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Аннотация

В работе представлены итоги изучения расселения тверских карел в XVII—
XIX вв., выполненного с применением ГИС-технологий. Исследование
проведено на основе письменных и картографических источников XVII—XX
вв., в том числе материалов статистики, описаний, писцовых материалов и
карт. В рамках исследования была создана ГИС «Тверские карелы в XVII—
XIX вв.», включающая слои с поселениями тверских карел различных
периодов. Производится пространственный анализ размещения тверских карел
и его динамика. Динамика расселения позволила выявить начало
формирования диаспоры тверских карел — 1640-е гг., и показала, что
миграции карел на территории Верхневолжья продолжались до середины XIX
в. Основным путями переселения карел на территорию Верхневолжья стали
путь c севера на юг из Заонежья через Белозерский уезд в Бежецкий Верх и с
cеверо-запада на юго-восток Новгородской земли, далее в Новоторжский,
Тверской, Зубцовский, Старицкий уезды. Основным направлением внутренних
миграций верхневолжских карел стало переселение из поместных
землевладений на дворцовые земли.
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Тверские карелы — крупная этно-территориальная группа,
сформировавшаяся на территории Тверского Верхневолжья в результате

нескольких волн переселений. В XVII в. карелы расселялись на территории
дворцовых волостей, поместных и монастырских землях. Эта группа сохранила
этно-территориальные границы, язык, особенности материальной и духовной
культуры вплоть до настоящего времени, хотя в ХХ в. численность тверских
карел резко сократилась, а в настоящее время насчитывает около
7 тыс. человек. В этнографической, краеведческой литературе и
лингвистических исследованиях выделялись несколько территориальных групп
тверских карел, тяготевших к различным городским или сельским центрам:
вышневолоцких, бежецких, весьегонских, зубцовских, осташковских.

Тема расселения карел на территории Верхневолжья в XVII—XIX вв.
изучена неравномерно. Исследовалась преимущественно территория

расселения тверских карел в XIX—XX вв., в отличие от раннего этапа
формирования этой диаспоры.

Проблема переселения карел в центральные районы России в XVII в.
неоднократно рассматривалась в трудах как отечественных, так и

зарубежных ученых. Ю. В. Готье локализовал дворцовые карельские волости,
образовавшиеся во второй половине XVII в., и проанализировал численность
населения в них, опираясь на материалы переписных книг дворцовых волостей1.
Исследование Ю. В. Готье сопровождается статистикой численности
карельских выходцев и картами, на которых определено местоположение
отдельных волостей.
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А. С. Жербин исследовал особенности перемещения карел в
центральные районы России, уделяя внимание причинам и направлениям

этого процесса2. Кроме материалов переписей дворцовых волостей
исследователь опирался на материалы, относящиеся к монастырскому
хозяйству. Исследователь выделил аспекты шведской политики как
катализаторы начала переселения, среди которых ведущими названы
религиозный и экономический факторы. В работе А. С. Жербина представлена
периодизация миграционных потоков, в ходе которых большая часть
карельского населения перешла на территории Тверской и Новгородской
земель. В то же время, территория расселения карел в Верхневолжье детально
не рассматривается, автор лишь выделяет отдельные крупные анклавы
карельского расселения, образовавшиеся на дворцовых или монастырских
(например, Троице-Сергиева монастыря) землях.

В. Салохеймо на основе изучения материалов русских и шведских
архивов наметил пути перемещения отдельных семей с территории

Карельского перешейка в Бежецкий Верх. Исследователь отметил, что
наибольшая доля карельского населения переселилась в район Бежецка, однако
очевидно, что путь конкретных людей или семей от места первоначального
проживания до бассейна Верхней Волги был более сложным и мог включать
несколько промежуточных фаз, характеризовавшихся различными
особенностями хозяйственного и правового положения3.

Сложность и протяженность во времени процесса перемещения карел в
XVII в. отражена в исследовании А. А. Селина, исследовавшего

приграничное пространство России и Швеции4. Исследователь наметил пути
перемещения населения из приграничной зоны, в том числе путь из Заонежья в
Бежецкий Верх.

В последние годы Н. Ю. Болотиной, А. И. Комиссаренко и
А. Ю. Кононовой ведется работа по изучению хозяйства карел, в XVII в.

населявших дворцовые волости Ярославского и Угличского уездов.
Исследователи выделили и изучили конкретные поселения на этой территории
на основе переписных книг 1660-х гг.5

Проблема переселения карел на территорию Верхневолжья в XVII в.
рассматривалась также в трудах А. Н. Вершинского6, И. А. Черняковой7,

А. Н. Головкина8, Л. Ю. Андреевой9, Л. Г. Громовой10. В целом, исследователи,
рассматривая ранний период расселения карел, опираются на выводы
Ю. В. Готье и А. С. Жербина, а также данные на более поздний период — XVIII
—XIX вв., лишь в общих чертах описывая анклавы карельского расселения в
Верхневолжье. Исключение представляет, пожалуй, лишь неопубликованная
работа тверского краеведа А. И. Лебедева11, в которой на основе архивных
источников и Бежецких переписных книг 1646 г., 1709 г. и различных «дел
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шведских», хранящихся в Российском государственном архиве древних актов
(далее — РГАДА), наметил подход в исследовании расселения «корелян» на
территории Тверского региона, заключавшийся в составлении детальных
списков населенных пунктов с карельским населением XVII в.

