣ существующимъ с. Бѣлымъ-Городкомъ.

2. ('танъ Гостунскій. По правую сторону р. Дубны, отъ границъ Переяслав
скаго у. до впаденія ея въ Волгу и по теченіи» р. Волги до Кимръ. Проис
хожденіе, названія неясно. Первое извѣстіе въ межевой грамотѣ кн. Юрія 
Ивановича 1504 г.

3. Станъ Дубенскій. По обоимъ берегамъ Волги отъ нынѣшняго г. Корчевы 
до устья Дубны, откуда и названіе; на западѣ граничилъ съ Тверскимъ у., 
на югѣ — съ Дмитровскимъ и Елинскимъ, граница которыхъ совпадала съ 
нынѣшними границами этихъ уѣздовъ, и съ Корчевскимъ.

4. Станъ Жабенскій. На правой сторонѣ Волги отъ устья Нерли до гра
ницъ древняго Углицкаго уѣзда. Съ востока ограниченъ Переяславскими и 
Дмитровскими землями, съ сѣвера — Ростовскими. Названіе отъ р. Жабни, при
тока Волгп. Первое извѣстіе въ межевой грамотѣ Юрія Ивановича 1504 г.

5. Станъ Меньшая Слободка Задубровская. По правой сторонѣ р. Медвѣ
дицы, отъ границъ древняго Бѣжецкаго уѣзда.

6. Станъ Большая Слободка Задубровская. Очень значительный по размѣ
рамъ станъ, къ югу отъ предыдущаго. Тянулся отъ Петровскихъ озеръ на 
востокъ до р. Медвѣдицы, обнимая весь бассейнъ р. б. Пудицы. На югѣ 
границу его составляла р. м. Пудица. Происхожденіе названія неясно.

7. Слободка Завостинская. Въ сѣверной части уѣзда на р. Яхромѣ и ея 
притокамъ. Происхожденіе названія неясно.

8. Станъ Кочемской. Бъ югу отъ предыдущаго, по границѣ древняго Бѣ
жецкаго уѣзда; съ юга ограниченъ р. Медвѣдицей, съ востока большей частью 
теченіемъ р. Яхромы, притока Медвѣдицы. Названіе въ связи съ селомъ 
Кочемль.

9. Станъ Нерехоцкій. Къ востоку отъ гор. Кашина, ограниченъ съ за
пада рѣчкой Кашинкой, съ сѣвера Мерецкимъ станомъ, съ востока и юга Вол
гой и Углицкимъ уѣздомъ. Названіе въ связи съ рѣчкой Нерехтой.

10. Станъ Мерецкій. Къ сѣверу отъ гор. Кашина и отъ предшествую
щаго стана; ограниченъ съ запада р. Кашинкой и Бѣжецкимъ уѣздомъ, съ 
сѣвера и востока Углицкимъ у. Названіе б. м. въ связи съ Мерей.

11. Станъ Пудицкій. По правой сторонѣ р.м. Пудицы въ предѣлахъ ны
нѣшняго Корчевскаго у., на югѣ граничилъ съ Кимрской волостью.

12. Станъ Середецкій. Крайній западный станъ уѣзда, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Корчевскаго у., между Петровскими озерами на югѣ п теченіемъ 
рѣки Медвѣдицы на сѣверѣ. Происхожденіе названія неясно.

13. Станъ Суходольскій. Къ западу отъ гор. Кашина, между теченіемъ 
рр. Кашинки и Яхромы. Съ сѣвера граничилъ съ Бѣжецкимъ у.

14. Станъ Чуцкій. Къ югу отъ гор. Кашина между теченіемъ рр. Яхромы, 
Медвѣдицы, Волги и Кашинки. Названіе, вѣроятно, въ связи съ древнимъ 
финскимъ населеніемъ этой мѣстности.

15. Станъ Ходческій. На правомъ берегу Волги, по теченію р. Ходчи ря-
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домъ съ Дмитровско-Переяславской волостью Юлкой и дворцовыми землями 
Кимрской волости. Названіе отъ р. и с. Ходчи.

16. Волость Кимрская. По обоимъ берегамъ Волги вокругъ села Кимръ.
17. Дворцовое село Ипальцево въ Жабенскомъ станѣ.

Кинешемскій уѣздъ*
Замѣчаніе объ уѣздѣ см. въ замѣчаніи о Суздальскомъ у. Уѣздъ со

ставлялъ небольшую часть нынѣшняго Кинешемскаго у.
1. Волость Вичужская. Южная часть уѣзда по р. Вичугѣ и ея притокамъ 

(откуда и названіе).
Первое извѣстіе въ духовной Ивана III, въ числѣ волостей доставшихся 

вел. кн. Василію (Соб. Г. Г. и Д., I, № 144; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 45).
2. Волость Владыченская. Сѣверо-восточная часть уѣзда, на лѣвомъ бе

регу Волги. Происхожденіе названія неясно.
3. Волость Кинешемская. Окрестности гор. Кинешмы на правомъ берегу 

Волги. Названіе отъ города и рѣки.
Первое извѣстіе — въ духовной Ивана Ш, въ числѣ волостей, достав

шихся вел. кн. Василію (Собр. Г. Г. и Д., I, № 144; Деболъскін, 
тамъ же, II, стран. 45).

4. Волость Мериновская. Западная окраина уѣзда на лѣвомъ берегу Волги. 
Названіе отъ с. Меринова.

Клинскій уѣздъ.
Клинъ — старая Тверская волость, перешедшая къ Москвѣ вмѣстѣ съ дру

гими Тверскими владѣніями въ 1485 г. Вѣроятно, описаніе 1492 г. имѣло 
рѣшающее значеніе въ исторіи образованія уѣзда. По духовной Ивана Ш, 
въ числѣ владѣній вел. кн. Василія находимъ „Клинъ съ волостьми и съ пути 
и съ селы... по тому, по каа мѣста писалъ писецъ нашъ Петръ Лобанъ Забо- 
лоцкой*. Конечно, весьма возможно, что въ общихъ чертахъ границы области, 
тянувшей къ Клину, были намѣчены еще ранѣе, въ Тверскую эпоху. (С. Г. Г. 
и Д.? I, № 144, Дебольскій, тамъ же, П, стран. 45, Борзаковскій, Ист. 
Тверского княжества, стран. 39.) Большая часть уѣзда составляла одно цѣлое 
и не имѣла станового дѣленія. Отдѣльныя волости образовали только двор
цовыя земли.

1. Дворцовая волость Копытовская. Къ западу отъ гор. Клина, въ сре
динѣ уѣзда. Названіе какъ этой волости, такъ и нижеслѣдующихъ двухъ, 
происходитъ отъ центральныхъ селъ этихъ волостей.

2. Волость с. Новое. Бывшая дворцовая волость, розданная въ помѣстья 
послѣ смуты. На правомъ берегу Волги, почти окруженная землями Твер
ского у.; въ предѣлахъ нынѣшняго Клинскаго и Корчевскаго уу.

3. Волость Сологинская. Бывшая дворцовая волость, розданная въ по
мѣстья послѣ смуты. Въ западной части уѣзда, по р. Ламѣ.

Коломенскій уѣздъ.
Коломенскій уѣздъ представлялъ изъ себя юго-восточный уголъ перво

начальныхъ владѣній Московскихъ князей, ограниченный съ юга рязанскими
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землями, съ востока — землями великаго княженія Владимирскаго. На сѣверѣ 
уѣздъ граничилъ съ Московскимъ уѣздомъ. Когда была проведена та гра
ница между уѣздами, какая существовала въ XVII в.. нельзя сказать опре
дѣленно. Судя по нѣкоторымъ государственнымъ актамъ XIV—XV столѣтій, 
къ Коломнѣ, которая всегда отдавалась старшему въ роду, тянули въ то время 
нѣкоторыя волости, позднѣе отошедшія къ Москвѣ, напр. Гвоздпа, Гжель, 
Селна, Гуслица. Но во второй половинѣ XVI в. граница, какъ видно по 
описанію уѣзда 1578 г., уже проходила въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ шла въ 
XVII столѣтіи. Позднѣе всего опредѣлилась западная граница уѣзда: по 
крайней мѣрѣ, Хотунская волость, которая въ XVII столѣтіи всегда тянула 
къ Москвѣ, въ описаніи троицкихъ земель 1592—1594 гг. отнесена къ 
Коломенскому уѣзду (Писц. кн. М. Г., I., 1 Книги по Коломнѣ № 1 и № 2; 
Деболъскій, тамъ же, I и II: ІІванчинъ-Ниса ревъ. Прогулка по древ
нему Коломенскому уѣзду).

1. Волость Алексѣевская (Олексѣевская). Небольшая волость по р. Сѣ- 
веркѣ. Названіе отъ с. Алексѣевскаго; долго входила въ составъ дворцовыхъ 
земель (А. М. 10., п. к. 202, лл. 435—504). Роздана служилымъ людямъ, 
повидимому, только въ началѣ XVII в.

2. Станъ Большой Никулинъ Въ окрестностяхъ Коломны по всѣмъ на
правленіямъ отъ города. Первая часть названія указываетъ на размѣры тер
риторіи стана. Происхожденіе второй части неясно. Можетъ-быть, террито
рія этого стана соотвѣтствуетъ тому, что обозначается въ древнѣйшихъ 
актахъ подъ именемъ „Коломны съ волостьми*, и такимъ образомъ является 
тѣмъ Коломенскимъ удѣломъ, который кн. Юрій Даниловичъ отобралъ у 
рязанскихъ князей (С. Г. Г. и Д.,І, № 21, 22, 28, Деболъскій, тамъ же, I, 
стран. 1). Отдѣльную часть къ востоку составляла, такъ называемая, Сопинская 
волость; 3-й отдѣльный участокъ — къ сѣверу.

3. Сѣанъ Брашева. На лѣвомъ берегу Москвы, смежный съ Московскими 
дворцовыми волостями въ предѣлахъ нынѣшнихъ Бронницкаго и Богород
скаго уу. Происхожденіе названія неясно. Первое извѣстіе — въ духовной 
Калиты (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22, Деболъскій, тамъ же, I, стран. 5).

4. Волость Высоцкая. Въ восточной части уѣзда. Названіе происходитъ 
отъ села Высокаго (нынѣ гор. Егорьевскъ), чѣмъ опредѣляется и географи
ческое положеніе волости. Вся волость составляла владѣніе Чудова монастыря.

5. Волость Горская дворцовая. По теченію Оки къ югу и вверхъ отъ 
Коломны. Быть можетъ, это тѣ „Горки% которыя упомянуты въ духовной 
Калиты въ числѣ волостей, отданныхъ его старшему сыну. Таково мнѣніе 
С. М. Соловьева, съ которымъ не согласенъ В. Н. Дебольскій (Соб. Г. Г. и Д., I, 
А? 21, 22; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 9; Соловьевъ, Исторія Россіи, 
кн. I, стран. 1121, прим. 2-е).

6. Волость Дарицкая. Небольшая волость въ восточной части уѣзда пор. Ше- 
лоховкѣ. Названіе сохранилось въ названіи дер. Дарицы.

7. Станъ Деревенскій. Сѣверная оконечность уѣзда близъ дворцоваго с. Брон
ницъ, пограничное съ Московскимъ уѣздомъ. Названіе неясно.

8. Станъ Комаровъ. По теченію р. Оки, внизъ отъ паденія Каширки. 
Происхожденіе названія неясно. Первое извѣстіе — въ духовной Дм. Донского 
1388 г. Названіе сохранилось въ назв. с. Комарева (Соб. Г. Г. и Д., I, 
№ 34; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 27).

9. Станъ Коневской. По теченію р. Каширки, въ предѣлахъ нынѣшняго
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Серпуховского уьзш. Происхожденіе названія неясно. Первое извѣстіе — въ 
духовной Калиты Нпб. Г. Г. и Д.. I, «V 21, 22: тамъ же,
I, стран. '<>.

10. Полоегь Круппіекая или „Крутішы”. Вь восточной части уѣзда, между 
рр. Любилшяшіі и Цной, іи. предѣлахъ нынѣшняго Егорьевскаго у. Проис
хожденіе названія неясно. Первое извѣстіе — въ первой духовной Василія 
Дмитріевича (Соб. Г. Г. и Д., I. № 39; П, стран. 3).

11. Станъ .Іевичиипйп. Па правомъ берегу Москвы, повидимому, въ двух'ь 
участкахъ, раздѣленныхъ Маковскимъ и Песочешяшмь станами. Оба участка 
прилегаютъ къ лѣвому берегу р. Сѣверки. Происхожденіе, названія неясно. 
Первое извѣстіе — въ духовной Калиты (Соб. Г. Г. и Дѵ I № 21, 22; 
Д'бом-кнЦ тамъ же, 1, стран. 7).

12. Станъ Маковскій. Па правомъ берегу Москвы къ югу отъ теченія 
р. Сѣверки, въ западной части уѣзда. Названіе происходитъ отъ какой-то 
мѣстности „Маковца*, мѣстонахожденіе которой неясно (Писц. книги М. Г., 
I, 442). Первое извѣстіе — въ духовной Калпты. (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 
22; Дболъсши, тамъ же, I, стран. 7).

13. Волость Мѣзыиская. На лѣвомъ берегу Москвы. Названіе отъ р. Мѣ- 
зыни. Первое извѣстіе — въ духовной Ив. Калиты (Соб. Г. Г. и Д., I, №22; 
Дебилыкіи, тамъ же, Г, стран. 3).

14. Волость Мещерская. Крайняя восточная волость уѣзда по р. Цнѣ, при
току Оки, въ предѣлахъ нынѣшняго Егорьевскаго у. Названіе указываетъ на 
Мещерскій край, который, очевидно, уже начинался въ этой мѣстности. Пер- 
вое извѣстіе — въ духовной вел. кн. Ивана Ивановича 1356 г. (Соб. Г. Г. 
и Д., I, № 25, Дебольсіші, тамъ же, I, стран. 23).

15. Волость Оглоблпнская. Между ст. б. Никулинымъ и вол. Малинской. 
Названіе отъ дер. Оглоблино. Подобно Малинской волости долго оставалась 
въ составѣ земель дворцовыхъ (Писц. кп. М. Г., I, 1, стран. 509—514).

16. Волость Малинская. Въ западной части уѣзда, между Коневскимъ и 
В. Микулинымъ станами. Въ XVI в. очень долго оставалась въ числѣ дворцо
выхъ. Названіе отъ с. Малина. Первое извѣстіе — въ духовной вел. кн. 
Ивана Ивановича 1356 г. — „с. Малино“ (Соб. Г. Г. и Д., I, № 25; Де- 
иолъекін, тамъ же, I, стран. 22; Писц. книга Колом. у. 1578 г. въ п. кн. 
Моск. Гос. т. 1, 1).

17. Станъ Скульневскій. По западной границѣ уѣзда, смежный съ Моск. у. 
и Ростуновскимъ станомъ Боровскаго у., по верхнему теченію р. Сѣверки. 
Названіе сохранилось въ названіи с. Ильинскаго-Скульнева, Первое извѣстіе — 
въ духовной Калпты (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскш, тамъ же, 
I, стран. 7).

18. Станъ Нахрянскій. На лѣвомъ берегу Москвы и на правомъ, рядомъ 
съ Песоченскимъ станомъ. Названіе сохранилось въ названіи рѣчки Пахрянки. 
Первое извѣстіе „Пахряне“ въ духовной Калиты (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 
22; Дебольскін. тамъ же, I, стран. 4).

19. Станъ Песочепскій. На правомъ берегу Москвы по теченію притока 
р. Тры или Отры въ предѣлахъ нынѣшняго Бронницкаго у. Названіе сохра
нилось въ названіи р. Песоченки. Первое извѣстіе о волости Песочнѣ — въ духов
ной Калиты (Соб. Г. Г. и Д., 1, № 21,22; Дебольскій, тамъ же, I, стран. 3).

20. Волость Раменка. По нижнему теченію р. Цны, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Егорьевскаго у. Названіе, вѣроятно, въ связи съ первоначальнымъ
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обиліемъ лѣса. Первое извѣстіе — въ духовной Дмитрія Донского 1388 г. 
(Соб. Г. Г. и Д., I, № 34; Д бильскій, тамъ же, I, стран. 27).

21. Станъ Усть-Мсрскій. По обоимъ берегамъ р. Москвы и р. Нерскші 
(Мереной) въ предѣлахъ нынѣшняго Бронницкаго у. Названіе въ связи съ упо
мянутой рѣкой. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты (Соб. Г. Г. и Д., 1, 
«V 21, 22; Дольскій, тамъ же, I, стран. 5).

22. Полость Холмъ. По лѣвую сторону теченія р. Москвы, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Егорьевскаго у. къ югу отъ гор. Егорьевска. Происхожденіе на
званія неясно. Первое извѣстіе — „с. Холмы“ въ духовной вел. кн. Ивана 
Ивановича 1356 г. (Соб. Г. Г. и Д., I, № 25; Дсбольскій, тамъ же, I, 22).

23. Село Дѣдшшо (дворцовое) на Окѣ, ниже Коломны въ предѣлахъ ны
нѣшней Рязанской губерніи.

24. Конюшенная волость Бронницкая. Вокругъ нынѣшняго уѣзднаго города 
Бронницъ. Первое извѣстіе — въ духовной Софіи Витовтовны (Соб. Г. Г. и 
Д., I, № 83; Дебол^кій^ тамъ же, II, стран. 26).

Костромской уѣздъ.

Кострома впервые упоминается въ духовной Василія Темнаго, хотя нѣ
которыя мѣстности, позднѣе входившія въ составъ Костромского уѣзда, встрѣ
чаются и ранѣе — въ духовной Калиты, Василія Дмитріевича (Шачеболъ) и 
въ договорныхъ его сына съ Юріемъ Галицкимъ (Андома). Позднее появле
ніе Костромы въ духовныхъ объясняется тѣмъ, что этотъ городъ съ тянув
шими къ нему землями, по смерти послѣдняго своего удѣльнаго князя Бориса 
Андреевича въ 1303 г., вошелъ въ составъ земель великаго княженія Вла
димірскаго, которымъ впервые рѣшилъ распорядиться Дмитрій Донской; де
тальное же распоряженіе Костромой сдѣлалъ только Василій Темный. Въ 
XIV—XV вв. опредѣлился, вѣроятно, и приблизительный составъ Костром
ского уѣзда. Въ него вошелъ довольно широкій кругъ земель, на югѣ грани
чившій съ владѣніями Суздальско-Нижегородскихъ князей, на западѣ — съ 
владѣніями Ростовскихъ и Ярославскихъ князей, на сѣверѣ и востокѣ — землями, 
тянувшими къ Галичу, причемъ Галицко-Костромской рубежъ устанавливался, 
вѣроятно, очень медленно и долго оставался неопредѣленнымъ (Соб. Г. Г. и 
Д., I, 22, 43, 44, 49, 50,-86, 87; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 18, 
19, 28; Корсаковъ, Меря и Ростовское княжество, стран. 182—184; Экзем
плярскій, Великіе и удѣльные князья сѣверной Руси, И, стран. 261—269; 
Миловидовъ, Очеркъ исторіи Костромы).

