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Вновь пора вечерняя настала, 

 Сквозь листву последний луч проник. 

 И к земле, от суеты усталой, 

 Пеленой седой туман приник... 

 

 Парк старинный стих в часы заката. 

 Дремлет пруд, а ряска - как вуаль. 

 Старый тополь, тишиной  объятый, 

 Гордо смотрит в сумрачную даль. 

 

 Сумрак порождает наважденье... 

 Из веков туманных, прошлых тех, 

 Дымкой чудною появится виденье: 

 Стук копыт и чей-то тихий смех. 

 

 Старый парк свои скрывает тайны: 

 Тени тех людей, которых  нет, 

 Шелест, шепот, тайные признанья, 

 Клятв в любви и верности обет. 
Марина Искандарян 

   

 

 

 

Русское садово-парковое искусство насчитывает   не менее пяти веков, но   

представление о нем  сегодня очень схематично. Образ русских парков в 

общественном сознании исчерпывается немногими хрестоматийными 

примерами. Это, прежде всего, прекрасные виды нескольких императорских 

резиденций в Петербурге и его пригородах, немногие подмосковные усадьбы 

– Архангельское, Кусково, Царицыно.  Между тем, это лишь малая доля 

огромного исторического наследия, остатки которого еще сохраняются в 

разных уголках русской провинции. Его основную часть составляют тысячи   

усадебных парков, разбитых в XVIII – начале XX веков – больших и 

маленьких, простых и сложных, частично сохранившихся или заросших, 

повырубленных, застроенных.  А между тем, без преувеличения, можно 

утверждать, что это огромное национальное достояние, красноречиво 

говорящее о своеобразии русской   культуры.   

    В последние два десятилетия все яснее становится тот факт, что 

богатейшая русская усадебная культура составляла едва ли не большую часть 

нашей национальной культуры. К великому сожалению, очень многое в ней 

исчезло навсегда. Уничтоженные усадьбы унесли с собой и особую, некогда   

обширную,   область садово-паркового искусства, уходящую своими 

традициями в глубокую древность. 

  Сегодня очень остро стоит проблема сохранения садово-паркового наследия 

России, а это невозможно без четкого представления о том, что такое 
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русский провинциальный усадебный парк середины XVIII – начала XX 

веков.   Именно он представляет собой основную и наименее защищенную 

часть национального садово-паркового наследия, которое сегодня остро 

нуждается в изучении, пропаганде и бережном сохранении.   

         

  В Тверской области жил и творил один из талантливейших архитекторов и 

ландшафтных художников России  Н.А. Львов (1751 – 1803).   Именно ему 

стиль русского усадебного сада во многом обязан своим уникальным 

«звучанием».     Благодаря влиянию Львова  он имел свои особенности, в 

частности,   использование малых архитектурных форм – мостов, пирамид, 

погребов, цоколей и обелисков из дикого валуна. Многие старицкие 

старинные усадьбы несут в себе эти черты.  Среди памятников природы, 

которыми так богата старицкая земля, сегодня ещё сохранилось13 парков, 

расположенных вокруг   бывших дворянских усадеб.   Старинные  сады 

обладают и уникальным флористическим  составом.  Так, пейзажный сад 

И.Е. Великопольского в селе Чукавино украшало более 270 видов деревьев и 

кустарников. Значительная природоохранная и культурная ценность  таких 

парков не вызывает сомнения.  

Планируя выпуск данного сборника, мы ставили перед собой задачу собрать 

воедино разрозненные сведения о старинных усадьбах и парках старицкого 

района: описания, свидетельства современников, сохранившиеся 

фотографии, рисунки, воспоминания жителей, систематизировать  их и  

сделать   достоянием широкой общественности. Тем самым привлечь 

внимание   к проблеме сохранности и восстановления старинных парков. 
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Архангельское 

Административный центр Архангельского сельского поселения в 23 км от 

Старицы. Деревня расположена в 1 км от асфальтированной дороги 

областного значения Тверь – Старица. Изначально деревня принадлежала 

боярину Ф.Б. Бороздину. В начале 18 в. Архангельское перешло к дворянам 

Головиным. При Гаврииле Петровиче Головине при въезде в усадьбу был 

построен каменный двухэтажный дом «с множеством комнат и гостинной». 