Расселение тверских карел в XVIII в. практически не рассматривалось в
научной литературе. Исключение представляет лишь последняя треть

XVIII в., изучавшаяся вместе с данными за XIX в., поскольку наиболее
известным источником о культуре тверских карел является «Генеральное
соображение по Тверской губернии», датирующееся 1783—1784 гг.12

Расселение и демография тверских карел в XIX в. исследованы
наиболее детально в силу обширности и доступности источниковой базы. В

30—40-х гг. XIX в. П. И. Кёппеном изучалось расселение карел и других
финно-угорских народов, включая данные по Тверской губернии13. Источником
сведений о расселении для П. И. Кёппена стали материалы ревизий и
этнографических экспедиций14.

Особое место в изучении проблематики истории и культуры тверских
карел занимает А. Н. Вершинский — известный ученый, историк, краевед,

профессор Калининского педагогического института. В Государственном
архиве Тверской области (ГАТО) образован личный фонд А. Н. Вершинского
под номером Р-2691. Отправной точкой в изучении карельского вопроса в
Твери является его работа «Очерки истории верхневолжских карел в XVI‒
XIX вв.»15, в которой автор подробно рассматривает процесс карельской
колонизации, адаптации и жизни на новых территориях. А. Н. Вершинский
является также автором одного из первых полноценных исследований
территории и демографии тверских карел на основе статистических данных за
вторую половину XIX в. Им были составлены карты расселения тверских карел
в XIX в., в частности, неопубликованная «Карта Тверской Карелии эпохи
крепостного хозяйства», и статистические таблицы с данными о численности
населения16. Карты, составленные А. Н. Вершинским, дают представление о
местонахождении основных пунктов с карельским населением и численности
населения в них.

А. Н. Вершинский отметил, что выявление анклавов расселения и
анализ численности тверских карел в XIX в. затрудняется неполнотой

источников — преимущественно материалов статистического описания уездов
Тверской губернии, которую исследователь предполагал восполнять данными
этнографических исследований. Материалы этнографической экспедиции,
совершенной Вершинским совместно с А. Д. Золотаревым в «карельские»
районы Тверской губернии в 1920-х гг., стали основой для изучения
этнического состава населения Тверской губернии, в дальнейшем — выделения
карельского автономного округа в центром в Лихославле17.
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Во многом на выводах А. Н. Вершинского, а также материалах
переписей XIX в. и данных ХХ в., базируется исследование

А. Н. Головкина18. Его исследование содержит ценные сведения о культуре
тверских карел в ХХ в., поученные из устных источников. Исследователь
перенес в свою работу список «карельских» населенных пунктов Тверской
губернии, опубликованный в 1904 г. Д. И. Рихтером, с указанием численности
населения, в том числе в смешанных карельско-русских поселениях, но не
произвел его картографирование.

В последние годы к теме расселения, а также языка, традиций, костюма
тверских карел проявляется большой общественный интерес. Численность

диаспоры сокращается (в 1989 г. она составляла 23 168 чел. 19, в 2010 г. —
7 394 чел.20). Одновременно производятся попытки сохранить язык и культуру
карельского населения Тверской области. Проводятся различные общественные
мероприятия познавательного и развлекательного характера, экскурсии.
Строится этнокультурный комплекс «Мяммино» на территории
Лихославльского района Тверской области21. Ведется сбор устно-исторических
материалов. Проводятся краеведческие исследования. Публикуются
многочисленные сведения о местах проживания карел, архитектурных
памятниках, традициях, конкретных персоналиях22. Эти материалы ценны для
местного сообщества и одновременно — с точки зрения формирования банка
данных по истории тверских карел. Естественно, публичная история тверских
карел охватывает культуру и истории карел преимущественно Нового времени.

Таким образом, характер и степень изученности территории расселения
тверских карел в XIX вв. существенно отличаются от итогов исследования

XVII—XVIII вв. Если в первом случае имеется представление о значительном
количестве «карельских» населенных пунктов, их местонахождении
(хронологический срез за 1880-е — 1890-е гг.), то для раннего этапа расселения
карел на территории Верхневолжья имеется лишь обобщенное представление о
местах проживания карел, преимущественно, о местонахождении дворцовых
волостей. Конкретные населенные пункты остаются нелокализованными.
Практически неизученным остается расселение карел на поместных и
монастырских землях в Верхневолжье. Очевидно, что эти территории до сих
пор остаются не выявленными в письменных источниках и не локализованными,
что делает далеко не полным представление о расселении карел в центральных
районах России, этапах и направлениях их миграции в XVII в.

Настоящая работа представляет попытку проследить динамику
расселения карел на территории Верхневолжья в XVII—XIX вв.

Исследование не претендует на полноту, поскольку к настоящему моменту
удалось выявить не все источники, характеризующие расселение карел в
XVII в. Соответственно, наиболее полными в данном случае являются
результаты, полученные по XVIII и XIX вв. Исследование проводилось
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ретроспективно, от периода XIX в., наиболее полно исследованного и
обеспеченного источниками, к гораздо менее изученным XVIII и XVII вв. Были
исследованы территории, являющиеся крупнейшими анклавами проживания
карел. В XVIII—XIX вв. это были Бежецкий, Вышневолоцкий и Весьегонский
уезды. Рассматривается также территория Тверского уезда, где впервые
выявлены группы карельского населения XVII—XVIII вв. Первые результаты
исследования этих территорий были ранее опубликованы авторами настоящей
статьи23.