1. Станъ Андомскій (Судиславская осада). По теченію р. Андобы или 
Андомы въ предѣлахъ нынѣшняго Костромского и Галицкаго уу. Первое извѣ
стіе— въ договорахъ Василія Темнаго съ Юріемъ Галицкимъ 1433 г.

2. Станъ Андрониковъ. Къ востоку отъ гор. Костромы по теченію р. Пошли.
3. Волость Баранья Лука. Въ западной части уѣзда, въ нѣсколькихъ 

участкахъ, среди земель Сущовскаго стана. Въ 80-хъ годахъ слита писцами съ 
этимъ станомъ (см. выше, стран. 194).

4. Станъ Борщинъ. По правому берегу Волги, выше Костромы, по древ
нему Ярославскому рубежу въ трехъ отдѣльныхъ участкахъ. Названіе сохра
нилось въ назв. с. Борщина, Костр. у.

5. Волость Владычня. Направимъ берегу Волги между устьями притоковъ



— 570 —

Керы и Шачи, въ предѣлахъ нынѣшняго Нерехотскаго у. Названіе въ связи 
съ с. Владычнымъ.

6. Станъ Вояювальскій. На правой сторонѣ Волги. Весьма незначитель
ный по размѣрамъ, между волостями Нерехтой, Емстной, Кубанской и ста
номъ Вяцкимъ, на границѣ нынѣшнихъ Костромского и Нерехотскаго уу.

7. Станъ Вяцкой. Къ востоку отъ предыдущаго по правому берегу Волги 
между устьями ея притоковъ Кубани и Керы.

8. Станъ Дмитровцевъ. На правомъ берегу Волги нѣсколько ниже Ко
стромы, до устья р. Кубани.

9. Станъ Дуплеховъ. На лѣвомъ берегу Волги, занималъ очень большое 
пространство почти отъ устья р. Стежеры въ нынѣшнемъ Костромскомъ у. 
до устья р. Шехонки въ Кинешемскомъ. Въ предѣлахъ этого стана, по р. Кол- 
домѣ, были расположены дворцовыя земли, розданныя въ 80-хъ годахъ безпо
мѣстнымъ жильцамъ (см. выше, стран. 328).

10. Волость Емстна. Очень значительная по размѣрамъ волость въ южной 
части уѣзда, по теченію р. Емстны.

11. Волость Желѣзный Борокъ (Буегородская осада). Въ сѣверной части 
уѣзда близъ гор. Буя по теченію рр. Тебзы и Вексы. Первое извѣстіе б. м. въ 
договорной Василія Темнаго и Юрія Галицкаго 1433 г.

12. Станъ Ивапчушковъ. На правомъ берегу Волги противъ гор. Костромы.
13. Станъ Козурскій. Къ востоку отъ гор. Костромы по среднему тече

нію р. Покшп рядомъ со станомъ Андрониковымъ. Названіе въ связи съ рѣч
кой Козуркой и погостомъ Козурой.

14. Станъ Корзла. Въ предѣлахъ нынѣшней Ярославской губ. къ западу 
отъ р. Соти и по теченію р. Касти. Названіе въ связи съ рѣчкой Козлов
кой. Другая часть стана среди земель Ярославскаго уѣзда, ниже гор. Ярославля 
на лѣвомъ берегу Волги, вокругъ с. Дѣева Городища.

15. Станъ Котогорскій. Крайній сѣверо-западный станъ уѣзда въ предѣ
лахъ нынѣшняго Любинскаго у. Ярославской губ., по теченію рр. Обноры и 
Улы и по ихъ притокамъ, Пексолдышѣ, Кулзѣ, Желѣзницѣ и др. Названіе въ 
связи съ рѣчкой Котогоркой.

16. Волость Кубанская. На правой сторонѣ Волги, по теченію р. Кубани 
отъ истоковъ почти до устья.

17. Волость Куекша (Кадуевская осада). Въ предѣлахъ нынѣшняго Кине- 
шемскаго у. по р. Мѣрѣ и по притоку ея Сендегѣ, вверхъ отъ сліянія ихъ. 
Находится внутри земель волости Немды. Названіе отъ р. Куекши, притока 
Сендеги.

18. Волость Куская (Кадуевская осада). Крайняя восточная волость уѣзда; 
съ трехъ сторонъ окружена Галицкими землями. Съ востока ограничена р. Нем- 
дой. Названіе отъ р. Куси, вдоль которой расположено большинство населен
ныхъ пунктовъ этой волости. Въ ней находился нынѣшній заштатный го
родъ Кадый.

19. Станъ Логиновъ. Къ востоку отъ гор. Костромы, между р. Покшей и 
восточной границей нынѣшняго Костромского у. Съ сѣвера ограничивался 
верхнимъ теченіемъ р. Мезы.

20. Станъ Минскій. По лѣвому берегу Волги, внизъ отъ гор. Костромы при
близительно до устья р. Покши. Названіе сохраняется въ названіи с. Минскаго.

21. Станъ Мерскій. Къ западу отъ гор. Костромы. Границы его опредѣ
ляются нынѣшней Ярославско-Костромской границей, теченіемъ р. Костромы и
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р. Волгой. Почти вся площадь его была занята монастырскими вотчинами. 
Названіе въ связи съ племенемъ Мерей.

22. Волость Немда (Кадуевская осада). Очень большая волость въ восточ
ной части уѣзда по верхнему и среднему теченію р. Мѣры и ея притокамъ: 
Томѣ, Медозѣ и Сендегѣ въ предѣлахъ нынѣшняго Кинешемскаго у. Назва
ніе, вѣроятно, въ связи съ р. Пемдой, хотя эта рѣка была далеко за предѣ
лами волости.

23. Волость Нерехта. На правой сторонѣ Волги по р. Нерехтѣ, вокругъ 
города этого имени. Въ предѣлахъ нынѣшняго Нерехотскаго и Костром
ского уу. Первое извѣстіе въ духовной Василія Темнаго.

24. Станъ Осецкій (Любимская осада). По среднему теченію р. Костромы 
на лѣвой сторонѣ отъ впаденія въ нее р. Шачи приблизительно до устья 
Андомы. Наиболѣе значительная часть стана была расположена по правую 
сторону Костромы, въ нынѣшней Ярославской губ., внизъ отъ устья Обноры; съ 
запада границей служила р. Соть.

25. Станъ Плесскій. На правой сторонѣ Волги отъ устья р. Шачи до Ки- 
нешемской границы. На югѣ граничилъ съ Суздальскимъ уѣздомъ. Названіе 
отъ посада Плеса.

26. Станъ Плоскининъ. По лѣвому берегу Волги между Минскимъ, Логи
новымъ и Дуплеховымъ станами.

27. Волость Сидоровская. Какъ и слѣдующая, упоминается только въ перепис
ныхъ 1678 г. Обѣ расположены рядомъ, между Андомскимъ станомъ и волостью 
Немдой въ предѣлахъ нынѣшняго Галицкаго у. Обѣ весьма незначительны.

28. Волость Слободка Никольская.
29. Волость Великая Соль и Малая Соль. По правую сторону Волги, по 

теченію р. Солоницы. Названіе отъ посадовъ Большой и Малой Соли.
30. Волость Сорохта. Въ южной части уѣзда, окружена землями волости 

Емстны и дворцовыми землями с. Писцова, а съ юга граничила съ Суздаль
скимъ у. Названіе въ связи съ нынѣ существующимъ с. Сорохтой.

31. Волость Кулига и станъ Соцкій. Двѣ разныхъ мѣстности, соединенныя 
почему-то вмѣстѣ. 1) Кулига находилась на крайнемъ сѣверѣ уѣзда рядомъ 
съ станомъ Котогорскимъ по р. Обнорѣ и ея притокамъ Никшѣ и Шернѣ, 
на востокѣ граничилъ съ волостью Корегой Галицкаго у., и 2) Соцкій станъ 
по теченію рр. Соти и Касти, въ предѣлахъ нынѣшней Ярославской губ. къ 
сѣверу отъ стана Корзла и къ западу отъ Осецкаго стана.

32. Станъ Сущовъ. Мѣстность, лежавшая къ сѣверу отъ гор. Костромы, 
ограниченная съ запада р. Костромой, съ сѣвера и востока ея притокомъ р. Ме- 
зой, съ юга условнымъ рубежомъ становъ Минскаго и Андроникова. Названіе 
въ связи съ с. Сущовымъ Костр. у.

33. Волость Углецъ (Буегородская осада). Въ предѣлахъ нынѣшняго Галиц
каго у. рядомъ съ волостями Сидоровской и Никольской Слободкой.

34. Станъ Хоругановъ. На правой сторонѣ Волги, между волостью Емстной 
и Плесскимъ станомъ, вдоль лѣваго берега р. Шачи.

35. Станъ Чижовъ. Вдоль праваго берега р. Мезы, между волостью Андом- 
ской и Сущовымъ станомъ, къ западу отъ гор. Судиславля.

36. Станъ Шачебольскій (Буегородская осада). По древнему Галицкому 
рубежу, въ предѣлахъ нынѣшняго Буйскаго и Галицкаго уу., между рр. 
Тебзой и Шачей, притоками р. Костромы. Первое извѣстіе въ договорной Ва
силія Темнаго съ Юріемъ Галицкимъ, 1428 г.
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37. Волость Шохна. Небольшая волость на правой сторонѣ Волги, по 
Кинешемскому и Суздальскому рубежамъ. Названіе сохранилось доселѣ.

38. Волость Шухомашъ. Въ южной части уѣзда, по теченію р. Шачи вдоль 
Суздальскаго рубежа, между волостью Емстной п станами Плесскимъ и Хоругано- 
вымъ. Названіе отъ рѣчкп Шухомашп.

39. Дворцовыя земли уѣзда находились въ юго-восточномъ углу вокругъ 
Ппсцова, въ сѣверной части уѣзда вблизи гор. Судиславля и среди Дупле- 

хова стана по р. Колдомѣ.
ЛушскШ уѣздъ.

Объ уѣздѣ—см. замѣтку о Суздальскомъ у.
1. Благовѣщенское Заселье. Еъ востоку отъ города за р. Добрицей, между 

ея теченіемъ и границей Мыцкаго стана Суздальскаго у. Названіе отъ с. Благо
вѣщенскаго Заселья.

2. Груздева Слобода. Южная окраина уѣзда, смежная съ Палешской волостью 
Владимирскаго у., въ предѣлахъ нын. Вязниковскаго у. Названіе отъ с. Груз- 
девской Слободки.

3. Лука Верхуская. Сѣверо-восточный станъ уѣзда, къ сѣверу отъ вер
ховья р. Духа. Происхожденіе названія неясно.

4 Лука. Добрицкая. Мѣстность къ востоку отъ уѣзднаго города, по р. Доб- 
рицѣ, откуда и названіе.

5. Лука Клековская. На лѣвомъ берегу Луха къ юго-востоку отъ города, 
очень незначительная по размѣрамъ. Смежная съ Мыцкимъ ст. Суздальскаго у. 
Происхожденіе названія неясно.

6. Лука Обабковская. Въ западной части уѣзда смежная съ Суздальскимъ 
станомъ Матней. Происхожденіе названія неясно.

7. Лука Пеленская. Юго-западная часть уѣзда по р. Печугѣ. Происхожденіе 
названія неясно.

8. Лука Рыболовская. Къ югу отъ города на правомъ берегу р. Луха до 
границъ нын. Владимирской губ. Названіе, быть можетъ, указываетъ на занятіе 
жителей.

9. Волость Семеновская. Въ сѣверной части уѣзда, смежная съ Кинешем- 
скимъ у. и съ Юмохоцкой волостью Сузд. у. Названіе отъ с. Семеновскаго.

10. Лука Сокольнинская. Къ сѣверу отъ города на р. Луху при впаденіи 
въ него рр. Шилекіпи и Возобола. Названіе отъ с. Сокольскаго.

11. Волость Филисовская. Сѣверо-западная часть уѣзда. Смежная съ Кини- 
шемскимъ у. и со ст. Матней Суздальскаго у., по р. Возоболу. Названіе отъ 
с. Филисова.

12. Волость Чихачева. На правомъ берегу р. Луха, въ предѣлахъ нынѣш
няго Гороховецкаго у. Владимирской губ. по р. Ингорѣ. Названіе отъ с. Чиха
чева. Первое извѣстіе — въ духовной Ивана III: „Чихачево* упоминается 
въ числѣ волостей, доставшихся великому кн. Василію (Собраніе Г. Г. и Д., I, 
№ 144; Деболъскій^ тамъ же, II, стран. 45).

13. Лука Шелутинская. По правому берегу Луха въ предѣлахъ нынѣшняго 
Вязниковскаго у. Владимирской губ. по р. Люлеху. Происхожденіе названія 
неясно.

14. Хрулова слобода. Къ западу отъ предыдущей, смежная съ древнимъ 
Шуйскимъ у., въ предѣлахъ нынѣшняго Вязниковскаго у. Происхожденіе названія 
неясно.
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Можайскій уѣздъ.

Многія изъ мѣстностей, входившихъ въ составъ Можайскаго у., уже упо
минаются въ духовной Дмитрія Донского въ составѣ удѣла третьяго его сына 
князя Андрея Дмитріевича (Боннъ, Берестовъ, Протва, Колоча, Пневичи, Загорье. 
Болонескъ). Въ 1504 г. по духовной Ивана III Можайскъ „съ волостьми и 
съ путьми и съ селы“, т.-е., вѣроятно, полностью все прежнее Можайское 
княжество, отобранное Иваномъ III у князя Ивана Андреевича съ прибавкою 
нѣкоторыхъ мѣстностей по Вяземскому* рубежу (Могпленскій станъ), вошелъ 
въ составъ владѣній великаго князя Василія. Такимъ образомъ, ядромъ 
Можайскаго у. былъ, по всей вѣроятности, Можайскій удѣлъ, къ которому 
позднѣе прибавились нѣкоторыя близъ лежавшія мѣстности. Межевая грамота 
1504 г. установила границы Можайскаго, Рузскаго и Звенигородскаго уѣздовъ 
въ томъ видѣ, какъ онѣ существовали въ XVII столѣтіи (С. Г. Г. и Д., I.

34, 40, 141, 144; Деболъскш, тамъ же, I, стран. 28, 34, II, стран. 43). 
Изученіе административной географіи Можайскаго у. довольно затрудительно 
вслѣдствіе сильнаго запустѣнія края послѣ смуты и мѣстами полнаго отсут
ствія населенныхъ пунктовъ.

Происхожденіе названій за рѣдкими сравнительно случаями, оговоренными 
ниже, неясно.

1. Станъ Болонскій. Къ югу отъ нынѣшняго гор. Гжатска на р. Болонкѣ 
притоку р. Гжати, откуда и названіе Болонескъ. Впервые упоминается въ ду
ховной Дмитрія Донского.

2. Станъ Брагинъ холмъ. Но р. Истрѣ, притоку Вори, на границахъ нынѣш
няго Гжатскаго и Медынскаго уу. Часть волости была дворцовой. Быть мо
жетъ первое извѣстіе во 2 уставной грамотѣ Ростислава Смоленскаго 1150 г. 
гдѣ упомянутъ „Холмъ" (Владісѵірскій^ Хрестом. по ист. р. права. 
I, стран. 247). О возможномъ пріуроченіи нѣкоторыхъ мѣстностей упомяну
тыхъ въ этпхъ грамотахъ къ мѣстностямъ позднѣйшаго Можайскаго у., 
см. Голубовскаго, Псторф Смолой, земли, стран. 67—75.

3. Станъ Борскій. По р. Ворѣ (откуда и названіе). Въ южной части 
нынѣшняго Гжатскаго у. Въ 1620-хъ годахъ весь пустъ, почему точно опре
дѣлить границы его очень трудно.

4. Станъ Воскресенскій. На верховьяхъ р. Протвы. Въ 1620-хъ годахъ 
весь пустъ.

5. Станъ Дунпнскій. Въ нынѣшнемъ Медынскомъ уѣздѣ, близъ границъ 
Верейскаго у. Названіе отъ дворцоваго с. Дунина. Въ 1620-хъ годахъ весь 
пустъ.

6. Станъ Дягилевъ. Къ юго-востоку отъ гор. Можайска, на Звенигородскомъ 
и Верейскомъ рубежахъ, по правую сторону р. Протвы и по верховьямъ 
р. Исьмы (вѣроятно, Исмея духовныхъ грамотъ, ^ебешскій, тамъ же, II, 
стран. 28). Первое извѣстіе въ духовной Владимира Андреевича Серпуховского 
въ числѣ волостей собственно Серпуховского удѣла.

7. Станъ Зарѣцкій. Къ сѣверу отъ гор. Можайска, за р. Москвой по лѣвому 
берегу Москвы отъ мѣста противъ устья Колочи и по правому берегу р. Исконы, 
до сліянія этихъ рѣкъ.

8. Станъ Ильинскій. Сѣверо-западный уголъ уѣзда на Вяземскомъ и Ста
рицкомъ рубежахъ, по теченію р. Яузы; почти запустѣлъ послѣ смуты.
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9. Станъ Псконь и Боянь. По верхнему и среднему теченію р. Искони, 
по рр. Рузѣ, Педнѣ, Иночи и къ сѣверу до теченія р. Рузы. Сильно пере
мѣшанъ съ дворцовыми землями.

Первое извѣстіе о Бояни—въ духовной Василія Темнаго, въ числѣ земель 
Андрея Большого. Первое извѣстіе объ Псковѣ — въ уставной грамотѣ Рости
слава Смоленскаго 1150 года.

10. Станъ Исохъ и Берестовъ. По лѣвому берегу Исконы. Съ юга ограни
ченъ теченіемъ Москвы, съ востока граничилъ съ Рузскимъ у. Первое из
вѣстіе о Берестовѣ — въ духовной Василія Темнаго, въ числѣ владѣнія Андрея 
Большого.

11. Станъ Болоцкій. По р. Колочи, притоку Москвы (отсюда и названіе). 
Къ западу отъ гор. Можайска. Первое извѣстіе—въ духовной Василія Темнаго, 
въ числѣ земель Андрея Большого.

12. Станъ Михайловскій. По рр. Руту и Шанѣ, на границахъ нынѣшняго 
Гжатскаго и Медынскаго уу.

13. Станъ Могиленскій. По западной границѣ уѣзда по р. Ворѣ и ея при
току Могиленкѣ (откуда и названіе) въ южной части нынѣшняго Гжатскаго у. 
Первое извѣстіе — въ духовной Ивана III, въ составѣ владѣній великаго 
князя Василія.

14. Станъ Оленскій. Между верховьями рр. Москвы и Яузы (притока Гжати). 
Сильно запустѣлъ въ 20-хъ годахъ.

15. Станъ Отвоцкій и Сукроменскій. Въ сѣверной части уѣзда, на древ
немъ Старицкомъ рубежѣ, рядомъ съ соименной волостью Старицкаго у. 
Въ 2С-хъ годахъ столѣтія весь пустъ.