К дому вела подъездная аллея из елей. В это же время был разбит обширный, 

регулярный парк.  Проложены аллеи из широколиственных пород: липовые, 

вязовые , кленовые, дубовые. Дорожки были засыпаны речным песком. Были 

прорыты каналы, перегороженные плотинами, что привело к образованию  

каскада из трёх прудов. Дно прудов было выложено булыжниками. На берегу 

самого крупного пруда была устроена пристань для лодок. В пруды были 

заселены золотые рыбки, приученные подплывать на звук колокольчика для 

кормёжки. Парк огораживала живая изгородь из колючего кустарника.                                

( предположительно терн). В настоящее время парк сильно зарос. 

Сохранились отдельные старовозрастные деревья. 

 

 

Усадебный дом Головиных. Современный вид. 

 

 

 

 

 

Дорога к бывшему имению Головиных.  
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Берново 

 

Село Берново находится в 55 километрах от Старицы на шоссейной дороге 

Старица – Торжок. Расположено по берегам реки Тьмы в низине, со скатом к 

югу к реке. В Бернове сохранилась усадьба бывших помещиков Вульфов, где 

находится парк – региональный   памятник природы 18 века (решение 

Малого совета Тверского областного совета народных депутатов от 

25.08.1993 № 340; распоряжение Администрации Тверской области от 

21.07.1995 № 657-р  ). 

    В 1726 году Берново и ряд окрестных сел перешли во владение Петра 

Гаврилович  Вульфа. Следующим владельцем стал тайный советник и 

кавалер Иван Петрович Вульф. По его решению (а более по желанию его 

супруги Анны Федоровны,  урождённой Муравьевой, женщины властной и 

энергичной) поодаль от села на пригорке был возведён новый барский дом – 

каменный двухэтажный. Между селом и усадьбой был разбит парк, 

состоящий из двух частей: регулярной   и пейзажной, похожей на лес. 

Регулярная часть строилась из системы липовых аллей, расположенных в 

виде двух восьмилучевых звёзд, которые располагались симметрично  от 

центральной липовой аллеи, ведущей к пруду, а затем на центральную 

площадь села Берново.  В ландшафтном дизайне считается, что эстетический 

эффект пруда усиливается, если наблюдатель  воспринимает пруд по 

длинной оси, это и было учтено в Бернове. Пруд первоначально достигал 

четырех метров в глубину. Его дно было выложено голубой глиной. 

Берновский парк  сохранил свою первоначальную планировку, свойственную 

регулярным французским паркам ХVIII века. В глубине пейзажной части 

парка располагается  горка  Парнас естественного происхождения. Её роль 

выполняет пологий склон коренного берега р. Тьмы. На горку вела  

спиральная дорожка, обсаженная акацией, на вершине росла сосна, 

посаженная во время закладки парка, к сожалению упавшая несколько лет 

назад во время ветровала. Описание этой части парка сохранились в 

воспоминаниях Ольги Николаевны Вульф: «Очень красив был один из 

холмов в саду, названный «Парнас» и вся часть, известная под названием 

«зверинец», с гротами, в которых в давние времена содержались звери. Мой 

отец (мальчиком он видел Пушкина в Берновском доме) застал только кольца 

на деревьях. Эта часть сада гораздо древнее липовой. В ней шатровые ели 

насчитывают до 400 слоёв, а были они в два обхвата толщиной». При 

реставрации парка на склоне р. Озерня под уступами была обнаружена 

площадка. Сами уступы, характер их расположения, позволяют 

предположить , что здесь располагался «Зелёный театр». Д. А. Вульф передал 

Берновскому музею А.С. Пушкина описание этого театра, зарисовки по 

семейным воспоминаниям. Вера Бубнова (правнучка И.И. Вульфа) 

вспоминала: «Раздвинув руками траву можно было различить вырытые 

полукругом сиденья, сделанные руками крепостных, открывалась ровная 
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когда-то, теперь заросшая кустарником, поляна-сцена». До сегодняшнего дня 

в парке сохранились 5 лиственниц, 1 пихта, 1 кедр (кедровая сосна), 

посаженные в 1774-1775 годах. В 1970 году парк был частично восстановлен, 

В 1971г. в бывшем усадебном доме был открыт музей А.С. Пушкина. 