Источниковая база исследования обладает рядом особенностей.
Прежде всего, это различия в полноте данных за XIX, XVIII и XVII вв.

Наиболее полными являются данные за вторую половину XIX в., среди которых
списки конкретных населенных пунктов Тверской губернии с карельским
населением содержит труд Д. Рихтера, написанный на основании переписи
1873 г.24 Большой и географически широкий массив информации о расселении
тверских карел содержится в Военно-статистическом обозрении Российской
Империи: «Большая часть их (карел) принадлежит Удельному ведомству;
помещичьи Карельские имения высочайше жалованы в прошлом столетии.
Наибольшее число карел живут в Новоторжском, Вышневолоцком, Бежецком,
Весьегонском уездах, где почти сплошь занимают они длинную полосу земли,
тянущуюся по направлению на северо-восток, по течению Мологи, к месту
соединения границ Тверской, Новгородской и Ярославской губ. Отдельно
живут они в Осташковском уезде, в имении Г. Олонкина, около Пухтинской
Горки, в Зубцовском в бывшем имении помещика Новосильцова и в Кашинском
в Прилуцкой волости Удельного ведомства»25.

Важным источником являются сборники статистических сведений по
уездам Тверской губернии за 1880-е — 1890-е гг. Однако материалы земской

статистики 1880-х — 1890-х гг. неоднородны. Наиболее детальными являются
данные по Вышневолоцкому уезду, включающие не только сведения о
конкретных поселениях, но и численности карельского населения, наличии
смешанного населения, составе карельских семей и другое.26 Описания
карельских территорий содержатся также в материалах по Бежецкому27 и
Весьегонскому28 уездам. Сведения о территории расселения содержит также
«Записка о карелах», составленная в 1882 г.29

Таким образом, эти источники позволяют детально локализовать
карельские населенные пункты Тверской губернии второй половины XIX в.

Опираясь на данные историографии, можно констатировать, что в этот период
территория расселения тверских карел достигла своих максимальных размеров.

К сожалению, источники за XVIII в. содержат крайне отрывочные
сведения. Этническая принадлежность населения обычно не указывалась в

материалах переписей. Важнейшими являются Экономические примечания к
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Генеральному межеванию Бежецкого уезда30. В них дана характеристика
населенных пунктов крупнейшей Ивицкой дворцовой волости, населенной
карелами, с центром в с. Прудово, где находилось «Прудовское правление
корелян». Использовались также материалы Экономических примечаний
Вышневолоцкого31 и Весьегонского32 уездов, составленные в 1770-х гг.
Сведения о карелах в конкретных населенных пунктах имеются также в
материалах переписей 1710 г., однако они не всегда сопрягаются с более
поздними данными. Cведения о карелах выявлены в переписях Микулинского,
Шейского и Кушальского станов Тверского уезда33, Бежецкого уезда34, в
г. Твери.

Данные о раннем этапе расселения карел в Верхневолжье содержат
переписные книги XVII в. Бежецкого Верха 1646 г.35, Тверского36 и

Бежецкого37 уездов 1677/1678 г. В настоящий момент нами изучены материалы
переписей поместных, вотчинных и монастырских землевладений. Работа с
этими материалами отличается от исследования книг дворцовых волостей,
поскольку сведения о карельском населении в них встречаются эпизодически,
вне рубрикации. Выявить их можно только в результате изучения полного
текста источников, однако очевидно, что без таких сведений картина миграции
населения из Заонежья и Карелии будет неполной, тем более, что они
фиксируют непосредственно момент поселения на территории Верхневолжья.

Таким образом, в изучении расселения производилось сопоставление
данных о карельских населенных пунктах второй половины XIX в., начала и

второй половины XVIII в. и середины — второй половины XVII в. В результате
была получена картина расселения тверских карел в динамике. Очевидно, что
между обозначенными датами имеются существенные временные промежутки.
В то же время, полученные результаты демонстрируют высокую степень
устойчивости ряда карельских анклавов, прежде всего, в Бежецком Верхе,
сохраняющихся до настоящего времени.

Кроме обозначенных источников в работе использовались сведения
статистического характера XIX в., в частности, список населенных мест

Тверской губернии (1859 г.)38, Тверской епархиальный статистический сборник
(1901 г.)39. Привлекался также актовый материал XVII в.40 и отдельные
картографические источники, такие, как чертежи XVII в.41

В источниках XVII в. новопоселенцы обозначаются целым рядом
названий:

кореляне (кореляня);
корела;
родом кореляне;
крестьяне, родом кореляне;
прихожие кореляне;
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прихожие, родом кореляне;
прихожие люди кореляне;
прихожие люди, родом кореляня;
вольные люди, родом кореляне;
государевы вольные люди, родом заонежане;
новоприходцы кореляне;
новоприходцы кореляне и заонежане;
кореляне и заонежане пришлые крестьяне;
крестьяне заонежане;
новоприходцы заонежане;
вольные люди, родом заонежане;
прихожие вольные люди заонежане.

Эти определения явно указывают скорее на происхождение
новопоселенцев. В переписях начала XVIII в. встречаются названия

«корела», «кореляне» («корелянин»), и «выходцы из-за немецкого рубежа». Со
второй половины XVIII в. в источниках употребляется лишь название
«кореляне», а в XIX в. — «карелы» («корелы»). При этом среди современного
карельского населения Тверской области используются самоназвания «карел»,
«кореляк», реже «корелянин»42.