16. Станъ Пневицкій. Къ востоку отъ предыдущаго, на верховьяхъ р. Рузы, 
въ предѣлахъ нынѣшняго Волоколамскаго у. Первое извѣстіе въ духовной 
Дмитрія Донского.

17. Станъ Передѣльный. На верховьяхъ р. Лужи, въ предѣлахъ нынѣшняго 
Медынскаго у.

18. Станъ Поротовской. Къ востоку отъ Воскресенскаго стана, по верхнему 
теченію р. Протвы (откуда и названіе) и по ея притоку Песочнѣ.

19. Станъ Ренинскій. Близъ верховья р. Москвы. Въ 1620-хъ годахъ 
весь пустъ. Точно опредѣлить границы нельзя.

20. Станъ Старковскій. Между верховьями р. Протвы и р. Вори. Въ 
1620-хъ годахъ весь пустъ. Точно опредѣлить границы нельзя. Часть болѣе 
сѣверная, до линіи нынѣшней Московской-Брестской дороги, оставалась въ двор
цовомъ владѣніи.

21. Станъ Подрѣльный. По р. Москвѣ и Иночи, въ предѣлахъ нынѣшняго 
Можайскаго у.

22. Станъ Тарусицкій. Положеніе не совсѣмъ ясно, такъ какъ населенныхъ 
пунктовъ въ 1620-хъ годахъ почти не было. Вѣроятнѣе всего, на Звениго
родскомъ рубежѣ, по теченію р. Тарусы, которое въ большей части своей при
надлежало Угожскому стану Звенигородскаго у. Можетъ-быть, — къ югу отъ го
рода, до Верейской границы, гдѣ указанъ на картѣ.

23. Станъ Тѣшиновъ и Загорье. По р. Гжати, частью б. м. въ перемѣшку 
съ дворцовыми землями; доходилъ до р. Гжати. Почти пустъ въ 1620-хъ го
дахъ, вслѣдствіе чего точныя его границы опредѣлены быть не могутъ. За
горье впервые упоминается въ духовной Василья Темнаго въ составѣ земель 
третьяго сына, Андрея Большого.
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24. Станъ Тубцовскій. Въ точности мѣста опредѣлить нельзя. Быть мо
жетъ былъ расположенъ по р. Медянкѣ, притоку Лужи, рядомъ съ Передѣль
нымъ станомъ, въ нынѣшнемъ Медынскомъ у.

25. Станъ Утецкій. На древнемъ Рузскомъ рубежѣ, по р. Учѣ (откуда и 
названіе), притоку р. П/коны, въ предѣлахъ нынѣшняго Рузскаго у.

26. Станъ Зубатый. Мѣстонахожденія опредѣлить не удалось.
Дворцовыя земли Можайскаго у.: села Тубипо, Ворское Верховье и Дунино 

въ южной части уѣзда въ предѣлахъ нынѣшнихъ Верейскаго и Медынскаго уу. 
Шабоновская волость — положеніе неясно; Замоская волость — юго-западный 
уголъ уѣзда, по рр. Ворѣ и Чалѣ; Вузовская и Горѣевская волости — положеніе 
неясно; Будаевская волость — къ юго-востоку отъ нынѣшняго гор. Гжатска, 
Алешинская волость — вокругъ нынѣшняго гор. Гжатска; Клушинская во
лость— по лѣвую сторону Гжати ниже гор. Гжатска; Златоустовская волость — 
по лѣвую сторону Гжати близъ устья Яузы; Шебаршипская, Горетовская, Бѣль
ская, Корочаровская— по теченію р. Исконы и ея притоковъ на восточной 
границѣ уѣзда; Тягожская м. б. находилась не около Гжатска, какъ думаетъ 
г. Деболъскій, а по верхнему теченію р. Исконы, около д. Старой Тяги и 
с. Булычева, въ предѣлахъ нынѣшняго Можайскаго у. Первое извѣстіе въ ду
ховной Ивана III (Чагощь), Турьевская — положеніе неясно; первое извѣстіе 
въ духовной Ивана III.

Московскій уѣздъ.
Составился изъ ближайшихъ къ столицѣ волостей и изъ отдѣльныхъ селъ, 

которыя въ удѣльную эпоху давались обыкновенно порознь всѣмъ наслѣдни
камъ великаго князя. Къ этимъ селамъ и волостямъ позднѣе присоединены 
были нѣкоторыя земли сосѣднихъ удѣловъ Боровскаго и Серпуховского. Такъ 
какъ окончательное присоединеніе этихъ удѣловъ относится къ 1456 г., то 
послѣ этого времени, надо думать, слагается и Московскій уѣздъ, какъ мы 
его видимъ въ XVII в. Подробности объ установленіи границъ между Москов
скимъ уѣздомъ и сосѣдними см. въ замѣткахъ о Дмитровскомъ, Коломен
скомъ, Переяславскомъ и Звенигородскомъ уѣздахъ.

А. Замосковная половина.
1. Станъ Боховъ. Отъ границъ Дмитровскаго уѣзда по рѣчкѣ Вязи, по 

р.Тчѣ и по р. Клязьмѣ, включая сліяніе этихъ рѣкъ. Въ предѣлахъ 
нынѣшняго Московскаго и Богородскаго уу.

2. Села Братовіцпно и Олешня (дворцовыя). Дворцовыя земли, расположен
ныя къ сѣверо-востоку отъ предыдущаго, въ предѣлахъ нынѣшняго Дмитров
скаго у., тянувшія къ с. Братовщину (нынѣ на Моск.-Яросл. шоссе) и 
Олешнѣ (нынѣ Алешино).

3. Села Бѣлый Растъ, Озерецкое (дворцовыя). Въ сѣверо-западной части 
уѣзда, въ предѣлахъ древняго стана Манатьина, Быкова и Коровина, между 
линіями Моск.-Савеловской и Николаевской жж. дд.

4^'танъ Васильцовъ. У воротъ Москвы, къ востоку отъ нея. Прости
рался отъ лѣсовъ дворцовой Тайнинской волости (Лосиный Островъ) на югъ 
до р. Москвы и на востокъ верстъ на 15, вдоль нынѣшняго Владимирскаго 



шоссе и Московско-Нижегородский ж. д. Первое извѣстіе — въ первой духов
ной Василія Дмитріевича 1406 г. (Соб. Г. Г. и Д., I, А? 39: Дсболъгкін^ 
тамъ же. П, страп. 3). Происхожденіе названія неясно.

5. Село Воздвижепское (дворцовое)- Небольшая по размѣрамъ дворцовая 
волость по р. Ворѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Дмитровскаго уѣзда, на Мо
сковско-Ярославскомъ шоссе.

6. (‘танъ Воря и Корзеневь. Приблизительный центръ этого стана — впаде
ніе р. Талицы въ р. Борю. Въ предѣлахъ нынѣшнихъ Дмитровскаго и отчасти 
Богородскаго уу. Воря впервые упоминается въ духовной Калиты, въ числѣ 
волостей вел. княгини-вдовы: Корзеневъ — въ духовной Дмитрія Донского 
(Соб. Г. Г. и Д., I, А? 21, 22, 34; тамъ же, 1, стран. 18).

7. Волость Вохна. По теченію р. Клязьмы въ предѣлахъ нынѣшняго Бо
городскаго у. Названіе Вохны доселѣ сохранилось для мѣстности около Пав
ловскаго посада. Самое происхожденіе названія неясно. Первое извѣсти — въ 
духовной Калиты въ числѣ волостей вел. княгини-вдовы. Позднѣе, въ XVI ст., 
во владѣніи кп. Влад. Андр. Старицкаго и наконецъ, —- съ 60-хъ годовъ — 
троицкая вотчина (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Дгболъскій. тамъ же, 
I, стран. 20; Писц. кн. М. Г., т. I, 1, ппсц. кн. по Москвѣ, № 3 и 4).

8. Волость Гвоздка (дворцовая). Крайняя юго-восточная волость уѣзда, смеж
ная съ Коломенскимъ у., между р. Москвой и р. Нерской. Происхожденіе на
званія, сохранившагося доселѣ, неясно. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты 
(Соб. Г. Г. и Д., I, А» 21, 22; Дсболъекій, тамъ же, I, страп. 6).

9. Волость Гжель. Къ сѣверу отъ предыдущей, по р. Гжели, откуда и на
званіе, которое сохранилось еще въ названіи села Гжели (нынѣшняго Брон
ницкаго у.). Первое извѣстіе — въ духовной Калиты, въ числѣ волостей вел. 
князя Семена (Соб. Г. Г. и Д., I, 21, 22; Дебольскій, тамъ же, I, 
стран. 8).

10. Станъ Горетовъ. Очень значительный по размѣрамъ станъ, ограничен
ный съ одной стороны верхнимъ теченіемъ р. Клязьмы, р. Химкою и линіей 
нынѣшняго Петербургскаго шоссе отъ дер. Никольскаго до гор. Москвы; съ 
другой — теченіемъ р. Москвы и р. Истры, которой касается выше нынѣшняго 
Новоіерусалпмскаго монастыря и вторично въ ея низовьяхъ; расположенъ въ 
предѣлахъ нынѣшнихъ Московскаго п Звенигородскаго уѣздовъ; названіе въ 
связи съ рѣчкой Горедвой, притокомъ р. Сходни. Первое извѣстіе въ духов
ной Калиты „Горетова“, въ числѣ волостей, доставшихся вел. кн. Семену 
(Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 8; свѣдѣнія 
о значеніи этой мѣстности въ исторіи заселенія Московскаго края см. также 
въ Исторіи гор. Москвы II. Е. Забѣлина, стран. 5—23).

11. Волость Гуслпца (дворцовая), равно какъ и слѣдующій Гуслицкій станъ 
составляютъ части одной и той же мѣстности по рѣкѣ Гуслицѣ въ крайнемъ 
юго-восточномъ углу Московскаго у. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты 
въ составѣ владѣнія вел. княгини Ульяны. Въ XVII ст. Гуслицкой волостью 
назывались земли, продолжавшія оставаться въ дворцовомъ владѣніи; станомъ 
называлась совокупность земель, розданныхъ въ частное владѣніе ^Соб. Г. Г. 
и Д., I, А? 21, 22; Дебольскій, тамъ же, I, стран. 20).

12. Станъ Гуслицкой. См. выше.
.1 Зу-Станъ Доблинскій. Въ восточной части уѣзда по линіямъ нынѣшняго 

Владгяирскаго шоссе и Московско-Нижегородской ж. д. Съ востока границу можно 
приблизительно провести вдоль Богородской вѣтки этой жел. дор. Происхожденіе
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названія неясно. Первое извѣстіе о Доблинскихъ сокольникахъ и бортникахъ 
въ духовной Юрія Дмитріевича Галицкаго 1434 г. въ числѣ волостей Дми
трія Краснаго (Соб. Г. Г. и Д., I, №51; Деболъскій, тамъ же, И, стран. 21).

14. Волость Загарье (дворцовая). Между Гжелью и Вохной, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Богородскаго уѣзда. Названіе сохранилось въ названіи села За- 
гарья. Первое извѣстіе — въ духовной Дмитрія Донского въ числѣ владѣній 
его четвертаго сына, Петра (Соб. Г. Г. и Д., I, № 34; Деболъскій. 
тамъ же, I, стран. 32).

45^ Станъ Каменскій. Въ восточной части уѣзда, по линіи нынѣшней 
Московско-Нижегородской ж. д. близъ станціи Кудинова и къ югу отъ нея; 
на востокѣ граничилъ съ Доблинскимъ станомъ. Происхожденіе названія неясно.

16. Село Коломенское. Группа дворцовыхъ земель, тянувшихъ къ этому 
селу и расположенныхъ на правомъ берегу р. Москвы, ниже города. Первое 
извѣстіе въ духовной Владимира Андреевича Серпуховского (Соб. Г. Г. и Д., I, 
№40; Деболъскій, II, стран. 15) въ числѣ земель княгини-вдовы.

17. Станъ Капотенскій. Небольшой станъ на лѣвомъ берегу р. Москвы, 
ниже города. Названіе — въ связи съ названіемъ села Капотни. Первое из
вѣстіе объ этомъ селѣ — въ духовной Калиты, въ числѣ селъ вел. кн. Се
мена (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, I, стран. 11).
^18.^Станъ Кошелевъ. По рр. Клязьмѣ и Ворѣ въ предѣлахъ нынѣшняго 

Богородскаго у. Къ югу тянулся приблизительно до линіи нынѣшняго Влади
мирскаго шоссе. Происхожденіе названія неясно.

19. Волость Кунья. Въ восточной части уѣзда на границѣ древняго Перя- 
славскаго у. совпадаетъ съ нынѣшней Владимирско-Московской границей; къ 
сѣверу отъ волости Вохны. Съ востока была ограничена р. Дубной, съ за
пада Шерной, притоками р. Клязьмы, которая въ свою очередь служила мѣ
стами южной границей волости. Происхожденіе названія неясно. Первое из
вѣстіе въ духовной Юрія Дмитріевича Галицкаго 1434 г. въ числѣ земель 
Василія Косого (Соб. Г. Г. и Д., I, № 51; В. Н. Деболъскій, (тамъ же, II, 
стран. 21) не совсѣмъ правильно предполагаетъ мѣстонахожденіе Куньей въ 
предѣлахъ нынѣшняго Александровскаго у. Влад. губ.

20. Станъ Манатьинъ, Быковъ и Коровинъ. Первоначально различныя мѣст- 
нббти^слившіяся во второй половинѣ XVI вѣка въ одинъ огромный станъ, 
тянувшійся къ сѣверу отъ Москвы въ видѣ неправильнаго треугольника. Его 
западная граница шла по верхней Клязьмѣ и по р. Химкѣ, притоку Москвы, 
и по Московско-Тверской дорогѣ, сѣверная совпадала съ нынѣшней сѣверной 
границей Московскаго у. На востокѣ станъ граничилъ съ Боховымъ ст. и 
Тайнинской дворцовой волостью. Происхожденіе названія неясно. Первое из
вѣстіе въ межевой грамотѣ кн. Юрія Ивановича 1504 г. (Соб. Г. Г. и Д., I, 
№ 141; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 54).

21. Станъ Обарничъ. Небольшой станъ, расположенный въ предѣлахъ ны
нѣшнихъ уу. Московскаго, Бронницкаго и Богородскаго, по правую сторону 
р. Пехорки, притока р. Москвы. Происхожденіе названія неясно.

22. Станъ Островецкій. Рядомъ съ предыдущимъ, по лѣвую сторону р. Пе
хорки, на югѣ былъ ограниченъ р. Москвой. Названіе отъ с. Островца. 
х^2§х€танъ Пехорскій. Къ сѣверо-востоку отъ гор. Москвы между Василь- 

цовымъ и Боховымъ станами. Названіе отъ р. Пехорки, притока р. Москвы.
^^Станъ Почерневъ. Къ югу отъ предыдущаго, по той же р. Пехорк^, между 

линіями нынѣшнихъ Московско-Нижегородской и Московско-Рязанской жж. дд.
За.чосковный край въ XVII вѣкѣ. 37



— 578 —

25. Станъ Радонежъ. 25а. Радонежъ и Бѣли. Эти два стана представляли 
мѣстность отъ Дмитровскаго рубежа по верховьямъ рр. Бори и Пажи въ 
окрестностяхъ Троице-Сергіевой Лавры. Названіе отъ древняго городка Радо
нежа на р. Пажѣ. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты, въ составѣ вла
дѣній вел. княгини-вдовы (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, 
тамъ же, I, стран. 18). Вѣроятнѣе всего, здѣсь случай сліянія двухъ перво
начально отдѣльныхъ становъ.

26. Станъ Раменейце Замосковное. Часть мѣстности, составлявшей перво
начально одно цѣлое съ слѣдующей волостью. Названіе б. м. дано въ отли
чіе отъ вол. Раменки Коломенской и стана Раменскаго, Дмитровскаго уѣзда. 
Первое извѣстіе — быть можетъ, въ духовной Калиты, въ числѣ владѣній 
вел. княгини-вдовы, которой достались и близъ лежащія волости Гуслица и 
Сельна. Станъ Раменейце обнималъ земли, розданныя въ частное владѣніе 
волость Раменница — то, что въ XVII ст. оставалось въ дворцовомъ владѣ
ніи. Собственно названіе „Раменейце* впервые упомянуто въ духовной 
Дм. Донского — въ числѣ немногихъ волостей, отданныхъ его пятому сыну, 
Ивану (Соб. Г. Г. и Д., №№21,22, 34; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 20, 32).

27. Волость Раменница (дворцовая). См. выше.
28. Станъ Рогожскій. По р. Клязьмѣ въ предѣлахъ нынѣшняго Богород

скаго у. Названіе сохранялось до конца XVIII в. въ названіи села Рогожи — 
нынѣ гор. Богородскъ. Первое извѣстіе въ духовной Дмитрія Донского въ 
числѣ земель его четвертаго сына, Петра (Соб. Г. Г. и Д., I, № 34; Дс- 
болъскій, тамъ же, I, стран. 32).

29. Волость Селинская. Такъ же какъ и слѣдующая составляетъ части 
одной и той же мѣстности, въ предѣлахъ нынѣшняго Богородскаго уѣзда по 
правому берегу теченія р. Нерской, притока Москвы между Гвоздной и Гус- 
лицой. Названіе, происхожденіе котораго неясно, сохранилось отчасти до
селѣ. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты, среди волостей вел. княгини- 
вдовы. Соб. Г. Г. и Д., I, №№ 21, 22; В. Н. Деболъскій, ошибочно предпо
лагаетъ, что Сельна находилась между Москвою и Дмитровомъ (тамъ же, I, 
стран. 20).

30. Волость Сельна. См. выше.
31. Станъ Сурожскій или Сурожикъ. По среднему теченію р. Истры и ея 

притоку Малой Истрѣ и притокамъ послѣдней ■— Маглушѣ и Молодильнѣ. 
Крайній западный станъ уѣзда, расположенный въ предѣлахъ нынѣшнихъ 
Звенигородскаго и Рузскаго уу. Происхожденіе названія неясно. Первое из
вѣстіе— въ духовной Калиты, въ числѣ владѣній вел. княгини-вдовы (Соб. 
Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 18).

32. Село Тайнинское. Группа дворцовыхъ земель къ сѣверо-востоку отъ 
Москвы по р. Яузѣ и линіи Московско-Ярославской ж. д., тянувшихъ къ 
с. Тайнинскому. Въ составъ волости входили и большіе лѣса, доселѣ сохра
нившіеся близъ Москвы подъ именемъ Сокольниковъ и Лосинаго Острова. 
Первое извѣстіе въ духовной Влад. Андр. Серпуховского, въ числѣ волостей 
княгини-вдовы (Соб. Г. Г. и Д., I, № 40; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 15).

33. Село Хотѣичи. Группа дворцовыхъ земель между дворцовыми воло
стями Гуслицей и Сельной па границѣ древняго Коломенскаго у., въ предѣ
лахъ нынѣшняго Богородскаго у. на р. Нерской, притокѣ Москвы.