Реконструкции  берновского парка прошли в 1991 и 2010 годах. 

 

 
 

Пруд в Берновском парке. Фото 70-ых годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмилучевая звезда из аллей в Берновском парке. Современная 

реконструкция. 
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Канделябровая аллея в парке Берново  1913г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

План усадьбы Вульфов в с. Берново. 
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Малинники 

Деревня  находится в 4 км. от д. Дарьино, в 39 км. от Старицы. Расположена 

она на возвышенности по левой стороне р. Тьмы. Рядом протекает ручей  

Малиновка, который впадает в р. Тьму, его берег плоский и сухой. Рядом с 

деревней  ранее стояла небольшая усадьба: одноэтажный деревянный дом; за 

ним по склону к реке рос густой малинник, перед домом находился 

небольшой парк,  который был основан в начале 19 в. помещиками 

Вульфами. Парк расположен у асфальтовой дороги Старица – Берново, 

входит в число парков Пушкинского зеленого кольца, является памятником 

природы (решение Малого совета Тверского областного совета народных 

депутатов от 25.08.1993 № 340) . 

Вдоль улицы д. Малинники сохранилась подъездная аллея к усадьбе, в 

низине, у мостика над ручьем, стоит надкладезная часовня ( 19 в.) Сама 

усадьба не сохранилась, дом был разобран в 1923г. Парк сохранился в 

хорошем состоянии. В 90-х годах прошлого века в парке Малинники 

произвольная перепланировка композиции через новые посадки позволила 

сохранить его пространство. Парк является мемориальным. Минимальный 

уход способствовал стабилизации его растительности, сохранилась 

приблизительно четверть от прежней коллекции деревьев и кустарников. 

Среди деревьев выделяется ива белая серебристая (высота 14 м. диаметр      

34 см). В парке прослеживаются линейные аллеи. Отличительной 

особенностью данного парка является то, что при создании «темных аллей» 

использовалась липа в сочетании с елью. Распространённым элементом 

парковой композиции многих небольших  усадеб было каре – однопородные,  

посадки в виде квадрата. Деревья в них располагаются довольно плотно, 

чтобы не было подлеска. В Малинниках, как и во многих других русских 

парках каре,  было составлено из лиственниц. В парке, кроме рядовых 

посадок, имелись полуоткрытые пространства, о чем свидетельствует клён 

татарский, который растёт в  сочетании с контрастными ему по признакам 

парковыми деревьями. Кроме того, специалистами было обнаружено 

сочетание ивы белой (серебристой) на фоне плотной округлой кроны липы и 

конической кроны ели на заднем плане, такой контраст цветов и форм крон 

не мог быть случайным. На сегодняшний день парк сильно разросся и 

нуждается в очистке от сорных пород деревьев и кустарников. 
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Современный вид парка в с. Малинники 

Марицыно (Маричино)  

Имение Вельяшевых, расположенное  в нескольких верстах от Малинников, 

не сохранилось. Парк занимал 4 га  на обоих берегах р. Тьмы В северной 

части парка на крутом склоне берега распологаются липы (примерно 2 метра 

в обхвате, высотой - 20-25 м), березы, ивы, ели, черемуха. Из кустарников: 

жимолость лесная и калина. В северо-восточной части парка сохранились 5 

старовозрастных лиственниц и одна кедровая сосна, в центральной - 

одиночный могучий дуб.  Возраст дуба, судя по выдающимся размерам, 

составляет от 200 до 300 лет.  Парк восстановлению не подлежит. 
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Павловское   

 Деревня Берновского сельского поселения, в 3 км от Бернова, в 52 км от 

Старицы, расположена на реке Тьме. Павловское – бывшее имение  Вульфов. 

Усадьба названа по имени её владельца – Павла Ивановича Вульфа (1775-

1858), подпоручика лейб–гвардии Семёновского полка, участвовавшего в 

составе тверского ополчения в Отечественной войне 1812 г. Дом, в котором 

жил Пушкин, когда приезжал в Павловское, не сохранился.  

В деревне сохранился памятник природы - старинный парк 19в. (решение 

Малого совета Тверского областного совета народных депутатов от 

25.08.1993 № 340;).  Входит в число парков Пушкинского зелёного кольца.  