Вероятно, среди выходцев «из-за шведского рубежа» в XVII в. на
территории Верхневолжья могли быть представители различных этносов,

тем более, что названия в источниках XVII в. носят скорее характер
наименования места исхода, а имена употребляются русские. Однако тот факт,
что диаспора тверских карел сохранилась вплоть до настоящего времени, и ее
язык определяется как тверской диалект карельского языка, считающийся
лингвистами наиболее близким к общему протоязыку карел43, позволяет
предположить, что население, говорившее на карельском языке, составляло
основную долю среди переселенцев.

Во всех источниках были выделены основные единицы информации,
позволяющие производить дальнейшую локализацию и анализ размещения

тверских карел. Прежде всего, это топонимы и их принадлежность к
определенным уезду, волости, стану. Учитывались также принадлежность
землевладельцу и тип землевладения, количество дворов и населения в
населенных пунктах, наличие храмов. Для источников всех периодов были
созданы электронные таблицы MS Excel, учитывающие эту информацию. В
результате был создан массив данных, позволяющий произвести статистический
анализ, и одновременно связанный геоинформационной системой.

Исследование большого массива географических данных о расселении
тверских карел произведено с применением ГИС-технологий. В программе
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QGIS были созданы слои с точечными объектами, локализующими карельские
поселения Бежецкого, Вышневолоцкого и Весьегонского уездов по данным
1778, 1859 и 1880-х гг. В качестве атрибутов для этих слоев были использованы
данные из таблиц MS Excel.

Источником для слоя 1778 г. служат материалы Экономических
примечаний Вышневолоцкого, Бежецкого и Весьегонского уездов. Слой

1859 г. включает сведения списка населенных мест Тверской губернии. Слой
1880-х гг. включает материалы сборников статистических сведений по
Вышневолоцкому, Бежецкому и Весьегонскому (данные за 1886—1889 гг.)
уездам. Слой карельских поселений Микулинского стана Тверского уезда
основан на материалах переписи 1710 г. Созданы также точечные слои с
данными по Бежецкому Верху и Тверскому уезду 1646 и 1677/1678 гг.

В ГИС имеется слой, отражающий границы соответствующих уездов.
Разрабатывается также полигональный слой, показывающий границы

отдельных землевладений с карельским населением. В настоящее время он
включает данные о размещении землевладений в Бежецком Верхе по
материалам описания 1646 г. и в Тверском уезде по данным переписи 1710 г.

Локализация населенных пунктов с карельским населением XVII в.
производилась с использованием методики локализации поселений XV—

XVII вв., разработанной А. А. Фроловым и Н. В. Пиотух44. В работе по
локализации карельских поселений была использована веб-ГИС «Источники по
исторической географии Бежецкого Верха», разработанная А. А. Фроловым и
А. А. Голубинским, включающая локализованные материалы Генерального
межевания второй половины XVIII в.45

Локализация карельских поселений XVIII—XIX вв. проводилась на
основе топографического межевого атласа А. И. Менде, составленного в

1840—1850-х гг.46 В работе использовались ресурсы, представляющие
совмещенные исторические и современные карты и существенно облегчающие
задачу по определению местоположения пунктов47.

Созданный авторами настоящей статьи ГИС-проект «Тверские карелы в
XVII—XX вв.» представлен на сайте Лаборатории исторической

геоинформатики Института всеобщей истории РАН48.

В результате произведенной локализации нами были выявлены
территории расселения тверских карел в XVII—XIX вв. (рис. 1).
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Рис. 1. Территория расселения тверских карел, рассматриваемая в работе

Крупные анклавы карельского расселения в Верхневолжье в XVIII—
XIX вв. располагались на территории Бежецкого и Вышневолоцкого уездов.

В XIX в. крупнейший анклав карельского населения размещался на территории
Вышневолоцкого уезда в юго-восточной его части, к которой принадлежат
Никулинская (5 931 чел.), Козловская (5 266 чел.), большая часть Осеченской
(4 582 чел.), половина Раевской волости (2 981 чел.) (рис. 2). Заборовская
волость (4 580 чел.), населенная карелами, представляла собой «остров» среди
русского населения и находилась на юго-западе уезда49. Пять
вышеперечисленных волостей включают в себя большую часть от общего числа
карельского населения в уезде. Незначительное число карел также
зафиксировано в Домославской, Борзынской, Ясеновкой, Столоповской,
Лугининской, Песчаницкой, Овсищенской, Ященской и Парьевкой волостях.
Единичное присутствие карелов наблюдается в Холохоленской,
Старопосонской, Кузьмининской и Поддубской волостях. Наиболее
компактные карельские анклавы размещались на территории Заборовской,
Козловской и Никулинской волостей. Более разреженными были карельские
поселения Осеченской и Раевской волостей. В Раевской волости карельские
поселения располагались двумя отдельными группами, которые разделяла
полоса русских поселений.
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Рис. 2. Расселение карел на территории Вышневолоцкого и Бежецкого уездов Тверской
губернии во второй половине XIX в.

Карельские селения Козловской и Никулинской волостей
Вышневолоцкого уезда образовывали самые крупные анклавы на выбранной

территории. Число карел в каждой из этих волостей составляло более 90% от
общего числа населения. Эти волости примыкали к карельским анклавам на
территории Бежецкого уезда, по сути, составляя с ними единое пространство,
освоенное тверскими карелами.