34. Волость Черноголовль (дворцовая). По р. Черноголовкѣ, -въ предѣлахъ 
нынѣшняго Богородскаго у. Названіе сохранилось въ названіи деревни „Черно-
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головка*. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты, въ составѣ владѣній вел. 
княгини-вдовы (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21,22; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 19).

35. Станъ Шеренскій и Отъѣзжій (иногда Объѣзжій). Смежный съ Пере
яславскимъ уѣздомъ. Въ предѣлахъ нынѣшняго Богородскаго и отчасти Дми
тровскаго уу. Названіе отъ р. Шерны, притока Клязьмы. Первое извѣстіе о 
Шернѣ, какъ отдѣльной Московской волости — въ духовной Дмитрія Донского, 
въ числѣ волостей его четвертаго сына, Петра (Соб. Г. Г. и Д., I, № 34; 
Деболъскій, I, стран. 32). Позднѣе съ Шеренскимъ слился станъ Объѣзжій или 
Отъѣзжій, лежавшій къ западу отъ него, по рѣчкѣ Бѣлой и лѣвому берегу 
р. Вори. Происхожденіе этого названія неясно.

Б. Зарѣцкая половина.
I. Станъ Вяземскій. Въ западной части уѣзда, по р. Вяземкѣ, смежный 

съ Звенигородскимъ уѣздомъ. Названіе въ связи съ рѣкой и съ сел. Вязе- 
мами (нынѣ Звенигородскаго у.). Первое извѣстіе въ духовной Калиты (с. Вя
земское), въ числѣ владѣній князя Ивана Ивановича (Соб. Г. Г. и Д., I, № 22; 
Деболъскій, тамъ же, стран. 15).

2. Станъ Гоголевъ. По р. Деснѣ въ предѣлахъ нынѣшняго Верейскаго і 
Подольскаго уу. Происхожденіе названія неясно.

3. Волость Домодѣдовская, конюшенная. Группа дворцовыхъ земель, тянув
шихъ къ с. Домодѣдову (откуда и названіе), по рр. Пахрѣ и ея притоку 
Рожаю. Первое извѣстіе въ духовной Владимира Андр. Серпуховского, въ 
числѣ земель княгини-вдовы.

4. Станъ Жданскій. Въ двухъ участкахъ: 1) на берегу р. Москвы, на 
границѣ Московскаго и Подольскаго уу.; 2) южнѣе, по нижнему теченію 
р. Пахры. Названіе въ связи съ с. Жданскимъ, нынѣ Бронницкаго у.

5. Волость Замыцкая. Обширная волость по Серпуховской границѣ, по 
р. Лопаснѣ. Названіе, вѣроятно, въ связи со словомъ „мытъ*, но о какомъ 
мытѣ здѣсь идетъ рѣчь, неясно.

6. Волость Конопна. Небольшая волость къ востоку отъ нын. гор. Подольска, 
рядомъ съ Домодѣдовской волостью. Названіе въ связи съ рѣчкой Конопенкой.

7. Станъ Лужецкій. На берегу р. Москвы между устьемъ р. Пахры и 
древней Коломенской границей въ предѣлахъ нынѣшняго Бронницкаго у. 
Происхожденіе названія неясно.

8. Станъ Лукомскій. По р. Пахрѣ, выше нын. гор. Подольска, между Шахо
вымъ и Молоцкимъ станами. Названіе отъ сц. Лукомъ, нынѣ Луковня.

9. Станъ Медвенскій. По берегу р. Москвы и по рѣчкѣ Медвенкѣ; былъ 
расположенъ выше гор. Москвы, противъ устья р. Истры, на границѣ древ
няго Звенигородскаго у.

10. Станъ Молоцкій. Кругомъ нынѣшняго гор. Подольска, по р. Пахрѣ, 
Деснѣ и Мочѣ. Происхожденіе названія неясно.

11. Волость Перемышльская. Смежная съ Боровскимъ у. расположена по 
теченію р. Мочи, въ нынѣшнемъ Подольскомъ уѣздѣ. Названіе отъ городка 
ІІеретшля, упоминаемаго впервые въ духовной Калиты среди земель 
Серпуховского удѣла; и позднѣе этотъ Перемышль Московскій, котораго 
не слѣдуетъ отожествлять съ Калужскимъ, входилъ долгое время въ со
ставъ владѣній Серпуховскихъ удѣльныхъ князей. (Соб. Г. Г. и Д., I, №21,

37*
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22; 40; ѣ. Н. Деболъскій, тамъ же, I, стран. 17, ошибочно отожествляетъ 
его съ Перемышлемъ Калужскимъ; II, стран. 10, 11 — правильное объ
ясненіе; Холмогоровы, Перемышльская Десятина. Чт. 0. П. и Д. Р. 1889 г. 
кн. 1).

12. Волость Растовская или Растовецкая. По верховьямъ р. Рожая, при
тока Пахры. Въ нынѣшнемъ Подольскомъ уѣздѣ. Происхожденіе названія 
неясно. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты, въ составѣ владѣній князя 
Андрея Серпуховского (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, тамъ же, 
I, стран. 17; мнѣніе В. Н. Дебольскаго о томъ, что Ростовецъ могъ быть въ 
предѣлахъ нынѣшней Тульской губ., надо признать ошибочнымъ; правильное 
предположеніе о мѣстѣ нахожденія Растовецкой волости находимъ во 2-й части 
изслѣдованія В. Н. Дебольскаго, стран. 11).

13. Станъ Ратуевъ. Въ двухъ участкахъ: 1) у гор. Москвы между Мо
сковско-Тульскимъ и Московско-Калужскимъ шоссе; 2) по линіи Москов
ско-Курской ж. д. между ст. Бутово и Подольскъ. Происхожденіе названія 
неясно.

14. Станъ Сосенскій. По рр. Деснѣ и ея притоку Соснѣ (откуда и названіе), 
въ предѣлахъ нынѣшняго Подольскаго у.

15. Станъ Сѣтунскій. Къ западу отъ города, по теченію р. Сѣтуни (от
куда и названіе); съ сѣвера ограниченъ былъ р. Москвой. Первое извѣстіе въ 
духовной Влад. Андр. Серпуховского, въ составѣ земель княгини-вдовы (Соб. 
Г. Г. и Д., I, № 40, Деболъскій, тамъ же, I, стран. 15.)

16. Станъ Тереховъ. На берегу р. Москвы и южнѣе до р. Пахры, распо
ложенъ вперемѣшку съ Жданскимъ станомъ; очень незначителенъ по числу 
селеній. Происхожденіе названія неясно.

17. Станъ Торокмановъ. По р. Деснѣ и ея притокамъ, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Подольскаго и Звенигородскаго уу.

18. Волость Тухачевская. По рѣчкѣ Гнилой Сѣверкѣ, смежная съ Коломен
скимъ у. и съ Ростуновскимъ станомъ Боровскаго у* Происхожденіе названія 
неясно. Первое извѣстіе — въ духовной Калиты, въ числѣ владѣній князя 
Андрея Серпуховского (С. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, тамъ же, 
I, стран. 17).

19. Волость Хотунская дворцовая. Крайняя южная волость уѣзда, по 
р. Лопаснѣ, между Серпуховскимъ и Коломенскимъ уу. Названіе отъ с. Хотуни. 
Первое извѣстіе — въ духовной князя Владимира Андреевича Серпуховского 
въ числѣ земель третьяго сына, Ярослава. Въ XVI вѣкѣ причислялась къ Ко
ломенскому у. (С. Г. Г. и Д., I, № 40; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 9).

20. Станъ Чермневъ. Между двумя участками Ратуева стана, къ югу отъ 
столицы. Происхожденіе названія неясно.

21. Станъ Шаховъ. По верхной Пахрѣ до ея истоковъ въ предѣлахъ 
нынѣшняго Подольскаго и Верейскаго уу. Названіе сохранилось въ названіи 
дер. Шахова (Подольскаго у.)

Кромѣ того, въ Московскомъ уѣздѣ были еще группы дворцовыхъ земель, 
тянувшія къ центральнымъ селамъ:

1. Сс. Петровское й Іевлевское въ Шеренскомъ и Отъѣзжемъ стану.
2. С. Тѣшилово.
3. С. Черкизово, на границѣ Горетова и Манатьина становъ.
4. Сс. Павшино и Хорошово на р. Москвѣ въ Горетовѣ стану.
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5. Сс. Верхнее и Нижнее Мячково, Быково, Островъ, Новое Рождественное 
и Софьино на р. Москвѣ, между столицей и Коломенскимъ рубежемъ.

6. Сс. Красное, Покровское-Рубцово и Напрудное близъ г. Москвы (нынѣ 
слились съ городомъ).

Муромскій уѣздъ.
Процессъ образованія этого уѣзда далеко не вполнѣ ясенъ. Можно, однако, 

думать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ землями, тянувшими къ древнему 
Муромскому княженію, перешедшему во владѣніе князей Московскихъ въ концѣ 
XIV вѣка. (Экземплярскій, тамъ же, II, стран. 618—619; Труды Владимир
ской архивной комиссіи, книга 4-я. Историческое обозрѣніе гор. Мурома Ти
това, стран. 29). Во всякомъ случаѣ, ни одна изъ Муромскихъ волостей 
никогда не смѣшивалась съ сосѣдними Владимирскими.

1. Станъ Дубровскій. На сѣверъ и на востокъ отъ Мурома, по обѣимъ 
сторонамъ Оки, по нижнему теченію р. Ушны, по нижнему теченію Теши и 
по лѣвому берегу р. Кутры. Названіе, быть можетъ, указываетъ на первобытные 
лѣса этой мѣстности.

2. Станъ Замотринскій. Сѣверный станъ уѣзда — мѣстности за р. Мотрой, 
(откуда и названіе), если ѣхать изъ Мурома. Въ предѣлахъ нынѣшняго Го
роховецкаго и Вязниковскаго уу. Доселѣ существуетъ погостъ Замотри.

3. Станъ Куземскій. На западъ отъ гор. Мурома до верхняго теченія р. Ушны, 
въ предѣлахъ Муромскаго, Меленковскаго и Судогодскаго уу. Происхожденіе 
названія неясно.

4. Станъ Стародубвоцкій. На правомъ берегу Оки, приблизительно отъ 
р. Кутры до границъ нынѣшняго Горбатовскаго у. Мѣстность древняго Стародуба 
Вотскаго (Окскаго, Оцкаго?), называвшагося такъ въ отличіе отъ Стародуба 
Ряполовскаго на Клязьмѣ. Одно изъ первыхъ извѣстій — во второй духовной 
Василія Темнаго (С. Г. Г. и Д., I, № 87; Дебольскій, тамъ же, II, стран. 32) 
въ числѣ мѣстностей, отданныхъ княгинѣ-вдовѣ. Названье „ Старо дубье “ въ 
отношеніи къ данной мѣстности сохранилось доселѣ. (Списки населенныхъ 
мѣстъ Владимирской губ., стран. X, ХЫІ, ХЬѴІІ).

5. Станъ Унженской. Простирался на огромное—разстояніе къ югу отъ 
Мурома, занимая почти весь нынѣшній Меленковскій у.; названіе отъ р. Унжи, 
притока Оки.

6. Унженская дворцовая волость.

Переяславскій уѣздъ.
Какъ извѣстно, Переяславль-Залѣсскій перешелъ во владѣніе Москвы въ 

1302 г., по завѣщанію князя Ивана Дмитріевича. Можно думать, что въ общихъ 
чертахъ уже въ то время намѣтились границы будущаго Переяславскаго у., 
составившагося изъ старинныхъ Переяславскихъ волостей. Въ.нѣкоторыхъ 
мѣстахъ границы Переяславскаго у. обнаружили большую устойчивость; такъ, 
напр., Переяславско-Московская граница совпадаетъ на всемъ своемъ протя
женіи съ нынѣшней границей Владимирской и Московской губ. На востокѣ 
граница древняго Переяславскаго у. въ нѣкоторой части совпадаетъ съ нынѣш
ней границей Переяславскаго и Юрьевскаго уу. На югѣ Переяславскій у. дохо-
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дилъ до теченія р. Клязьмы; на сѣверѣ граничилъ съ владѣніями Ростовскихъ 
князей. Въ исторіи сѣверо-западной границы уѣзда болѣе колебаній’ Перво
начально Переяславская волость Юлка по духовной Дмитрія Донского была 
дана во владѣніе княгини-вдовы. Позднѣе Юлка вошла въ составъ Дмитров
скаго удѣла второго сына Василія Темнаго, Юрія, къ удѣлу котораго были пре
даны и нѣкоторыя другія Переяславскія волости — Серебожъ, Рождественское, 
Бускутово. По духовной Ивана III послѣднія вновь вошли въ составъ Перея- 
славскихъ земель великаго князя Василія; Юлка же навсегда осталась въ 
составѣ Дмитровскаго у. Межевая грамота 1504 г. установила между Перея
славскимъ у.и Кашинскими и Дмитровскими землями границу, почти совпадающую 
съ нынѣшней границей Владимирской и Тверской губ. (С. Г. Г. и Д., I, 
№№ 34, 39, 41, 86, 87, 144, 138; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 33, 
II, стран. 47, 53, 57.)

1. Станъ Борисоглѣбскій. Южная часть уѣзда, между Московскимъ и Вла
димирскимъ уу. по р. Киржачу и р. Клязьмѣ. Происхожденіе названія неясно.

2. Станъ Верхдубенскій. По верховьямъ р. Дубны и по р. Куньей, въ нынѣш
немъ Александровскомъ у. Названіе отъ р. Дубны.

3. Станъ Гулятинъ. По р. Печкурѣ и р. Молохтѣ къ югу отъ Александров
ской слободы между дворцовыми землями и землями Слободскаго стана. Очер
танія его границъ неясны.

4. Станъ Замыцкій. По р. м. Нерли и ея притоку Кубри, по западной гра
ницѣ уѣзда рядомъ съ Дмитровскими землями. Названіе въ связи со словомъ 
„Мытъ". Первое извѣстіе въ межевой грамотѣ 1504 г. (С. Г. Г. и Д. I, № 137; 
Деболъскій, тамъ же, II, стран. 54).

5. Станъ Зубовъ. Въ сѣверо-восточной части уѣзда по р. Тошмѣ, притоку 
р. большой Нерли. Разбитъ на два участка. Происхожденіе названія неясно.

6. Волость Кинельская. Волость, прилегающая къ ст. Радонежу Московскаго у.; 
границей ея служили р. Торгоша и р. Молокча. Первое извѣстіе въ первой 
духовной Василія Дмитріевича 1406 г. (С. Г. Г. и Д., I, № 39; Деболъскій, 
тамъ же, II, стран. 5).

7. Станъ Кистемской. Очень значительный по размѣрамъ станъ отъ Перея
славскаго озера до сѣверной границы уѣзда. Названіе отъ р. Кистьмы. Первое 
извѣстіе во второй духовной Василія Дмитріевича 1423 г. въ качествѣ „при- 
мысла прадѣда" (С. Г. Г. и Д., I, № 41; Деболъскій, II, стран. 16).

8. Станъ Кіучерскій. По рр. Рокшѣ и Шохѣ по границѣ Юрьевскаго у. 
Происхожденіе названія неясно. Доселѣ существуетъ сц. Кіучеръ.

9. Станъ Кодяевъ. По р. Большому Киржачу и притоку его Бачевкѣ на 
границѣ Юрьевскаго и Владимирскаго уу. Разбитъ среди дворцовыхъ земель, 
къ востоку отъ Александровской слободы. Происхожденіе названія неясно.

10. Станъ Конюцкой. По верховьямъ р. большой Нерли къ сѣверо-востоку 
отъ Переяславскаго озера до Ростовскаго рубежа. Происхожденіе названія 
неясно.

11. Станъ Михайловскій. Между рр. Дубной и Кубрью на границѣ Алексан
дровскаго и Переяславскаго уу. Границы очень неясны, такъ же какъ и происхо
жденіе названія.

12. Станъ Мишутинъ. Между верховьями р. Вели и р. Куньей, притока 
Дубны, по Московскому рубежу. Названіе въ связи съ с. Мишутинымъ. Пер
вое извѣстіе въ межевой грамотѣ 1504 г. (С. Г. Г. и Д., I, № 138; Деболъскій, 

ъ же, II, стран. 54).
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13. Станъ Нерскій. По р. большой Нерли и ея притокамъ Тошмѣ и 
Шохѣ на Ростовскомъ и Юрьевскомъ рубежѣ. Названіе, вѣроятно, въ связи 
съ р. Нерлью.

14. Станъ Никитскій. Къ юго-востоку отъ города Переяславля по р. Тру- 
бежу. Происхожденіе названія неясно.

15. Станъ Большевъ. Къ востоку отъ города, въ двухъ кускахъ. Земли 
этого стана перемѣшаны съ землями Нильскаго, Зубова и Никитскаго 
становъ.

16. Станъ Нильскій. Къ сѣверо востоку отъ города между Большевымъ 
и Конюцкимъ станами. Названіе отъ р. Нилки, притока б. Нерли.

17. Станъ Новосельской. Къ юго-западу отъ гор. Переяславля, по Москов
скому тракту до р. Кубри, служившей границей ему съ юга и запада.

18. Станъ Пневицкій. По лѣвому берегу р. Кубри, на границѣ Дмитров
скихъ земель между Ніуромскимъ и Замыцкимъ станами. Происхожденіе на
званія неясно. Первое извѣстіе въ межевой грамотѣ 1504 г. (С. Г. Г. и Д., I, 
№ 138; Деболъскій, тамъ же, И, стран. 54).

19. Станъ Рождественской. По лѣвому берегу р. Дубны, внизъ отъ устья 
р. Куньей. Происхожденіе названія неясно. Первое извѣстіе въ духовной 
Василія темнаго, въ составѣ владѣній второго сына, Юрія (С. Г. Г. и Д., I, 
№ № 86, 87; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 29).

20. Станъ Слободской. Разбросанъ среди дворцовыхъ земель къ югу отъ 
Александровской слободы, откуда, вѣроятно, и его названіе.

21. Станъ Серебожскій. Крайній западный станъ уѣзда по рр. Дубнѣ и Велѣ 
между двухъ отдѣльныхъ частей Дмитровскаго у. (См. выше, замѣтки объ 
образованіи Переяславскаго и Дмитровскаго уу.) Съ этимъ станомъ въ XVI— 
XVII вв. слилась упоминавшаяся рядомъ съ нимъ въ грамотахъ волость Буску- 
тово. Первое извѣстіе въ духовной Василія Темнаго, въ составѣ земель вто
рого сына, Юрія (С. Г. Г. и Д., I, №№ 86, 87; Деболъскій, тамъ же, II, 
стран. 29). Происхожденіе названія неясно.

22. Станъ Шуромскій. По западной границѣ между рр. Кубрью и Дубною. 
Происхожденіе названія неясно.

23. Дворцовыя земли уѣзда, расположенныя вокругъ Александровской сло
боды, носили названіе волостей Окружной и Аргуновской.