Наиболее крупными карельскими населенными пунктами являлись
центры волостей — с. Никулино (581 чел.) и с. Малое Козлово (348 чел.). В

пределах Никулинской и Козловской волостей зафиксировано разрастание
карельских селений внутри, а не за пределами анклава. Это выражается в
увеличении крупных деревень и последующем их разделении на отдельные
части, например, во второй половине XVIII в. в Козловской волости была одна
д. Богданиха, в конце XIX в. — уже 4.

Карельские поселения Осеченской и Раевской волостей располагались в
относительной близости к анклавам Козловской и Никулинской.

Привлечение данных XIX в. показывает, что максимальные размеры карельских
анклавов в них сформировались именно к середине XIX в.

Крупные анклавы карельского населения в XIX в. располагались также
в Бежецком уезде, на территории 7 волостей, границы которых менялись на

протяжении XVIII и XIX вв.: Толмачевской (4 791 чел.), Заручьевской
(466 чел.), Микшинской (3 756 чел.), Трестенской (3 539 чел.), Заклинской
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(2 585 чел.), Селищенской (2 554 чел.), Замытской (2 447 чел.) волостей. В
относительно небольшом количестве карельское население проживало
практически во всех волостях Бежецкого уезда, образуя небольшие «кусты»
поселений. Крупнейшие карельские населенные пункты Бежецкого уезда во
второй половине XIX в. (села Микшино, Залазино, Толмачи, Прудово, Сельцы)
насчитывали от 400 до 600 человек.

Еще одна территория компактного проживания тверских карел в
XIX в. — волости Весьегонского уезда: Чамеровская (4 075 чел.), Кесемская

(3 073 чел.), Мартыновская (2 750 чел.) (рис. 3). В Весьегонском уезде также
практически во всех волостях имелись карельские анклавы. Крупнейшими
являлись села Чистая Дуброва (330 чел.) и Чамерово (322 чел.). Лишь
Чамеровская и Мартыновская волости были полностью карельскими, в
остальных карелы проживали наряду с русскими.

Рис. 3. Расселение карел на территории Весьегонского уезда Тверской губернии во
второй половине XIX в.

Большинство карельского населения Вышневолоцкого, Бежецкого и
Весьегонского уездов в дореформенный период относилось к категориям

государственных и удельных крестьян, однако было и небольшое количество
частновладельческих.

В целом можно сказать, что карельские территории Вышневолоцкого,
Бежецкого и Весьегонского уездов в XIX в. являлись единым

пространством, на котором выделялись скопления карельского населения
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(самое крупное — единый анклав Козловской, Никулинской, Толмачевской
волостей).

В XVIII в. территории расселения карел в рассматриваемых уездах в
целом такие же, однако плотность расположения населенных пунктов ниже,

а численность населения в них меньше.

Наиболее крупной и густо заселенной карельской волостью в XVIII в.
была Ивицкая дворцовая Бежецкого уезда (рис. 4). Зачастую источники

используют обозначение карельской территории, объединяя в одном
наименовании Ивицкую, Прудовскую и Медвежьегорскую волости. При этом в
с. Прудово располагалось «правление корелян»50, то есть с. Прудово являлось
административным центром карел дворцового ведомства — местом
проведения сельских сходов и сбора налогов. Ивицкая волость располагалась в
центре карельского анклава Бежецкого уезда. Она делилась на «верхнюю» и
«нижнюю» половины, совпадающими с верхним и нижним течением р. Ивицы.

Рис. 4. Расселение карел на территории Бежецкого уезда Тверской губернии во второй
половине XVIII в.

Верхняя половина Ивицкой волости включала крупные центры: с.
Алексеевское Диево, Рожество, пог. Буйлово, д. Намсты. Центром нижней

половины Ивицкой волости являлось с. Егорьевское. В волости во второй
половине XVIII в. проживало примерно 3900 человек. Ивицкая волость была
крупнейшим карельским анклавом и центром притяжения карельского
населения во второй половине XVIII в., так же, как Козловская и



50

51

52

53

Никулинская — в XIX в.

Остальные волости Бежецкого уезда — Трестенская, Теблешская,
Микшинская, Толмачевская, расположенные к западу и востоку от Ивицкой,

по-видимому, были заселены карелами позже, из «эпицентра» в Ивицкой
волости. Прудовская и Толмачевская волости являлись менее
густонаселенными, чем остальные, они могли быть заселены позднее и более
спонтанно. Здесь поселения карел располагались наряду с русскими селениями,
карелы проживали на поместных землях и землях экономического ведомства.

К компактной территории Ивицкой волости Бежецкого уезда тяготели
прилегающие территории Шейского и Кушальского станов Тверского уезда,

находившиеся в поместном владении и заселенные карелами. Так, карелами в
XVII в. была заселена дворцовая волость Погорелец, однако в начале XVIII в.
она перешла во владение А. Д. Меншикова51. Материалы переписи
свидетельствуют об исходах карел из поместных владений. Так, в д. Станки и д.
Погостец Шейского и Кушальского стана Тверского уезда в 1678 г. числилось
24 карельских двора, но из этих деревень «кореляня… все бежали в 700-м году
в разные городы и уезды в дворцовые волости»52.

Помимо компактных анклавов, на территории Бежецкого уезда карелы
проживали и в одиночных селениях на поместных землях. Так, крупными

поместными карельскими селами в XVIII в. были Люткино и Коровкино в
Городецком стане.