24. Въ актахъ начала XVII столѣтія упоминается еще волость Закубежская; 
судя по межевымъ грамотамъ 1504 г., она находилась на западной границѣ 
уѣзда, гдѣ-то по р. Кубри. Позднѣе это названіе не встрѣчается (С. Г. Г. и Д., I, 
№ 138; Доп. къ А.-И. I, № 159; Деболъскій, тамъ же, П, стран. 57).

Пошехонскій уѣздъ.
Земли по р. Шекснѣ по правому ея берегу отъ устья р. Суды, по лѣвому 

отъ устья р. Мяксы до впаденія ея въ Волгу, а также земли по бассейну лѣвыхъ 
притоковъ Шексны — р. Ухры и р. Согожи. Многія изъ волостей уѣзда пере
числяются въ духовной Ивана III, въ составѣ земель великаго князя Василія. 
Къ этому времени слѣдуетъ, вѣроятно, относить и начало образованія уѣзда, 
сложившагося частью изъ бывшихъ Ярославскихъ вадѣній, частью изъ Бѣло
зерскихъ (напр. Бѣлосельскіе станъ и волость). Границы волостей не вполнѣ 
ясно очерчены. См. также замѣтку о Ярославскомъ у. (С. Г. Г. и Д., I, № 144;
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Экземплярскій, Великіе и удѣльные князья сѣверной Руси, II, стран. 88, 
89, 119, 172; Дебольскій, тамъ же, II, стран. 26, 27, 44, 45).

1. Волость Арбужевская. Но Шекснѣ отъ нынѣшней границы Новгородской 
п Ярославской губ. внизъ. Древнѣйшіе названіе Арбужовесь (въ связи съ древней 
Весью), какъ и нѣкоторыя другія названія этого края, встрѣчается впервые 
въ духовной Ивана III сохранилось въ названіи погоста Георгіевскаго-Арбу- 
жевца.

2. Волость Вояршинская. Повидимому, по средней Ухрѣ въ смежныхъ 
частяхъ нынѣшняго Пошехонскаго, Р.-Борисоглѣбскаго и Рыбинскаго уу.

3. Волость Бѣлосельская. Къ юго-востоку отъ нынѣшняго гор. Пошехонья 
между рр. Сотой и Ухрой; названіе отъ с. Бѣлаго. Бывшій удѣлъ Бѣлозерскаго 
княжества, составлявшій, вѣроятно, южную окраину его.

4. Станъ Бѣлосельскій. См. выше.
5. Волость Веретейская. Повидимому, къ сѣверу отъ нынѣшняго гор. Поше

хонья. Первое извѣстіе въ духовной великой княгини Софіи Витовтовны 
(С. Г. Г. и Д., I, № 83; Дебольскій, тамъ же, II, стран. 25—27).

6. Волость Вольская. По Шекснѣ при впаденіи въ нее р. Согожи и Ухры. 
Названіе сохранилось въ названіи Вольскаго погоста.

7. Волость Горинская. Въ восточной части уѣзда, по Ярославскому рубежу, 
по верхнему теченію р. Ухры, на границѣ нынѣшняго Романово-Борисоглѣб- 
скаго и Даниловскаго уу. Названіе отъ с. Горинскаго.

8. Волость Дябринская. Къ восточной части уѣзда, по лѣвымъ притокамъ 
верхней Согожи, на Вологодскомъ рубежѣ.

9. Волость Каменская между рр. Волгой и Шексной, выше устья по
слѣдней.

10. Волость Княжичъ-Городокъ. По Шекснѣ между устьемъ Маткомы и 
устьемъ Согожи. Названіе отъ с. Княжичъ-Городокъ, по нѣкоторымъ предпо
ложеніямъ, прежняго стольнаго города Шехонскаго княжества (Экземплярскій, 
тамъ же, II, стран. 119).

11. Волость Любецкая. По правому берегу р. Шексны, между устьемъ 
р. Суды и устьемъ р. Кондоши, по древней Бѣлозерской границѣ, въ предѣ
лахъ нынѣшняго Череповецкаго у. Названіе отъ с. Любецъ, на Шекснѣ.

12. Волость Патрабольская. Къ востоку отъ нынѣшяго г. Пошехонья, по 
теченію р. Соги, притока р. Согожи. Первое извѣстіе въ духовной Ивана III. 
Названіе сохранилось въ названіи погоста Спаса-Патроболъ.

13. Волость Руновская. Рядомъ съ ПІагоцкой волостью, къ востоку отъ нея, 
къ югу отъ р. Ухры, въ предѣлахъ нынѣшняго Романово-Борисоглѣбскаго у. 
Первое извѣстіе въ духовной Ивана III (Рунай съ Шаготью). Названіе сохра
нилось въ названіи д. Рунова и с. Воскресенскаго Рунова.

14. Волость Согорская. По верхнему теченію р. Согожи, откуда и на
званіе.

15. Волость Углецъ-Костентинова. Къ востоку отъ предыдущей, по верх
нему теченію р. Соти, на Вологодской границѣ.

16. Волость Усть-Маткомская. Эта волость, такъ же какъ и Черномат- 
комская занимали теченіе р. Маткомы, притока Шексны. Первое извѣстіе о 
Маткомѣ въ духовной Ивана III.

17. Волость Усть-Шехонская. По р. Шекснѣ и Волгѣ, внизъ отъ устья 
послѣдней до древняго Романовскаго рубежа.

18. Волость Уломская. Въ сѣверо-западномъ углу уѣзда, по рр. Уломкѣ и
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Кондошѣ. Простиралась до теченія р. Мологи. Названіе отъ села и озера Уломы, 
нынѣ въ Череповецкомъ у.

19. Станъ Ухорскій. По нижнему теченію р. Ухры.
20. Волость Ухтомская. По р. Ухтомѣ, притоку р. Согожи.
21. Волость Черно-Маткомская. См. № 16-й.
22. Волость Шаготцкая. По теченію р. Ухры въ сѣверной части нынѣш

няго Романово-Борисоглѣбскаго. у. Первое извѣстіе въ духовной Ивана Ш 
(Рунай съ Шаготью). Названіе сохранилось въ названіи селъ Большой и 
Малой Шаготи.

23. Волость Шелшедамская. По р. Кештомѣ, притоку Согожи, къ юго-западу 
отъ нынѣшняго гор. Пошехонья. Первое извѣстіе въ духовной Ивана III.

24. Волость Шигорошская. По верхнему теченію р. Ухры, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Даниловскаго у. Первое извѣстіе въ духовной Ивана III. Названіе 
отъ с. Шигорошъ.

Дворцовыя волости находились частью въ нѣкоторыхъ изъ упомяну
тыхъ выше волостей, частью же цѣликомъ образовали особыя волости и села, 
главнымъ образомъ, по теченію р. Шексны, притоку р. Согожи.

25. Всесвятская на р. Шекснѣ близъ устья р. Согожи:
26. Кештома, по рѣкѣ того же имени.
27. Ягорба, по р. Шекснѣ, ниже Арбужевской волости.
28. Щекинская, по р. Шекснѣ, выше Ягорбы, рядомъ съ Арбужевской 

волостью.
29. С. Красное, на р. Шекснѣ, ниже Ягорбы.
30. С. Борково (Лутошкинъ борокъ), на р. Шекснѣ, ниже с. Краснаго. 
31. С. Логиново.

Ржевскій уѣздъ.
Первоначально территорія Ржевскаго уѣзда, обнимавшаго нынѣшніе уѣзды 

Ржевскій и Осташковскій, тянула къ Смоленску и отчасти къ Твери. Въ XIV сто
лѣтіи земли Ржевскаго края были спорными между Литвой, Москвой и 
Тверью, отчасти же составляли самостоятельное Ржевское княженіе. Въ составѣ 
Московскихъ владѣній Ржева впервые упоминается въ договорной грамотѣ 
Дмитрія Донского съ Владимиромъ Серпуховскимъ 1389 г. Повидимому, въ XV в. 
Ржева была всегда за Москвой, хотя Тверскіе князья иногда дѣлали распоря
женія относительно нея и владѣнія ихъ во всякомъ случаѣ доходили до 
самыхъ воротъ Ржева, оканчиваясь гор. Опоками (см. выше замѣтку о Зубцов
скомъ у.) По духовной Василія Темнаго Ржева отошла къ младшему его сыну, 
Борису, который въ свою очередь раздѣлилъ Ржевскій край на двѣ половины 
по теченію р. Волги и отдалъ юго-западную, правобережную, Ивану Борисовичу 
Рузскому, а сѣверо-восточную лѣвобережную Ѳедору Борисовичу Волоцкому. 
По духовной Ивана Борисовича 1504 г. его половина перешла великому князю, 
а отъ него, по духовной, третьему его сыну, Дмитрію Ивановичу. Имена вла
дѣльцевъ обѣихъ половинъ или „сторонъ“ Ржевскаго края, князей Дмитрія 
Ивановича и Ѳедора Борисовича, закрѣпились надолго за ихъ бывшими владѣ
ніями и были въ ходу до конца XVII вѣка. Надо думать, что ко времени 
жизни этихъ князей Ржевскій край успѣлъ принять границы, болѣе или менѣе 
совпадавшія съ тѣми границами, какія имѣетъ Ржевскій у. въ XVII вѣкѣ. 
Позднѣе къ Ржевскому у. присоединены были нѣкоторыя мѣстности Старицкаго,
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Бѣльскаго, Торопецкаго и Новгородскаго уу., носившія названія „приписей44 
соотвѣтственныхъ уѣздовъ (см. ниже). {Борзаковскій, Исторія Тверского кня
жества, стран. 41—48; Овсянниковъ, О Новгородско-Тверскомъ рубежѣ, 
стран. 8—11; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 35, II, стран. 34, 41, 52; 
С. Г. Г. и Д., I, №№ 35, 105, 132, 144).

1. Станъ Поддобринскій. На лѣвомъ берегу Волги къ сѣверу отъ гор. Ржева. 
Названіе отъ р. Доброй.

2. Станъ Коношскій. Къ западу отъ Поддобринскаго, на лѣвомъ берегу 
Волги. Названіе отъ р. Коноши.

3. Волость Подборовская. Къ западу отъ Коношскаго стана, на лѣвомъ 
берегу Волги. Названіе, вѣроятно, отъ слова „боръ44.

4. Волость Теплостанская. Къ сѣверу отъ Коношскаго стана и Подборов- 
ской волости. По лѣвую сторону рр. Итомли и Волги. Происхожденіе названія 
неясно.

5 и 26. Волости Осѣченъ Большой на лѣвомъ берегу Волги и Осѣченъ 
Пустой на правомъ берегу Волги; обѣ волости расположены выше впаденія 
въ Волгу р. Итомли. Первое извѣстіе подъ 1335 г., въ числѣ литовскихъ 
городковъ, сожженныхъ Калитою; упоминается въ духовной Бориса Васильевича 
Волоцкаго 1477 г. (Соловьевъ, Исторія Россіи, т. III, гл. V (кн. I, стол. 929); 
Успенскій, Литовскіе пограничные городки; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 34: 
С. Г. Г. и Д., I, № 105).

6. Волость Горышкинская. По р. Волгѣ около впаденія въ нее р. б. Коши, 
и по р. Селижаровкѣ. Названіе отъ городка, нынѣшняго погоста Горышкина, 
можетъ быть, бывшаго въ числѣ пограничныхъ литовскихъ городковъ, уничто
женныхъ Калитою (см. замѣтку объ Осѣченѣ).

7. Волость Котицкая. Къ сѣверу отъ Горышкинской волости по р. Селижа
ровкѣ. Названіе отъ существующихъ донынѣ деревни и погоста Котицъ.

8. Волость Ельца. По лѣвому берегу Волги, внизъ отъ устья р. Малой Коши. 
Названіе отъ с. Ельцы-Княже. Первое извѣстіе въ духовной. Бориса Волоцкаго 
(С. Г. Г. и Д., I, № 105; Деболъскій, тамъ же, П, стран. 34).

9. Волость Кличанъ. По берегамъ оз. Селигера, на югѣ до оз. Сигъ. На
званіе отъ острова Кличана на оз. Селигерѣ. Первое извѣстіе въ духовной 
Бориса Волоцкаго 1477 г. и межевой грамотѣ между Кличанской волостью и 
Березовскимъ погостомъ. (С. Г. Г. и Д., I, №№ 105, 117)

10. Волость Езжина. Огромная волость по обѣимъ сторонамъ Волги, въ 
обѣихъ половинахъ уѣзда. Большая часть ея на лѣвой сторонѣ состояла 
въ XVII в. въ дворцовыхъ земляхъ. Часть волости на правой сторонѣ была 
приписана въ Ржевскій у. изъ Торопецкаго. Происхожденіе названія неясно.

11. Волость Вселуцкая и Стержская. Крайняя западная волость уѣзда; 
озерами Вселукъ и Стержъ раздѣлялась на двѣ части, соотвѣтственно двумъ 

* половинамъ уѣзда.
13. Волость Березовскій погостъ. Къ сѣверу отъ западнаго и на западъ 

отъ сѣвернаго плесовъ оз. Селигера. Въ 1477 г., какъ видно изъ межевой 
грамоты этого года, тянула къ Новгородской землѣ. Когда „приписана44 къ 
Ржеву, неясно. Березовскій погостъ на оз. Селигерѣ существуетъ доселѣ 
(С. Г. Г. и Д., I, № 117).

14. Волость Сонская. По верхнему теченію рр. Цны и Повѣди, притока 
Тверцы, въ предѣлахъ нынѣшняго Осташковскаго и Вышневолоцкаго уу. На
званіе въ связи съ оз. Сонинымъ, откуда вытекаетъ Цна, и съ названіемъ
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:>той рѣки. Часть этой волости, вокругъ погоста Спасскаго въ Ясеновичахъ, 
называлась: „что была волость Ясеновицкая", видимо, эта волость слилась съ 
Сонской (с. Спасъ-Ясеновичи, нынѣ въ Вышневолоцкомъ у.).

15. Волость Репочевская. Въ бассейнѣ рр. Повѣди и Осугивъ нынѣшнемъ 
Новоторжскомъ у. Происхожденіе названія неясно.

16. Волость Чуриловская. По р. Осугѣ въ предѣлахъ нынѣшняго Новоторж
скаго у. по древней границѣ Ржевы съ Торжкомъ. Названіе сохранилось въ 
названіи погоста Чуриловскаго, Новоторжскаго у. Часть этой волости была при
писана ко Ржевѣ отъ Торжка.

17. Волость Рясинская. По верховьямъ рр. б. и м. Коши и р. Тьмы, въ пре
дѣлахъ нынѣшняго Старицкаго у., гдѣ донынѣ существуетъ с. Рясна. Рясна 
впервые упоминается въ числѣ пограничныхъ литовскихъ городовъ, сожжен
ныхъ въ 1335 г. Калитою. Позднѣе упоминается въ духовной Бориса Волоц- 
каго 1477 г. (см. замѣтку объ Осѣченѣ).

18. Волость Боронкина. По рр. б. и м. Кошѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго 
Старицкаго у. Названіе сохранилось въ названіи погоста Боронкина. Первое 
извѣстіе въ духовной Бориса Волоцкаго 1477 г. (С. Г. Г. и Д., I, № 105; 
Дебольскій, тамъ же, П, стран. 34).

18. Волость Лещинъ. Къ востоку отъ оз. Селигера. Сѣверная граница 
совпадала съ нынѣшней Новгородско-Тверской границей. Названіе отъ погоста, 
нынѣ деревни и сельца Лещина.

19. Волость Страшевская Губа. Приписана къ Ржевской волости Ряснѣ отъ 
Торжка; въ бассейнѣ р. Тьмы, въ предѣлахъ нынѣшняго Старицкаго у. Названіе 
сохранилось въ названіи с. Страшевичи.

20. Волость Берновская. По р. Тьмѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Стариц
каго у. Названіе отъ с. Бернова.

21. Станъ Рокитинскій. На правомъ берегу Волги, къ югу отъ гор. Ржева. 
Названіе отъ рѣчки Рокитны.

22. Волость Сижская-Пороховская. Къ западу отъ Рокитинскаго стяна по 
правому берегу Волги и по р. Сижкѣ.

23. Волость Лаптевская. Между р. Сижкой и Осугой, по древнему Вязем
скому рубежу. Названіе сохранилось въ названіи дер. Лаптево.

24. Волость Ртищевская. Къ западу отъ волостей Лаптевской и Сижской 
по верховьямъ р. Сижки. Происхожденіе названія неясно.

25 и 35. Волости Старый Тудъ и Молодой Тудъ. Въ значительной своей 
части оставались дворцовыми до 90-хъ годовъ. Названіе отъ р. Туда.

27. Волость Тудовская-Сковоротыня. На правомъ берегу Волги выше впа
денія р. Молодого Туда.

28. Волость Волговская. Къ югу отъ теченія Волги отъ ея выхода изъ 
оз. Стержа до оз. Волго, откуда и названіе ея. Волость занимала весь бассейнъ 
р. Жукопы; южная часть ея составляла „припись* отъ Бѣльскаго у.

30. Волость Оковецкая. По границѣ нынѣшняго Осташковскаго и Ржев
скаго уу.; названіе отъ с. Оковецъ. (Не въ связи ли это съ древнимъ Оковскимъ 
лѣсомъ начальной лѣтописи?)

31. Волость Ббртная-Селиловская. На правомъ берегу Волги противъ устья 
Селижаровки;на юго-западъ тянулась, повидимому, до Бѣльскаго рубежа (нынѣш
ней границы Тверской и Смоленской губ.) Происхожденіе названія неясно.

32. Волость Озерца. Положеніе неясно. Послѣ смуты совершенно пуста. 
Въ переписной 1678 г. не упоминается.
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33. Волость Дворца. На правой сторонѣ Волги на границѣ нынѣшняго 
Ржевскаго и Осташковскаго уу. Послѣ смуты почти пуста.

34. Волость Жилогостицкая. На границѣ Бѣльскаго у. по лѣвому берегу 
р. Туда. Происхожденіе названія неясно.

36. Волость Куркпнская. Въ мѣстности между рр. Тудомъ и Сижкой. 
Названіе сохранилось въ названіи погоста Куркина. Послѣ смуты совершенно 
запустѣла.

37. Волость Скворцовская. Въ мѣстности между р. м. Тудомъ и Сижкой. 
Послѣ смуты совершенно опустѣла. Происхожденіе названія неясно.

Романовскій уѣздъ.
Составился изъ части земель удѣла Ярославскаго князя Романа Василье

вича (2-я половина XIV в.), который основалъ гор. Романовъ, и владѣлъ 
также землями по р. Шекснѣ, позднѣе вошедшими въ составъ Пошехонскаго у. 
Изъ договорной грамоты Ивана III съ братомъ 1481 г., по которой за по
слѣднимъ утверждались Романовъ, Городокъ и Усть-Шексна, и изъ духовной 
Ивана III, который Романовъ и Шексну оставилъ великому князю Василью, 
видно, что образованіе уѣзда въ томъ видѣ, какъ онъ обрисовывается въ 
хозяйственныхъ описаніяхъ XVII в., относится къ бойѣе позднему времени 
(Соб. Г. Г. и Д., I, №№ 108, 109, 144; Экземплярскій, Великіе удѣльные 
князья, II, стран. 88—89; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 35; см. также 
замѣтку о Ярославскомъ у.).

1. Станъ Васильевскій. Восточный станъ уѣзда по правой сторонѣ р. Ити, 
служившей границей уѣзда. Названіе сохранилось въ названіи пог. Васильевскаго.

2. Станъ Городской. Земли въ окрестностяхъ города, откуда и названіе.
3. Станъ Здвиженскій. Къ западу отъ Колохоцкаго стана; его западный 

рубежъ совпадалъ съ нынѣшней границей Рыбинскаго и Романовскаго уу. 
Названіе сохранилось въ названіи погоста Воздвиженскаго на Волгѣ.

4. Станъ Здоровецкій. Къ сѣверу отъ Городского стана по рр. Урдомѣ, 
У ломѣ и Солдобохоти. Названіе сохранилось въ названіяхъ села и деревни 
Здоровцово.

5. Станъ Ильинскій. По рр. Уломѣ, Урдомѣ и Солдобохоти, къ востоку 
отъ Здоровецкаго и къ ‘сѣверу отъ Городского. Названіе сохранилось въ на
званіи Ильинскаго погоста.

6. Станъ Колохоцкій. Къ западу отъ Здоровцова. Названіе отъ р. Колокши.
7. Станъ Спасскій. Крайній западный станъ уѣзда, въ предѣлахъ ны

нѣшняго Рыбинскаго у. Названіе отъ с. Спасскаго на Волгѣ.

Ростовскій уѣздъ.
Вѣроятнѣе всего, Ростовскій уѣздъ XVI—XVII вв. совпадаетъ въ общихъ 

чертахъ съ территоріей Ростовскаго удѣльнаго княжества по. отдѣленіи отъ 
него въ XIII в. Углицкаго и Ярославскаго удѣловъ. Гранича н$і сѣверѣ и сѣверо- 
западѣ съ этими двумя княжествами, Ростовъ съ востока, юга и запада былъ 
окруженъ землями Костромскими, Суздальскими, Юрьевскими, Переяславскими 
п Кашинскими, т.-е. землями старинныхъ самостоятельныхъ удѣловъ. Пере
ходившіе къ Москвѣ понемногу, въ отдѣльности, мелкіе Ростовскіе удѣлы, 
объединясь снова въ концѣ XV в. въ Московскомъ владѣніи, составили Ростов-
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скій уѣздъ. (Экземплярскій, великіе и удѣльные князья, II, стран. 10—62; 
Корсаковъ, Меря и Ростовское княжество).

1. Станъ Богородскій. По правой сторонѣ р. Устья, вдоль ея притока 
р. Ильмы и далѣе на юго-востокъ.

2. Станъ Введенскій. По лѣвой сторонѣ р. Устья. Ограниченъ былъ этой 
рѣкой, а съ запада и сѣвера нынѣшнимъ Углицко-Ростовскимъ рубежомъ. 
Названіе отъ села Введенскаго. Въ предѣлахъ стана находилась значитель
ная группа дворцовыхъ земель, тянувшихъ къ с. Вощажникову.

3. Станъ Вексицкій. Къ югу отъ Ростовскаго озера, съ запада ограни
ченъ былъ р. Сарой. Названіе отъ р. Вексицы.

4. Станъ Верхоусецкій. Крайній западный станъ уѣзда по древн. Углиц- 
кой, Кашинской и Переяславской границамъ, по верхнему теченію р. Устья, 
откуда и названіе.

5. Станъ Барскій и Карашская волость. Крайній южный станъ уѣзда, тя
нувшійся отъ группы небольшихъ озеръ, расположенныхъ къ востоку отъ 
гор. Петровска, на югъ до р. Нерли. Первое названіе, вѣроятно, указываетъ 
на расчистку лѣсовъ при колонизаціи; второе — отъ оз. Карашъ.

6. Станъ Лахоцкій. Крайній восточный станъ уѣзда въ предѣлахъ ны
нѣшнихъ Ярославскаго и Нерехотскаго уѣздовъ; занималъ все теченіе р. Ла- 
хости, притока Которосли, откуда и его названіе.

7. Станъ Луцкій. По сѣверной границѣ древняго Ростовскаго у., въ пре
дѣлахъ нынѣшняго Ярославскаго у. Названіе отъ р. Лута.

8. Станъ Назорный. По восточной границѣ уѣзда, смежный съ Суздаль
скимъ у. Названіе отъ с. Назориаго. Въ стану была значительная группа 
дворцовыхъ земель, тянувшихъ къ с. Яковлевскому-Гарямъ.

9. Станъ Пегловскій. Къ сѣверу отъ предыдущаго до теченія р. Лахости, 
смежный съ Суздальскимъ у. Происхожденіе названія неясно.

10. Станъ Песій. Въ южной части уѣзда, по лѣвую сторону р. Сары, 
смежный съ Переяславскимъ у. Донынѣ существуетъ пог. Георгіевскій въ 
Песьихъ лукахъ.

11. Станъ Печегоцкій. По правому берегу р. Сары и по р. Печегдѣ, от
куда и названіе. Въ окрестностяхъ нынѣшняго заштатнаго гор. Петровска.

12. Станъ Подольскій. На правомъ берегу р. Устья между станами Бого
родскимъ и Согильскимъ. Происхожденіе названія неясно.

13. Станъ Порѣцкій. По лѣвой сторонѣ р. Устья въ предѣлахъ нынѣш
няго Углицкаго у., смежный съ древнимъ Углицкимъ у. Названіе б. и. въ 
связи съ положеніемъ стана по р. Устью.

14. Станъ Раменскій. По р. Мокзѣ, лѣвому притоку р. Устья, на границѣ 
нынѣшнихъ Ярославскаго, Ростовскаго и Углицкаго уу. Очень незначитель
ный по протяженію.

15. Станъ Рожественскій. Крайній сѣверный станъ, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Углицкаго уѣзда. Происхожденіе названія неясно. Первое извѣстіе въ 
жалов. грамотѣ Василія Темнаго Троице-Сергіеву монастырю 1453 г. (Акт. 
Ист., I, № 51).

16. Станъ Пурскій. По р. Устью и ея притоку Пурѣ, вокругъ Борисо
глѣбскаго монастыря.

17. Станъ Савинъ. Къ юго-западу отъ города; съ востока и юга на 
большомъ протяженіи ограниченъ былъ р. Сарой. Происхожденіе названія 
неясно.
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18. Станъ Согильскій. Къ западу отъ гор. Ростова до теченія р. Устья. 
Названіе отъ р. Согилки.

19. Станъ Сотемскій. Ближайшія окрестности города и мѣста на сѣверъ 
отъ него до древняго Ярославскаго рубежа; порр. Которосли, Устью и Сотмѣ. 
Отъ послѣдней рѣки и названіе стана.

20. Станъ Утемскій. Между Рождественскимъ станомъ съ одной стороны и 
станами Луцкимъ и Сотемскимъ съ другой, въ смежныхъ мѣстностяхъ ны
нѣшнихъ Ростовскаго и Ярославскаго уу. Расположенъ былъ по теченію 
рр. Мокзы и Утмы, откуда и названіе.

21. Станъ Филимоновъ. Смежный съ Переяславскимъ уѣздомъ, въ смеж
ныхъ мѣстностяхъ нынѣшнихъ Ростовскаго и Углицкаго уу. Происхожденіе 
названія неясно.

22. Станъ Холмецкій. По лѣвому берегу р. Которосли, между станами Со
темскимъ и Лахоцкимъ и Ярославскими землями. Происхожденіе названія 
неясно. Въ уѣздѣ было значительное количество дворцовыхъ земель, тянув
шихъ къ сс. Великому и Холму Огареву.

23. Станъ Якимовскій. На восточномъ берегу Ростовскаго озера, къ югу 
отъ р. Которосли. Названіе отъ с. Якимовскаго.

24—26. Дворцовыя земли с. Гарей, с. Вощажникова и с.Великаго; см. выше 
зам. о Назорномъ, Введенскомъ и Холмецкомъ станахъ.

Рузскій уѣздъ.
Руза, подобно Звенигороду, Можайску и Дмитрову, постоянно давалась въ 

удѣлъ младшимъ членамъ Московскаго княжескаго дома (Иванъ Ивановичъ, 
Юрій Дмитріевичъ и его сыновья). По духовной Василія Темнаго Руза вмѣстѣ 
съ Волокомъ досталась младшему сыну, Борису, въ свою очередь оставившему 
Рузу младшему сыну Ивану. По смерти Ивана Борисовича въ 1504 г., Руза 
съ тянувшими къ ней землями перешла къ вел. князю, который въ своей 
духовной отдалъ Рузу вмѣстѣ со Звенигородомъ второму сыну, Юрію. Вѣ
роятно, къ этому времени Рузскій уѣздъ уже сложился болѣе или менѣе окон
чательно. Межевыя грамоты 1504 г. устанавливали рубежъ Рузы съ Клиномъ, 
Звенигородомъ, Можайскомъ и Москвою, болѣе или менѣе совпадающій съ 
границами Рузскаго уѣзда въ XVII ст. Происхожденіе названія большинства 
мѣстностей представляется не вполнѣ яснымъ (Соб. Г. Г. и Д., I, № 21, 
22, 34, 86, 87, 132, 140, 141, 144; Экземплярскій, тамъ же, II, 
стран. 361—363; Дебольскій, тамъ же, II, стран. 30, 34, 47).

1. Станъ Бортной. На древнемъ Звенигородскомъ рубежѣ по лѣвок’ бе
регу р. Озерны.

2. Волость Войничи. Среди земель Сурожскаго стана Московскаго у. по 
рѣкѣ Маглушѣ, притоку Истры. Упоминается въ духовной Бориса Волоцкаго 
1477 г. (мытъ Войничскій).

3. Станъ Вышковскій. Въ западной части уѣзда, отчасти въ предѣлахъ 
нынѣшняго Можайскаго у., по лѣвому берету р. Рузы.

4. Станъ Городской. По р. Рузѣ, внизъ отъ гор. Рузы до р. Москвы.
5. Волость Замошье. Къ сѣверо-западу отъ гор. Рузы по рр. Озернѣ и 

Вейнѣ. Первое извѣстіе въ духовной Калиты.
6. Волость Кремична. Ближайшія окрестности гор. Рузы къ сѣверу до 

устья Озерны и къ западу. На западъ тянулась до звенигородскихъ земель
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и теченія р. Москвы. Первое извѣстіе въ духовной Калиты. Доселѣ суще
ствуетъ погостъ Покровскій-Кремична Рузск. у.

7. Станъ Локношскій. Въ сѣверной части уѣзда, въ бассейнѣ рѣкъ б. и 
м. Сестры и по р. Локношѣ, откуда и названіе. Находился рядомъ съ Се
стринскимъ станомъ. Б. м. Локношскій станъ есть Лохно, упоминаемое въ 
духовной Дмитрія Донского въ числѣ волостей княгини-вдовы (Деболъскій. 
тамъ же, I, стран. 33, 34).

8. Станъ Льняниковъ. По р. Рузѣ, между Юрьевой слободой и Раховымъ 
станомъ, рядомъ съ соименнымъ станомъ древняго Волоколамскаго у.

9. Станъ Раховъ. Крайній западный станъ уѣзда по р. Рузѣ, въ предѣ
лахъ нынѣшняго Можайскаго и Волоколамскаго уѣздовъ, смежный съ соимен
нымъ станомъ древняго Волоколамскаго у.

10. Станъ Ростовецкій. По правому берегу р. Рузы и по ея притоку р. Педнѣ. 
Первое извѣстіе въ духовной Калиты.

11. Станъ Сестринскій. Въ сѣверной части уѣзда, по р. Сестрѣ, откуда и 
названіе; близъ Іосифова монастыря, въ предѣлахъ нынѣшняго Елинскаго у.

12. Станъ Скирмановскій. По рѣкамъ Озернѣиея притокамъ Грядѣ и Роз- 
ваднѣ. Первое извѣстіе въ духовной Калиты. В. И. Деболъскій (тамъ же, I, 
стран. 14) несовсѣмъ правильно опредѣляетъ положеніе Скирманова: рчк. Моло* 
дильня, протекавшая по Тросенскому ст. Рузскаго и Сурожскому ст. Москов
скаго у., затрогивала Скирмановъ станъ только верховьемъ. Донынѣ суще
ствуетъ въ этой мѣстности деревня Скирманова.

13. Станъ Сычевскій. Къ западу отъ гор. Рузы, по древнему Можайскому 
рубежу, по рчк. Литомьѣ.

14. Станъ Фоминскій. Къ югу отъ гор. Рузы, до древней Можайской границы 
и р. Москвы. Упоминается впервые въ духовной Калиты.

15. Станъ Ховальскій. Въ двухъ очень отдаленныхъ одинъ отъ другого 
участкахъ 1) среди мѣстностей Рахова ст. въ предѣлахъ нынѣшняго Можай
скаго у. рядомъ съ Ховальскимъ или Хованскимъ ст. Волоколамскаго у.; 
2) въ предѣлахъ нынѣшняго Клинскаго у., среди мѣстностей древняго Локнош- 
скаго стана (с. Тархово).

16. Волость Шелковская. Къ сѣверу отъ Скирмановскаго ст. и къ югу отъ 
Локношскаго. Первое извѣстіе въ духовной Дмитрія Донского, среди волостей 
княгини вдовы (Деболъскій, тамъ же, I, стран. 32—33); дер. Шелково донынѣ 
существуетъ въ этой мѣстности.

17. Волость Юрьева Слобода. По лѣвому берегу р. Рузы, вверхъ отъ устья 
Озерны; занимала центръ Рузскаго у. Первое извѣстіе въ духовной Калиты 
(Великая Слобода).

Серпуховской уѣздъ.
Осколокъ Серпуховского удѣла потомковъ младшаго сына Калиты, обнимав

шій ближайшія окрестности города и древнюю волость Темпу, упоминаемую 
въ числѣ владѣній князя Андрея Ивановича Серпуховского въ духовной Ка
литы (С. Г. Г. и Д., I, № 21, 22; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 2, 16).

1. Станъ Окологородный. Къ сѣверу отъ города; по Окѣ шелъ отъ устья 
Протвы до устья Лопасни.

2. Станъ Теменскій. Къ сѣверо-западу отъ предыдущаго вдоль р. Нары 
до границъ нынѣшней Калужской губ. Названіе въ связи съ рчк. Теменной.
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Старицкій уѣздъ.
Составился изъ собственно .Старицкихъ земель, земель Новаго Городка 

(Погорѣлаго городища) и прежняго Холмскаго удѣла. Старица, съ одной стороны, 
Новый городокъ и Холмъ, съ другой, составляли въ моментъ перехода твер
скихъ владѣній къ Москвѣ два отдѣльныхъ админинистративныхъ округа. Это 
видно изъ того, что при описаніи 1492 г. Старица и Холмъ были поручены 
различнымъ писцамъ. Соединеніе ихъ въ одно цѣлое, сообщившее Старицкому 
уѣзду очень причудливыя очертанія, относится къ 1504 г., когда всѣ эти 
земли — Старица и „Холмская вотчина Холмъ, Новый Городокъ, волость Олешня 
и волость СиПиЯ были отданы князю Андрею Ивановичу. Мѣновная Ивана Гроз
наго и Владимира Андреевича 1566 г., детальнѣе перечисляя мѣста Стариц
каго у., окончательно устанавливаетъ за нимъ тѣ границы, какія онъ имѣлъ 
въ XVII столѣтіи. (С. Г. Г. и Д., №№ 144,187; Деболъскій, тамъ же, стран. 53; 
Борзаковскій, Исторія Твер. княж., стран. 28—34; Покровскій, Исторія 
стат. оп. Твер. губ., стран. 82).

1. Волость Болгорская. По лѣвому берегу Волги, къ югу отъ в. Вятки, по 
древнему Зубцовскому рубежу (въ предѣлахъ нынѣшняго Зубцовскаго у.). 
Упоминается въ мѣновной 1566 г. Происхожденіе названія неясно.

2. Станъ Верховской. Въ южной, Холмской, части уѣзда, въ предѣлахъ ны
нѣшняго Гжатскаго у., на водораздѣлѣ бассейна Шоши и Держи, съ одной сто
роны, Рузы и Яузы, притока Гжати, съ другой, откуда, вѣроятно, и ея на
званіе.

3. Волость Вятка. По лѣвому берегу Волги къ западу отъ гор. Старицы. 
Упоминается въ мѣновной 1566 г.

4. Волость Дмитровская. По рчк. Бойнѣ на границѣ древняго Зубцовскаго у. 
Упоминается въ мѣновной 1566 г. (Дмитроково).

5. Волость Иворовская. По лѣвому берегу Волги, къ сѣверу отъ гор..Старицы 
и по р. Шосткѣ. Смежная съ Новоторжскимъ и Тверскимъ уу. Вдѣваніе отъ 
с. Иворовскаго. Упоминается въ мѣновной 1566 г.

6. Станъ Мерскій. По рчк. Мерской, притоку Войны, въ предѣлахъ нынѣш
няго Ржевскаго у. рядомъ съ Дмитровской волостью. Упоминается въ мѣнов
ной 1566 г. Быть-можетъ названіе указываетъ на древнюю Мерю.

7. Станъ Михновъ. Къ западу отъ города и отъ Вятской волости. Названіе 
отъ с. Покровскаго-Михнова, запустѣвшаго въ смуту. Упоминается въ мѣнов
ной 1566 г.

8. Станъ Песья Лука. Крайній восточный станъ уѣзда по рчк. Вязьмѣ, при
току Шоши. Происхожденіе названія неясно. Упоминается въ мѣновной 1566 г.

9. станъ Порѣцкій. По р. Держѣ, внизъ отъ Погорѣлаго Городища до древ
ней Зубцовской границы. Названіе, вѣроятно, отъ положенія стана по рѣкѣ.

10. Волость Раменская. По правому берегу Волги, къ востоку отъ гор. Ста
рицы. Упоминается въ мѣновной 1566 г.

11. Волость Рогачевская или Рыкачевская. По Новоторжской границѣ на 
правомъ берегу р. Тьмы. Рыкачево упомянуто въ мѣновной 1566 г. Происхо
жденіе названія неясно.

12. Волость Родня. По правому берегу Волги, соединяетъ сѣверную часть 
уѣзда, Старицкую, съ южной, Холмской. Названіе отъ с. Родни на Волгѣ. Упо
минается въ мѣновной 1566 г.
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13. Станъ Семеновскій. Въ южной (Холмской) части уѣзда, нор. Держѣ, 
вверхъ отъ Погорѣлаго Городища. Названіе отъ с. Семеновскаго. Упоминается 
въ мѣновной 1566 г.

14. Волость Синяя. Въ южной (Холмской) части уѣзда по р. Держѣ и по ея 
притоку р. Синей, смежная съ древнимъ Зубцовскимъ уѣздомъ. Первое извѣ
стіе въ духовной Ивана III.

15. Станъ Сукромеискій. По южной границѣ у., въ Холмской его части, 
въ предѣлахъ нынѣшняго Гжатскаго у. Въ этой мѣстности донынѣ суще
ствуетъ дер. Сукромня.