В Вышневолоцком уезде во второй половине XVIII в. карельские
поселения также как и в XIX в. были сосредоточены в Козловской и

Никулинской волостях (рис. 5). Поселения Осеченской волости были
относительно обособленными от крупнейшего карельского анклава на
территории Бежецкого и Вышневолоцкого уездов. Они тяготели к погосту
Осечно и цепи озер Судомля и Городно, расположенной между обширными
участками болотистой местности. В Раевской волости во второй половине
XVIII—XIX в. существовало два обособленных карельских анклава. Один из
них, на р. Тифина (приток р. Волчина, бассейн р. Молога), с центром в
д. Паулино, тяготел к Козловской волости. Во второй половине XVIII в. здесь
было всего 3 деревни, в XIX в. насчитывалось уже 9. Второй анклав, на
р. Ворожба (также бассейн Мологи), вокруг погоста Рай (Раевское), был
отделен от первого болотистой местностью в бассейне р. Волчина. Он включал
11 деревень, к которым позднее добавилась лишь одна. В общей сложности
карельское население в Раевской волости насчитывало 1860 человек.
Карельской в XVIII в. являлась и Заборовская волость Вышневолоцкого уезда,
располагавшаяся обособленно от остальных карельских территорий
Вышневолоцкого и Бежецкого уездов.
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Рис. 5. Расселение карел на территории Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в
конце XVIII в.

В Весьегонском уезде в XVIII в. основная масса карельского населения
концентрировалась на северо-востоке в районе Чамеровской,

Мартыновской, Арханской, Залужской и Кесемской волостей (рис. 6).

Рис. 6. Расселение карел на территории Весьегонского уезда во второй половине XVIII
в.
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Таким образом, крупнейшим карельским анклавом на территории
Тверской губернии в XVIII—XIX вв. являлась зона компактного

проживания в южной части Бежецого уезда: Ивицкая (в XIX в. вошла в состав
Селищенской, Заклинской, Толмачевской волостей), Толмачевская,
Трестенская, Микшинская волости) и восточной части Вышневолоцкого уезда
(Козловская и Никулинская волости). К ней тяготели небольшие группы
поселений в Осеченской и Раевской волостях Вышневолоцкого уезда.
Заборовскую волость можно считать обособленной территорией. Еще один
крупный анклав карельского населения располагался в Весьегонском уезде,
вокруг сел Чамерово, Чистая Дуброва, Кесьма (однако с. Кесьма не являлось
полностью карельским селом).

Расселение карел на территориях этих уездов продолжалось на
протяжении XVIII—XIX вв. В целом, динамика карельского населения в

этот период характеризуется внутренним освоением данных территории,
увеличением количества населенных пунктов и населения, а также дворности
поселений. Данная тенденция имела продолжение вплоть до 30-х гг. XX в.53

Несколько отличалась лишь динамика численности карельского населения
Весьегонского уезда. По подсчетам общей численности населения по четырем
волостям компактного проживания карел — Чамеровской, Кесемской,
Мартыновской и Арханской — зафиксирован слабый рост с конца XVIII по
начало XX в., а в Арханской волости во второй половине XIX в. численность
карельского населения даже сократилась. Возможно, это объясняется
удаленностью Весьегонского края от центров развития промышленности, в
отличие, например, от Вышневолоцкого уезда с Вышним Волочком — крупным
промышленным и железнодорожным центром. Очевидно, что постепенно
происходила и ассимиляция карел русским населением. Так, по данным
переписи населения 1926 г. и по подсчетам А. И. Лебедева, в Кесемской
волости карельское население составляло уже только 45,3 %, а в
Чамеровской — 33,6 % (в отличие от почти 100 % во второй половине XIX в.)
от общего числа жителей волости54.

По данным переписи 1710 г. Тверского уезда выявлен анклав
карельского расселения в Верхневолжье, на территории Микулинского стана

Тверского уезда, который на фиксируется в источниках XIХ в. (рис. 7). Карелы
появились здесь в 1680-х гг. на поместных землях. Как свидетельствует
перепись, это были как выходцы непосредственно «из-за шведского рубежа»,
так и переселенцы из дворцовых волостей Новгородского уезда. В этих
деревнях карелы проживали совместно с русским населением.
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Рис. 7. Расселение карел на территории Микулинского стана Тверского уезда по
данным переписи 1710 г.

Данные источников XVII в. по Бежецкому Верху показывают, что
активное переселение карел на эту территорию начинается в 1640-х гг.

Более ранние источники по Бежецкому Верху, Тверскому уезду не содержат
никаких сведений о массовом появлении карел. В 1670-х гг. увеличивается
число карельских поселений Бежецкого Верха, появляется карельское
население в смежном с Бежецким Верхом Шейском и Кушальском стане
Тверского уезда, а также, обособленно, в Микулинском стане Тверского уезда.

В переписной книге Бежецкого Верха 1646 г. выявлено 43 населённых
пункта, в которых упоминаются карельские жители, в них — 168 карельских

и карельско-русских дворов, 368 человек мужского пола. В эту цифру
включены также карелы, которые к моменту переписи сошли с мест своего
пребывания, что говорит о процессе движения карельского населения на
территории Бежецкого Верха в середине XVII в. Большая часть карельских
населенных пунктов сосредоточена на севере Бежецкого Верха,
соответствующей территории Весьегонского уезда XVIII—XIX вв. (рис. 8).
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Рис. 8. Расселение карел на территории Бежецкого Верха по данным переписной книги
1646 г.