16. Волость Холмъ. По верховьямъ Шоши и Держи. Центръ древняго 
Холмскаго у. Тверского княжества.

17. Волость Холохолня. Сѣверо-западная часть у., по р. ХойохольнѢ, при
току Волги, и по верхнему теченію р. Тьмы. Упоминается въ мѣрной 1566 г.

18. Дворцовая волость Мологинская. По верховьямъ р. Итомли, притока 
Волги, смежная съ Ржевскимъ у. Названіе отъ с. Мологина. Кромѣ этой 
сплошной группы земель въ западной части уѣзда, дворцовыя владѣнія въ поло
винѣ ХѴП в. составляли еще села Родня на Волгѣ и Покровское-Бороздино.

Суздальскій уѣздъ.
Изученіе территоріи древняго Суздальскаго уѣзда показываетъ, что въ составъ 

этого уѣзда вошли земли древнихъ Суздальскаго и Стародубскаго княжествъ. 
Ранняя исторія обоихъ этихъ княжествъ представляетъ много неясностей. 
Суздальское княжество было, какъ извѣстно, присоединено къ Москвѣ Васи
ліемъ Дмитріевичемъ. Однако, еще въ своемъ завѣщаніи 1417 г. великій князь 
оставляетъ сыну своему одинъ изъ главныхъ городовъ Суздальскаго уѣзда — 
Нижній Новгородъ условно—„оже дастъ ми Богъ*. При Василіи Темномъ 
Суздальскіе князья временно вернули себѣ если не всѣ, то значительную 
часть утраченныхъ было владѣній. Съ этими Суздальскими князьями — Ива
номъ Васильевичемъ и его братьями, Юрьемъ, Семеномъ и Андреемъ, великій 
князь заключилъ въ 1451 году договоръ, по которому за Суздальскими князьями 
утверждались нѣкоторыя изъ старинныхъ земель ихъ княженія. Такимъ обра
зомъ, въ полномъ объемѣ Суздальскій удѣлъ перешелъ во владѣніе Москвы 
только во второй половинѣ XV вѣка. Еще менѣе ясна ранняя исторія сильно 
раздробившагося Стародубскаго княжества, гдѣ вліяніе Москвы стало замѣтнымъ 
еще въ XIV вѣкѣ, но которое окончательно перешло во владѣніе Москвы, по мнѣ
нію С. В. Рождественскаго, „не ранѣе времени великаго князя Василія Ивано
вича “. Вѣроятно, около этого именно времени, т.-е. въ первой половинѣ. 
XVI столѣтія, совершилась группировка земель Суздальскаго и Стародубскаго кня
женья по уѣздамъ. Изъ территоріи этихъ княженій образовались, кромѣ Суз
дальскаго, еще Кинешемскій, Лушскій, Шуйскій, Юрьевецкій, Балахнинскій п 
Нижегородскій уѣзды. Детальный процессъ образованія этихъ уѣздовъ не под
дается наблюденію. Весьма вѣроятно, что онъ стоитъ въ связи съ тѣмъ обстоя
тельствомъ, что Суздальское княженіе перешло во владѣніе Москвы не сразу, а 
въ нѣсколько пріемовъ, по частямъ. Что касается собственно Шуйскаго у., 
то нельзя съ достаточной; достовѣрностью рѣшить, имѣлъ ли этотъ уѣздъ 
какое-нибудь отношеніе къ Шуйскимъ князьямъ, которые владѣли вотчинами и 
въ другихъ частяхъ бывшаго Суздальскаго княженія (Соб. Г. Г. и Д., I, №№ 41,

Замосковный край въ XVII вѣкѣ. 38
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80,81; Служилое землевладѣніе, стран. 172; Деболъскій.
тамъ же, И, стран. 16, 25.)

1. Станъ Горенокъ. По р. Вязьмѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго Суздальскаго у. 
въ сѣверной его части. Происхожденіе названія неясно.

2. Станъ Деминъ. Въ сѣверной части нынѣшняго Суздальскаго у. по пра
вому берегу р. Уводи. Происхожденіе названія неясно.

3. ( танъ Ермолинъ. Къ западу отъ теченія р. Тезы. Въ предѣлахъ нынѣш
няго Перехотскаго у. Костромской губ., по южнымъ его границамъ. Названіе 
сохранилось въ названіи с. Ермолина.

4. Станъ Замоскій. По р. Тугѣ, притоку р. Нерли. Въ предѣлахъ нынѣш
няго Суздальскаго у., близъ границы Юрьевскаго. Названіе, вѣроятно, отъ 
с. Замостья на р. Тугѣ.

5. Станъ Клоковъ. По верховьямъ р. Молохты и р. Шачи, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Перехотскаго у. Происхожденіе названія неясно.

6. ('танъ Матня. Обширный станъ, смежный съ Кинешемскимъ и Лушскимъ 
уѣздами, въ предѣлахъ нынѣшняго Перехотскаго, Юрьевецкаго и Шуйскаго уу. 
Названіе отъ р. Матни.

7. Станъ Мыцкій. Очень значительный по размѣрамъ станъ, въ восточной 
части уѣзда, смежный съ Лушскимъ, Юрьевецкимъ, Владимирскимъ и Горохо
вецкимъ уу. сѣверная часть нынѣшняго Гороховецкаго у. и отчасти 
мѣстности нынѣшняго Юрьевецкаго у. Названіе отъ с. Мыта на Луху. Станъ 
заключалъ нѣкоторыя вотчины рода Стародубскихъ князей; вѣроятнѣе всего, 
входилъ въ составъ земель этого княжества.

8. ( танъ Некодомскій. Небольшой станъ по р. Ухтохмѣ, въ предѣлахъ 
нынѣшняго Шуйскаго у. Происхожденіе названія неясно.

9. (.‘танъ Опольскій. Огромныхъ размѣровъ станъ, тянувшійся по всѣмъ 
направленіямъ отъ города Суздаля и къ сѣверо-востоку доходившій до Иваново- 
Вознесенска. Граничилъ съ Юрьево-Польскимъ у. и съ Опольскимъ станомъ 
Владимирскаго у. и составлялъ часть изстари густонаселеннаго края, вѣроятно 
мѣстности, гдѣ ранѣе всего появилась колонизація; мѣстность эта до <жгь поръ 
сохранила названіе Ополыцины. (Списки населенн. мѣстъ Владимирской губ., 
стран. VIII). Суздальскій Опольскій станъ впервые упоминается въ договорной 
грамотѣ Василія Темнаго и князя Ивана Васильевича Суздальскаго (Соб. Г. Г. 
и Д., I, 80, 81, въ которой упоминаются Опольскія села, принадлежащія 
Суздальскимъ князьямъ). В. Н. Деболъскій смѣшиваетъ Опольскій станъ Суз
дальскаго уѣзда съ одноименной мѣстностью Владимирскаго у., (тамъ же, II, 
етран. 25).

10. (‘танъ Опольскій, волость Назарьевская, такъ же какъ и смежная 
Быковская волость, составляла часть Опольскаго стана. Обѣ волости были рас
положены по теченію рр. Ухтохмы и Уводи, въ предѣлахъ нынѣшняго Суз
дальскаго у. Названія по имени селъ, составлявшихъ центры волостей.

11. (‘танъ Опольскій, волость Быковская, см. выше.
12. (‘танъ Островской. Въ сѣверной части у.; по границамъ Костромского у. 

(старинный и нынѣшній рубежи совпадаютъ). Названіе отъ с. Острова.
13. (‘танъ Стародубъ-Ряполовскій. Обширный станъ, расположенный къ 

востоку отъ Опольскаго; съ западной частью уѣзда связанъ небольшимъ пере
шейкомъ. Простираясь по обѣимъ берегамъ Клязьмы, врѣзывался клиномъ 
ѣо Владимирскій уѣздъ, въ предѣлахъ нынѣшнихъ уу. Ковровскаго, Вязни- 
ковскаго и Шуйскаго,. Составлялъ ядро древняго Стародубскаго удѣла (Старо-



— 595 —

дубъ Ряп. — нынѣ Кляземскій Городокъ, Ковровскаго у.), — владѣніи потом
ковъ сына Всеволода III, Ивана.

14. ('танъ Сухода и Кондыревъ. По Ростовскому рубежу, въ предѣлахъ 
нынѣшнихъ Шуйскаго, Суздальскаго и Юрьевскаго уу. Первая часть назва
нія стана, вѣроятно слившагося изъ двухъ становъ, отъ р. Суходы (бассейна 
р. Нерли, притока Клязьмы). Второе названіе сохранилось въ названіи села 
Кондырева, нынѣшняго Суздальскаго у.

15. Станъ Талицкій. Въ сѣверной части уѣзда, по Костромской границѣ: 
въ предѣлахъ нынѣшнихъ Шуйскаго и Нерехотскаго уу. Названіе отъ р. Га
лицы (нынѣшняя Талка).

16. Станъ Тейковъ и Сахтышъ. Довольно значительный станъ, смежный 
съ Опольскимъ и составлявшій его естественное продолженіе. Расположенъ 
въ предѣлахъ нынѣшнихъ Суздальскаго, Шуйскаго и Ковровскаго уу. Названіе: 
первая часть отъ с. Тейкова (нынѣшняго Шуйскаго у.); вторая отъ озера 
Сахтыша.

17. Станъ Фантыревъ. Къ сѣверу отъ теченія р. Нерли, по р. Черной. 
Въ предѣлахъ нынѣшнихъ Юрьевскаго и Суздальскаго уу. Происхожденіе 
названія неясно. Доселѣ существуетъ погостъ Фантыревъ, Юрьевскаго у.

18. Станъ Шижехта. Къ западу отъ предыдущаго, по теченію р. Нерли 
до Ростовскаго рубежа, по р. Ухтомѣ и Кушкѣ, въ предѣлахъ нынѣшняго 
Юрьевскаго у. Происхожденіе названія неясно. Доселѣ существуетъ погостъ 
Троица-Шижегда, Юрьев, у.

19. Дворцовая волость Юмохоцкая. Обширная волость къ сѣверу отъ Мыц- 
каго стана до р. Волги, раздѣляла Кинешемскій у. отъ Юрьевецкаго. Названіе, 
вѣроятно, въ связи съ рѣкой, нынѣ носящей названіе Юхмы.

20. Дворцовая волость Лопатницкая. Названіе отъ села Лопатничъ.
21. Дворцовая волость Глумовская. Названіе отъ села Глумова.
22. Дворцовая волость Дуниловская. Названіе отъ села Дунилова.

Тверской уѣздъ.
Образованіе Тверского уѣзда, подобно всѣмъ уѣздамъ, возникшимъ на тер

риторіи прежняго Тверского великаго княженія, слѣдуетъ относить къ описа
нію 1492 г. Въ 1504 г. Иванъ Ш благословилъ своего сына Василія „своею 
отчиною, великимъ княжествомъ Тверскимъ далъ ему городъ „Тверь и Горо
децъ съ'волостьми и съ путьми и съ селы... по каа мѣста писалъ ко Твери 
писецъ нашъ, князь Ѳедоръ Алабышъ"? Тверской уѣздъ сложился изъ земель, 
тянувшихъ собственно къ Твери, и изъ земель Микулинскаго и Телятевскаго 
удѣловъ, образовавшихъ его юго-западную часть по рѣкѣ Шошѣ,— станъ Ни
кулинскій и вол. Хорвачъ. Въ этомъ видѣ уѣздъ совершенно ясно рисуется 
по писцовымъ книгамъ 1540 и 1548 гг. (Соб. Г. Г. и Д., 1, № 144; 
П. К. М. Г., I, ч. 2; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 45; Борзаковскій, 
тамъ же, стран. 26—27; Покровскій, Истор. стат. описаніе Тверской губ., 
стран. 82. Лаппо, Тверской уѣздъ въ XVI в.).

1. Станъ Воловицкій или Воловичи. Къ югу отъ гор. Твери. Съ запада 
былъ ограниченъ теченіемъ р. Тьмаки, съ юга р. Десной и Вязьмой, прито
комъ Шоши. Происхожденіе названія неясно.

2. Станъ Захожскій. Къ югу отъ гор. Твери, ограниченъ съ востока те
ченіемъ Волги, съ юга рр. Ламой и Шошей; на западѣ отдѣлялся отъ предъ!-

38*
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дущаго стана условной линіей, приблизительно шедшей отъ гор. Твери 
прямо па югъ до впаденія р. Вязьмы въ р. Шошу. Происхожденіе названія 
неясно. Въ станъ были сосредоточены значительныя дворцовыя земли, тя
нувшія къ селамъ Городнѣ и Тургинову.

3. Станъ Микудинскій и волость Хорватъ. Въ XVI в. отдѣльные, послѣ 
смуты слившіеся вмѣстѣ. Первый — по теченію рр. Шошп, Ламы и ихъ 
притоковъ. Названіе отъ бывш. гор. Никулина (Микулино Городище, нынѣ 
Старицкаго уѣзда); вторая — къ юго-западу отъ Никулина стана, также по 
р. Шошѣ, большею частью, въ предѣлахъ нынѣшняго Зубцовскаго у. Проис
хожденіе названія неясно.

4. Станъ Суземскій (Суземье). По правому берегу Волги и по Тьмакѣ отъ 
границъ древняго Старицкаго уѣзда до гор. Твери. Названіе, быть-можетъ ука
зываетъ на состояніе мѣстности въ первые вѣка русской колонизаціи.

5. Станъ Шейскій и Кушальскій. Въ XVI в. отдѣльные, послѣ смуты 
слившіеся. Первый — по лѣвому берегу Волги внизъ отъ Твери до гор. Кор- 
чевы и по притокамъ Волги, Оршѣ и Сози до границъ Кашинскаго у.; на 
правомъ берегу Волги — мѣстность къ югу отъ села, нынѣ гор., Корчевы* 
между Кашинскими и Клинскими землями. Происхожденіе названія неясно. 
Второй — къ востоку и сѣверу отъ гор. Твери до границъ Бѣжецкаго и Ка
шинскаго уу. Названіе отъ с. Кушалина.

6. Станъ Шостка, Кава и Чегловъ. Въ XVI в. отдѣльныя волости, послѣ 
смуты слившіяся вмѣстѣ. Первый по р. Тьмѣ и ея притоку Шосткѣ, на лѣвомъ 
берегу Волги, выше гор. Твери, граничила съ Торжкомъ; вторая — по р. Кавѣ, 
притоку Тверцы, къ сѣверу отъ гор. Твери; отъ Шостки отдѣлялась р. Твер- 
цой. Третья — ближайшія окрестности Твери между лѣвымъ берегомъ Волги 
и правымъ берегомъ Тверцы. Происхожденіе названія неясно. Съ этими же 
волостями слились упоминаемыя въ писцовыхъ книгахъ XVI в. волостки: 
Рокитна, Узкій уголъ и Видемля, расположенныя по лѣвому берегу р. Кавы.

7. Дворцовыя земли Никольскаго-Л а доженскаго погоста и села Погорѣльца, 
причислявшіяся обыкновенно къ стану Кушалину.

Новоторжскій (Торжковскій) уѣздъ.
Въ виду полной опредѣленности границъ между Тверскими и Новоторж

скими землями слѣдуетъ думать, что Новоторжскій уѣздъ, врѣзавшійся кли
номъ между Тверью и Ржевой, цѣликомъ составлялъ древнюю Новгородскую 
волость, которая позднѣе была въ смѣсномъ владѣніи съ Тверью и наконецъ 
перешла къ Москвѣ. На это указываетъ и особый административный терминъ — 
„волость — губа “, присущій только одному Новоторжскому уѣзду и напоминающій 
административную терминологію Новгородско-Псковскаго края. Позднѣе отъ 
Торжка нѣкоторыя мѣстности были отписаны къ Ржеву. (Овсянникову О 
Новгородско-Тверскомъ рубежѣ.)

1. Губа—волость Богатинская. Смежная съ Ржевскимъ и Старицкимъ уу. 
по лѣвому берегу р. Тьмы. Происхожденіе названія неясно.

2. Губа — волость Бѣльская. По восточной границѣ уѣзда, смежная съ 
Тверскимъ у. и Новгородской землей, по верховьямъ р. Кавы. Происхожденіе 
названія неясно.

3. Губа — волость Горицкая. Къ сѣверу отъ гор. Торжка между рр. Твердой, 
Повѣдью и Осугой. Происхожденіе названія неясно.
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4. Губа — волость Дмитровская. По р. Творцѣ, близъ Тверской границы. 
Названіе отъ пог. Дмитрія Селунскаго.

5. Губа — волость Дорогоіца. Къ югу отъ гор. Торжка, между Жалинской в. 
и. Сукромлей. Названіе отъ р. Дорогоіци.

6. Губа — волость Дорская. Сѣверо-восточный уголъ уѣзда въ бассейнѣ 
р. Медвѣдицы.

7. Губа — волость Жалинская. Отъ гор. Торжка на юго-востокъ, вдоль 
праваго берега Тверцы до Тверского рубежа. Названіе въ связи съ рѣчкой 
Жалинкой.

8. Губа — волость Зашегринская. По р. Шегринѣ, притоку р. Тверцы, въ 
сѣверной части уѣзда, смежная съ Новгородской землей.

9. Губа — волость Загорье. Къ востоку отъ Сукромли и къ западу отъ 
Уперевицкой вол. Названіе отъ с. Загорья.

10. Губа — волость Ильинская. Въ восточной части у., смежная съ Твер
скимъ у., вокругъ нынѣшней станціи Николаевской ж. д. Дихославль. Проис
хожденіе названія неясно.

11. Губа — волость Прутенская. Къ сѣверо-востоку отъ гор. Торжка; при
близительную границу ея составляли нынѣшнія линіи Николаевской и Ново
торжской жж. дд., сѣверная граница уѣзда, совпадавшая съ нынѣшней, и 
р. Тверца. Названіе отъ погоста Прутни на Тверцѣ.

12. Губа — волость Рашкинская. Къ западу отъ гор. Торжка, на правомъ 
берегу р. Осугп. Названіе сохранилось въ названіи погоста Рашкина.

13. Губа — волость Спасская. Къ юго-востоку отъ гор. Торжка, вдоль лѣ
ваго берега Тверцы. Названіе отъ с. Спасскаго на Тверцѣ.

14. Губа — волость Сукромля. По Ржевскому рубежу. Къ юго-западу отъ 
гор. Торжка. Названіе отъ с. Сукромли.

15. Губа — волость Теребенская. Крайняя западная волость уѣзда, по 
рр. Повѣди и Осугѣ. Происхожденіе названія неясно.

16. Губа — волость Упиривицкая. По южной границѣ уѣзда, по рр. Тьмѣ 
и ея притоку Краппвнѣ. Названіе сохранилось въ названіи с. Упирвичи.