В переписной книге Бежецкого уезда 1677/1678 г. описаны уже
72 населенных пункта с карельским и смешанным населением, включавшие

около 230 дворов и 650 человек мужского пола. Территориально большинство
из них располагается в северной части Бежецкого уезда, соответствующей
Весьегонскому, Краснохолмскому и Бежецкому уездам Тверской губернии
XVIII—XIX вв. (рис. 9).
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Рис. 9. Расселение карел на территории Бежецкого уезда по данным переписной книги
1677/1678 г.

В Тверском уезде по книге 1677/1678 г. имелось 34 населенных пункта
с карельским населением в Микулинском стане (рис. 10) и 2 — в Шейском и

Кушальском.
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Рис. 10. Расселение карел на территории Микулинского стана Тверского уезда по
данным переписной книги 1677/1678 г. (в сравнении с данными 1710 г.).

Первоначальное переселение происходило свободно и, вероятнее всего,
именно на поместные и монастырские земли (рис. 11). И лишь в 1660-х гг.,

после русско-шведской войны 1656—1658 гг., произошло формирование
дворцовых волостей, в которые началось целенаправленное переселение
крестьян государственной властью. В том числе туда перемещали карел, уже
поселившихся за монастырями или помещиками. Наиболее показательный
пример — переселение 161 двора карел из земель Краснохолмского
Никольского Антониева монастыря в дворцовую волость в 1663 г.55 Основным
стимулом для миграций внутри Верхневолжского региона являлось изменение в
правовом статуте переселенцев и политика переселения на дворцовые земли.
Очевидна тенденция к перемещению из поместных и монастырских земель в
дворцовые волости, что привело к формированию обширных территорий
карельской диаспоры в Бежецком, Вышневолоцком и Весьегонском уездах
Тверской губернии во второй половине XVIII в.

Рис. 11. Размещение поместного и монастырского землевладения с карельским
населением в Бежецком Верхе по данным переписной книги 1646 г.

Писцовые описания позволяют говорить о том, что в первые годы после
обоснования в Бежецком Верхе и Тверском уезде правовой статус карел был

относительно неопределенным и складывался в зависимости от обстоятельств.
Чаще всего карелы при переселении заявляли о своем статусе свободных
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людей, в том числе поселяясь и на землях помещиков. В ряде случаев они
характеризуются в писцовых материалах как 1640-х, так и 1670-х гг. как
свободные арендаторы, которые «живут доброволно», «наимуют землю» у
помещика56.

Первоначальное размещение карел в Бежецком Верхе выглядит
дисперсным, но очевидна тенденция к поселению карельских семей в

пространственной близости, в соседних деревнях или дворах. В 40—70-х гг.
XVII в. возникли полностью карельские и смешанные карельско-русские
деревни. Масштабы запустения в Бежецком Верхе в первой половине XVII в.
были велики, и здесь образовалось много деревень, населенных исключительно
карелами. Микулинский стан Тверского уезда был более населен. Здесь карелы
чаще приходили в русские деревни, что привело к появлению смешанных
карельско-русских поселений.

Наиболее крупные землевладения Бежецкого Верха и Тверского уезда,
населенные карелами, принадлежали монастырям, среди которых

московские Симонов, Новодевичий, Знаменский. Крупнейшие по площади
землевладения принадлежали Троице-Сергиеву, Краснохолмскому Антониеву и
Кирилло-Белозерскому монастырям. Небольшое владение в Бежецком Верхе
имел Соловецкий монастырь.

Среди светских землевладельцев, на земли которых переселялись
карелы, были представители как крупной титулованной боярской

аристократии (Прозоровские), так и многочисленные мелкие служилые
землевладельцы (Неклюдовы, Тютчевы, Морткины и другие).

В начале XVIII в. ряд дворцовых земель бы передан Петром I во
владение новой аристократии, преимущественно, из близкого окружения

царя: Меньшикову, Апраксину, Куракину и другим.

Данные переписей 1640—1670-х гг. свидетельствуют, что переселение
происходило небольшими группами, включавшими одну или несколько

семей. Писцовая книга Бежецкого Верха 1646 г. зафиксировала момент
основания карелами своих дворохозяйств. Первоначально на новых землях
ставились избы, затем происходило размежевание дворов. Первоначально в
одном вновь организованном дворохозяйстве могли проживать несколько
семей, в том числе не родственников. В качестве наглядного примера можно
привести следующий отрывок из переписной книги Бежецкого Верха 1646 г.:
«…За Троецким Сергиевым монастырем в вотчине села Молокова поселились
внов после прежние переписи на пустоши на Игнатове прихожие люди (в)
Ивашко Семенов, а у него приимыш Микитка Кирилов, (в) Микифорко
Онтонов, а у него дети Петрунка да Селиванко, (в) Сенка Евтифеев, а у него
живет скоморох Дружинка || Тимофеев, (в) Еремка Еремеев, а у него дети
Гришка да Кирилко, (в) Сенка Перфилев, а у него дети Микитка да
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Спиридонко, и те крестьяне роспрашиваны сколь давно на той пустоши
поселились и откуды пришли и за кем имянем преж сего живали. И в роспросе
те крестьяне сказалися, что де они государевы вольные люди родом заонежане
и ни за кем де преж сего они не живали, а кормились де в мире работою своею,
переходя лет десять || а пришли на тое пустошь в нынешнем во 155 году, а
толко на той пустоши поставлены одне избы, а дворы еще не огорожены…»57.

Могли переселяться как отдельные люди, так и семейные коллективы.
Иногда очевидна роль землевладельцев, приглашавших карел для поселения

на своих землях и освоения пустошей. Так, например, крестьянин Гордюшка
Мартьянов в 1643 г. перешел из Шунгского погоста в Заонежье к помещику
Ф. М. Лопцову в с. Ргени Бежецкого Верха58.

Траектории переселения карел в Верхневолжье зачастую были
индивидуальными. Например, крестьянин Ганка Сысоев, карел из д.

Савинской Никольской дворцовой волости Белозерского уезда, в 1686 г.
перешел в с. Сандово Краснохомского Антониева монастыря, был пастухом по
найму и работал у монастырских крестьян. Затем еще 7 лет жил в Ярославском
уезде, «в дворцовых корельских деревнях», а впоследствии был возвращен на
первоначальное место жительства в Белозерский уезд59.

В XVII в. карелы переселялись и в города. В 1640—1680-х гг.
зафиксированы дворы карел в Твери60.

Таким образом, картина переселения карел в Верхневолжье и процесс
формирования диаспоры тверских карел на сегодняшний момент выглядит

следующим образом. Основным направлением миграции на территорию
Бежецкого Верха в 1640—1670-х гг. стал путь из Заонежья через Белозерский
уезд. В Тверской уезд карелы могли перейти из Бежецкого Верха или/и
восточных районов Новгородской земли.

Наиболее ранние свидетельства о массовом переселении «зарубежных
выходцев» относятся к 1640-м гг., территории Бежецкого Верха. Здесь

карелы поселялись, вероятно, как на дворцовых землях, так и на землях
помещиков и монастырей. В 1660-х гг. происходит формирование дворцовых
волостей с карельским населением, в которые государство целенаправленно
переселяло карельских выходцев. Однако значительная часть их оставалась за
монастырями и помещиками вплоть до второй половины XVIII в. В 1670-х гг.
карелы расселяются на территории Бежецкого уезда, а также появляются в
южной части Тверского уезда. Имеются косвенные свидетельства о том, что в
этот период карельское население проникло и южнее, в том числе в Старицкий
уезд. Так, например, помещица И. П. Троекурова в начале XVIII в. переселила
карел из трех дворов своего села Красное в Старицком уезде (ныне с. Красный
Холм Зубцовского р-на Тверской области) в деревню Григорово Микулинского
стана Тверского уезда61.
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В XVIII в. процесс расселения карел на территории Верхневолжья
продолжился. Этот процесс сопровождался консолидацией карельского

населения на территории дворцовых волостей. Во второй половине XVIII в.
основным местом концентрации карельского населения стала Ивицкая волость
Бежецкого уезда, в XIX в. — Козловская и Никулинская волости
Вышневолоцкого уезда.

В итоге к XIX в. сложился обширный район компактного расселения
тверских карел, включающий территорию от Вышнего Волочка на западе до

Бежецка на востоке и от Весьегонска на севере до р. Медведицы на юге.
Отдельный анклав сложился на юге Тверского уезда в бассейне р. Шоши в
XVII в., однако в XVIII в., вероятно, перестал существовать.

Процесс расселения карел уже на территории Верхневолжья
продолжался с XVII в. до середины XIX в. Основным направлением

внутренних миграций верхневолжских карел стало переселение из поместных
владений на дворцовые земли. Некоторые территории были полностью
оставлены карелами, например, Микулинский стан Тверского уезда, что
свидетельствует о переселении и ассимиляции карел.

Остается неизученным вопрос о времени и путях формирования
карельских анклавов на территории Новоторжского, Зубцовского,

Осташковского уездов, которые известны из источников XIX в. Они
сохранялись как области компактного проживания в XIX—ХХ вв., однако
данные о карелах на этих территориях в письменных источниках XVII в. пока
не выявлены.
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The Settlement of the Tver Karelians in 17th — 19th
Centuries: the Study by GIS-Technologies

A. Savinova
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Abstract

The results of a research of the settlement of the Tver Karelians in the 17th — 19th
centuries with use of GIS-technologies are presented in the article. The research is
based on the written and cartographical sources of the 17th — 20th centuries: the
materials of statistics, descriptions, the census books, maps. The GIS “The Tver
Karelians in the 17th — 19th centuries” including the layers with settlements of
Tver Karelians of various periods was created. The spatial analysis of resettlement
of Tver Karelians and it’s dynamics was made. The dynamics of the resettlement
has allowed to reveal the beginning of formation of diaspora of the Tver Karelians
— the 1640s, and has shown that the Karelians migrations in the Upper Volga basin
continued till the middle of the 19th century. There were two ways of the Karelian
resettlement on the Upper Volga territory went on: a way from Zaonezhye through
Belozerskii uezd to Bezhetskii Verkh and from Olonetskii uezd to the south-east of
the Novgorodian land, further to Novotorzhskii, Tverskoi, Zubtsovskii, Staritskii
uezd’s. The Karelian resettlement from the local land tenure to the palace lands
became the main direction of internal migrations in the Upper Volga area.

Keywords: Tver Karelians, Upper Volga area, Tver province, Bezhetskii Verkh,
resettlement, migration, volost’, uezd, GIS-technologies
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