Углицкій уѣздъ.
Собственно углицкія земли, образовавшія въ XIII в. удѣлъ младшаго сына 

вел. кн. Константина Всеволодовича, позднѣе, въ XIV в., перешедшій къ Мо
сквѣ, состояли изъ небольшой сравнительно территоріи на правомъ берегу 
Волги, а на- лѣвомъ простирались на сѣверо-западъ отъ города до верхняго 
теченія р. Сити. Позднѣе въ составъ того же удѣла вошли земли по сред
нему теченію р. Мологи съ гор. Устюжной (возникъ въ XIV в.) и селомъ 
Весью Егонской. Это событіе относится къ началу XIV в., когда Угличъ и 
Устюжна соединились въ рукахъ кн. Константина Дмитріевича, младшаго сына 
Дмитрія Донского. Съ этихъ поръ, съ нѣкоторыми, быть можетъ, перерывами, 
Углицкій уѣздъ состоялъ изъ двухъ несвязанныхъ одна съ другой частей, 
тянувшихъ къ Угличу и Устюжнѣ. Духовная Ивана III еще видоизмѣнила 
границы Углицкаго уѣзда: къ удѣлу третьяго его сына, Дмитрія, была при
соединена часть прежняго Моложскаго удѣла съ гор. Молотой (Моложскій станъ 
Углицкаго уѣзда). Отдаленность Устюжны отъ Углича и отсутствіе прямой 
связи земель по р. Мологѣ съ Угличемъ рано обособили Устюженскіе станы 
и волости въ особую административную единицу. Вѣроятно, уже въ XVI в..
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а во всякомъ случаѣ съ 20-хъ годовъ слѣдующаго столѣтія, „станы, что 
подъ Утожною* заносятся въ особую категорію земель Углицкаго у., а 
въ Устюжнѣ имѣется особый воевода. Окончательное выдѣленіе Устюжскихъ 
становъ въ особый уѣздъ произошло въ 1685 г., когда было указано этп 
станы „писать Устюжскимъ уѣздомъ и приписать къ Устюжнѣ Желѣзнополь- 
ской". Впрочемъ, с. Весь Егонская съ округомъ, несмотря на близость къ 
Устюжнѣ, осталось приписаннымъ къ Углицкому у. (Соб. Г. Г. и Д., I, №№34. 
144; П. С. 3., II, 1150; Экземплярскій, Великіе п удѣльные князья, II, 
стран. 101, 102, 107, 135—137; Деболъскій, тамъ же, I, стран. 38, П, 
стран. 51).

1. (.'танъ Городской. Самый значительный станъ уѣзда, обнимавшій мѣст
ность на 10—20 верстъ вокругъ города.

2. Станъ Елоцкій. По р. Корожечнѣ, притоку Волги, къ западу отъ Го
родского стана. Названіе отъ р. Ельды. Первое извѣстіе въ духовной Василія 
Темнаго въ числѣ волостей княгини-вдовы (Соб. Г. Г. и Д., I, № 86, 87; 
Деболъскій, тамъ же, И, стран. 32).

3. Станъ Кадскій. Къ сѣверу отъ предыдущихъ; занималъ все теченіе 
р. Кадки, притока Корожечны. Первое извѣстіе въ духовной Василія Темнаго 
въ числѣ волостей княгини-вдовы.

4. Волость Кесьма. Въ нынѣшнемъ Весьегонскомъ, у, Тверской губ., по 
р. Кесьмѣ, откуда и названіе. Послѣ смуты совершенно опустѣла; позднѣе 
заселена была корелами.

5. Станъ Койскій. Въ предѣлахъ нынѣшняго Кашинскаго у., по р. Ко
рожечнѣ. Названіе отъ с. Коя.

6. Станъ Моложскій. Часть мѣстности между рр. Ситью и Волгой низовья 
р. Мологи и мѣста по Волгѣ, вокругъ посада, нынѣ города Мологи. Объ 
обстоятельствахъ присоединенія этого стана къ Углицкому у., см. замѣтку 
объ уѣздѣ.

7. Станъ Рожаловскій. Мѣстность между р. Ситью и нынѣшними границами 
Ярославской и Тверской губерній. Рожалово упоминается впервые въ дого
ворной Василія Дмитріевича съ Владимиромъ Серпуховскимъ 1405 г. (Соб. 
Г. Г. и Д., I, № 38; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 2 — 3). Доселѣ су
ществуетъ пог. Рожаловскій.

Устюженскій уѣздъ.
См. выше замѣтку объ Углицкомъ уѣздѣ. Станы и волости этого уѣзда 

отличаются разбросанностью и очень неясными очертаніями.
1. Станъ Велетовскій или Белетовскій. Въ сѣверной части нынѣшняго 

Весьегонскаго’ у. къ западу отъ гор. Весьегонска, по рр. Званѣ и Ренѣ, при
токамъ Мологи. Смежный съ Ясеницкимъ станомъ Бѣжецкаго верха. Проис
хожденіе названія неясно.

2. Приселокъ Долоской. По рѣкѣ Кобожѣ, лѣвому притоку Мологи. Проис
хожденіе названія неясно.

3. Приселокъ Желѣзная Дубровка. 1) Въ южной части уѣзда, близъ вер- 
ховій р. Ижины, по правой сторонѣ Мологп; 2) по лѣвой сторонѣ Мологи 
близъ р. Чагоды. Происхожденіе названія неясно.

4. Станъ Калининскій. По лѣвому берегу р. Званы и въ мѣстности между 
этой рѣкой и гор. Устюжной. Происхожденіе названія неясно.
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5. Приселокъ Мезга. По р. Мезгѣ, впадающей въ Бобожу, притокъ Мологи. 
къ сѣверо-востоку отъ гор. Устюжны.

6. Станъ Новосередецкій. Къ югу отъ гор. Устюжны. Происхожденіе назва
нія неясно.

7. Станъ Новый. 1) На лѣвомъ берегу Мологи, выше гор. Устюжны отъ 
устья р. Еолодни до устья р. Кобожи; 2) по обоимъ берегамъ Мологи, ниже 
гор. Устюжны по границѣ нынѣшняго Череповецкаго у.

8. Приселокъ Орелъ. По р. Орлу, лѣвому притоку Мологи.
9. Волость Понизовская. По р. Шолцу, лѣвому притоку Мологи. Въ этой 

мѣстности донынѣ существуетъ д. Понизовье.
10. Приселокъ Тухани. Южная окраина уѣзда, смежная съЯсеницкимъ и Но- 

лянкимъ станами Бѣжецкаго Верха. Названіе отъ с. Туханей, нынѣ Весьегон
скаго у.

11. Волость Хрепелевская. Къ юго-западу отъ гор. Устюжны. Названіе отъ 
с. Хрепелева.

Шуйскій уѣздъ.
Замѣчанія объ уѣздѣ и его образованіи — см. въ замѣткѣ о Суздаль

скомъ у.
1. Волость Борисоглѣбская. Часть уѣзда по правому берегу р. Тезы. На

званіе отъ Борисоглѣбской слободы — первоначальнаго названія г. Шуи (Бори
совъ, Описаніе Шуи, стран. 2; Сп. населенныхъ мѣстъ Владимирской губ. 
стран. ХЫХ).

2. Волость Телешовская. Часть уѣзда по лѣвому берегу р. Тезы. Названіе 
отъ с. Телешова на р. Тезѣ (нынѣшній погостъ Ильинскій).

Юрьевецкій уѣздъ.
Замѣчанія объ уѣздѣ — см. замѣтку о Суздальскомъ у.
1. Волость Березницкая (дворцовая). Въ средней части уѣзда, между тече

ніемъ рр. Елнати и Волгой. Часть — по лѣвому берегу Волги (с. Соболева ниже 
Юрьевца). Происхожденіе названія неясно.

2. Волость Городецкая (дворцовая). По обоимъ берегамъ Волги, приблизи
тельно отъ границъ нынѣшней Костромской и Нижегородской губ. на югь, 
до границъ древняго Балахнинскаго у. Городецъ на Волгѣ находился на границѣ 
Балахнинскаго и Юрьевскаго у., изъ которыхъ въ каждомъ были дворцовыя 
Городецкія волости. Куда тянулъ самый посадъ, неясно (см. выше замѣтки 
о Суздальскомъ у.).

3. Волость Елнацкая. Къ востоку отъ гор. Юрьевца, пограничная съ Юмо- 
хоцкой волостью Суздальскаго у. Названіе отъ р. Елнати, притока Волги.

4. Волость Заборская (дворцовая). Въ лѣсной Заволжской части уѣзда, по 
рр. Бѣлбашу и верхнему Керженцу, близъ границъ нынѣшняго Ветлужскаго у. 
Происхожденіе названія неясно. Тамъ же, вѣроятно, волость Бѣлбашская, един
ственное извѣстіе о которой въ Г. К. Э. по Юрьевцу, № 154/14706.

5. Волость Коряковская (дворцовая). За Волгой, противъ Юрьевца и вверхъ 
по теченію Унжи до границъ древняго Галицкаго у. близъ впаденія въ Унжу 
Неи. Происхожденіе названія неясно.
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6. Волость Куловекіе Починки. За Волгой противъ Юрьевца, внизъ отъ 
устья Унжи. Происхожденіе названія неясно.

7. Волость Ячменская (дворцовая). Въ нагорной половинѣ уѣзда по р. Ячмени, 
откуда и названіе волости.

Юрьевскій уѣздъ.
Уѣздъ очень небольшой по размѣрамъ. Вѣроятнѣе всего, этотъ уѣздъ 

сложился изъ древняго Юрьевскаго удѣла, послѣдній князь котораго Иванъ 
Ярославичъ упоминается въ 1340 г. Изъ духовныхъ грамотъ Московскихъ 
князей Юрьевъ упоминается впервые въ духовной Ивана III, 1504 г. Но 
отдѣльныя села въ Юрьевскомъ уѣздѣ упоминаются почти во всѣхъ подобныхъ 
актахъ, начиная съ духовной Дмитрія Донского. (Соб. Г. Г. и Д. I, №№ 34, 
39, 40, 83, 86, 87 и 144, Деболъскій, тамъ же, I, стран. 28, II, стран. 4, 
8, 26, 28, 31 и 40. Экземплярскій, Великіе и удѣльные князья, II, 
стран. 255—260).

1. Станъ Золоцкой. Къ востоку отъ Юрьева до границъ Суздальскаго у. 
по р. Дубенкѣ, Ирмесѣ и Паршѣ. Происхожденіе названія неясно.

2. Станъ Климковъ. Въ двухъ участкахъ: 1) на границѣ Переяславскаго у. 
по теченію р. Пѣкши и 2) по р. Колокшѣ, рядомъ съ границами Влади
мирскаго у. Происхожденіе назнанія неясно.

3. Станъ Кривцовъ. Южный станъ уѣзда, пограничный съ Владимир
скимъ у. Происхожденіе названія неясно.

4. Станъ Кузьминъ. На западной границѣ уѣзда, смежный съ Переяслав
скимъ у. по р. Селекшѣ. Происхожденіе названія неясно.

5. Станъ Сорогожинъ. 1) Къ западу отъ Юрьева, по правому берегу Колокшй; 
2) другой участокъ стана по сѣверной Суздальской границѣ у., къ сѣверу отъ 
многочисленныхъ дворцовыхъ селъ уѣзда. Названіе въ связи съ названіемъ 
с. Сорогошина, которое впервые упоминается въ духовной Василія Темнаго, 
въ числѣ Юрьевскихъ селъ, отданныхъ княгинѣ вдовѣ (Соб. Г. Г. и Д., I, 
№ 86 и 87; Деболъскій, тамъ же, II, стран. 31).

6. Станъ Тихотинъ. На западной границѣ уѣзда, на верховьяхъ рр. Ко
ловши и Пѣкши. Происхожденіе названія неясно.

7. Станъ Шуткинъ. Занималъ всю среднюю часть уѣзда, къ западу отъ 
теченія р. Колокшй. Происхожденіе названія, такъ же какъ и всѣхъ становъ 
уѣзда неясно.

Дворцовыя земли Юрьевскаго у. были очень значительны до конца XVII в. 
Лишь въ послѣднія 2 десятилѣтія онѣ стали раздаваться частнымъ лицамъ; 
земли эти были сосредоточены въ сѣверной части уѣзда и распадались на 
округа, тянувшія къ большимъ центральнымъ селамъ, по которымъ и назы
вались. Иногда такіе окрута назывались и волостями напр. Симская, Неко
морская, Турабьевская волости и т. п.

Ярославскій уѣздъ.
Процессъ образованія трехъ уѣздовъ, сложившихся на территоріи древняго 

Ярославскаго княжества — Ярославскаго, Пошехонскаго и Романовскаго, вообще 
представляетъ много неяснаго.
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Въ составъ Ярославскаго уѣзда вошли земли Ярославскаго великаго кня
женія и, кромѣ того, земли большинства Ярославскихъ удѣловъ, изъ которыхъ 
иныя составили отдѣльныя волости этого уѣзда. Такъ, Верховской станъ образо
вался изъ земель Моложскаго удѣла, за исключеніемъ тѣхъ земель, которыя 
по духовной Ивана III отошли къ Углицкому удѣлу (посадъ Молога и 
Моложскій станъ Углпцкаго у.) Это обстоятельство отдѣлило отъ Ярослав
скаго уѣзда, большую часть Верховского стана въ отдѣльный участокъ по 
рр. Мологѣ и Сити. Изъ удѣловъ составились также волости Юхотская, 
Курбская, Ухра и Шахова. Въ виду того что уѣздъ составился изъ нѣсколь
кихъ бывшихъ удѣловъ Ярославскаго княженія, самое образованіе его надо 
относить уже ко времени объединенія всѣхъ этихъ земель подъ московскимъ 
господствомъ, т.-е. къ концу XV и началу XVI вѣковъ. {Экземплярскій, 
Великіе и удѣльные князья сѣверной Руси, II, стран. 63 — 121).

1. Станъ Верховской. Въ двухъ участкахъ, перерѣзанныхъ Моложскимъ 
станомъ Углицкаго у.: 1) большій по теченію рр. Мологи и Сити, 2) по 
лѣвой сторонѣ Волги до точенія ея притока р. Сутки. Совпадалъ съ терри
торіей бывшихъ Ярославскихъ удѣловъ — Моложскаго, Сицкаго и Прозоровскаго.

2. Волость Вокшера. Къ сѣверу отъ Городского стана, въ предѣлахъ нынѣш
няго Романово-Борисоглѣбскаго у. Названіе сохранилось въ названіи рѣки Вок- 
шерки, притока р. Ити, и названіяхъ нѣсколькихъ селеній (Вокшерскій Ямъ, 
Вошкерино и т. п.).

3. Станъ Городской. Земли на лѣвомъ берегу Волги противъ гор. Ярославля 
отъ устья р. Ити до Костромского рубежа. Сѣверная граница стана въ гру
быхъ чертахъ совпадала съ сѣверной границей нынѣшняго Ярославскаго у.

4. Волость Жары. Къ югу отъ волости Ухры, по правую сторону р. Касти. 
Названіе сохранилось въ названіи нѣсколькихъ селеній и погостовъ нынѣш
няго Даниловскаго у.

5. Станъ Закотороскій. Былъ ограниченъ Волгой, Которослью, Ростовскимъ 
п Костромскимъ рубежами. Названіе отъ р. Которосли.

6. Волость Пгрпцкая. Къ востоку отъ Юхотской волости. Названіе сохра
нилось въ названіи погостовъ Троицкаго, Дмитріевскаго и Воздвиженскаго 
„въ Игрищахъ “ Романово-Борисоглѣбскаго у. и Богоявленскаго „въ Игрищахъ “ 
Углицкаго у.

7. Волость Кастъ. Въ сѣверной заволжской части уѣзда, по лѣвому берегу 
р. Касти; на югъ тянулась до верховьевъ р. Ити. Первое извѣстіе въ ду
ховной Ивана III (С. Г. Г. и Д., I, № 144; Дебольскій, тамъ же, II, 
стран. 44).

8. Волость Курбская. На Ростовской границѣ, по р. Курбѣ, откуда и на
званіе. Бывшій Курбскій удѣлъ Ярославскаго княженія. До начала XVII в. 
была дворцовой.

9. Волость Норская. По правому берегу Волги, вверхъ отъ Ярославля. На
званіе отъ р. Норы.

10. Волость Пажецкая. Къ юго-востоку отъ предыдущей и къ западу отъ 
г. Ярославля. Названіе отъ р. Пажи.

11. Волость Путятинская. Небольшая волость по сѣверной границѣ ны
нѣшняго Ярославскаго у., на лѣвой сторонѣ Волги. Названіе отъ с. Пу
тятина.

12. Станъ Служенъ. Самый сѣверный станъ уѣзда, по Вологодскому ру
бежу, въ предѣлахъ нынѣшняго Любимскаго у. Происхожденіе названія неясно.
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13. Волость Ухра. По верховьямъ р. Ухры и вокругъ нынѣшняго гор. Да
нилова. По всей вѣроятности, древній Ухорскій удѣлъ Ярославскаго княжества. 
Упоминается, какъ отдѣльная Ярославская волость, въ духовной Ивана III 
(С. Г. Г. и Д., I, № 144; ДеСюльскій,тамъ же, II, стран. 44).

14. Волость Чамеровская. Дворцовая волость по правому берегу р. Мологи 
отъ устья Кесьмы до устья Себлы, населенная кореламп. Названіе отъ с. Ча- 
мерова нынѣшняго Весьегонскаго у.

15. Волость Черемошская. Обнимала всю правобережную часть нынѣшняго 
Рыбинскаго у. Названіе отъ р. Черемхи. Волость имѣла подраздѣленія, носив
шія названія Болобанова приселка п (досовскаго приселья; въ составъ этой же 
волости входила и Рыбная слобода (нынѣшній гор. Рыбинскъ).

16. Волость Шахова. Къ сѣверо-востоку отъ Ярославля, на древнемъ 
Костромскомъ рубежѣ. Бывшій удѣлъ князей Шаховскихъ. Названіе сохрани
лось въ названіи погоста Рожественскаго въ Шаховѣ.

17. Волость Ширенская. На древнемъ Ростовскомъ рубежѣ. Между Юхотью 
и Курбой. Названіе отъ села Ширенги, нынѣ Ширенье, Ярославскаго у.; до 
начала XVII столѣтія была дворцовой.

18. Волость Юхоть и Корма. По рр. Юхоти и Кормѣ, откуда и названіе. 
Въ предѣлахъ нынѣшняго Углицкаго и Мышкинскаго уу.; бывшій удѣлъ кня
зей Юхотскихъ. До конца XVII в. оставалось въ составѣ дворцовыхъ земель 
(Барсуковъ, Свѣдѣнія о Юхотской волости).

19. Волость Ъдомская. На правомъ берегу Волги между Черемхой и Нор- 
ской волостью въ нынѣшнемъ Романово-Борисоглѣбскомъ у. Названіе отъ 
р. Бдомы, притока Волги.

Кромѣ Юхотской волости дворцовыя земли въ уѣздѣ были сосредоточены 
еще на Костромскомъ рубежѣ вокругъ села Яхробола, въ концѣ XVII столѣ
тія пожалованнаго боярину Б. П. Шереметеву, и въ Верховскомъ станѣ на 
р. Сити вокругъ селъ Брейтова и Черкасова.