Парк  имел регулярную осевую планировку. Хорошо сохранился со всеми 

элементами: аллеи, боскеты ( группы декоративных деревьев и кустов на 

полянах и опушках), подъездная дорога. Сохранились старовозрастные 

деревья – кедр, клён, дуб, вяз. А также липы, пихты, ели с выдающимися 

показателями: высота до сорока метров, диаметры стволов до метра. 

Охотно использовались в тверских парках  периферийные посадки, 

обрамлявшие контур парка. Идеальным вариантом для этого были 

вечнозелёные деревья, однако обычно  использовались липы и берёзы, менее 

требовательные к почве и более устойчивые. Но в более сложных по составу 

растительности и композиции парках использовались экзоты. В парке 

Павловского это были пихты и лиственницы. Обязательным элементом 

английского паркового стиля (который прослеживается в парке Павловского) 

был «ай-ай» как периферийный элемент композиции в виде канав по краю 

парка. В тверских парках этот элемент сохранился только в Волоке и 

Павловском.  Здесь была создана фактически двойная граница парка из 

краевых аллей и «ай-ай». Подъездная аллея, частично сохранившаяся до 

нашего времени,  состоит из берез. 

«Старый Павловский парк. Здесь до сих пор зовут его английским. Узкие 

тропинки исчертили экзотическую рощу. На большой поляне – сожженная 

молнией берёза. Под могучим коронами сумрачно и прохладно даже в 

солнечный день Весело галдят птицы. А когда вдруг на одно мгновение 

замирают их звонкие голоса, слышно как шумит внизу Тьма… 

- Вот здесь, говорят, была танцевальная площадка, - наш гид показывает на 

углубление, обсаженное с четырёх сторон липами. – Под сенью этих лип 

кружился Пушкин с местными барышнями. … Здесь, в Павловском, всё 
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наполнено памятью о нём: и заросшая, едва угадывающаяся, «танцевальная 

площадка», и тропинки парка, и берег реки, куда сбегают они, чтобы 

окунуться в прозрачную воду, журчащую на лобастых голышах.» 

Из книги А. Пьянова «Берег милый для меня». Пушкинские места 

Верхневолжья. М., 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пруд в парке с. Павловское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк в с. Павловское. 
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Курово-Покровское 

Деревня Берновского сельского поселения в 6 км от Бернова, в 61 км от 

Старицы, расположена при р. Нашиге. В Курово-Покровском сохранились 

остатки  усадебного дома Панафидиных, к которому примыкает старинный 

парк. Двухэтажный дом, с колонной лоджией по парадному фасаду и с 

крыльцом со стороны парка, без вычурных элементов декора кажется 

слишком лаконичным по своей архитектуре. Строгий геометризм фасадов 

нарушали арочные окна второго этажа – отголоски тверского палладианства, 

вторившие люнетам лоджии.   

Парк имеет статус государственного памятника природы (решение 

Исполнительного комитета Калининского областного совета народных 

депутатов от 30.07.1986 № 273; ).  Его площадь - 3,5 га. Парк  в Курове – 

Покровском по-своему уникальный .  Он относится к паркам открытого типа, 

т.е. не переходит в лес. По структуре -  террасный, по видовому составу - 

хвойный.  Средняя высота – 25 м., диаметр ствола - 40-60 см.  На 

сегодняшний день парк сохранился как окультуренный сосновый бор. 

Сохранились старые сосны, мелкие куртины лиственницы, вяза, берёз. Из 

кустарников имеются сирень, акация жёлтая, смородина красная, малина 

обыкновенная. Представляет научную ценность как парк со 

старовозрастными плодоносящими деревьями. К западу от населённого 

пункта к р. Нашиге имеется одинокая сосна, высотой 14 м., диаметр ствола 

125 см. Сосна является современницей А.С. Пушкина. 

 

Дом Понафидиных. Картина С.П. Кувшинниковой 1891г.. 
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Вид на парк от моста через р.Нашигу.  

 

  

Курово-Покровское. Дом Понафидиных. Современный вид. 
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  Соколово  

Деревня Берновского сельского поселения, в 3 км. от с. Бернова, в 58 км. от 

Старицы. Усадьба Соколово располагалась на реке Тьме, в полуверсте от 

берновского особняка Вульфов. Она вытянулась по берегу реки на восток от 

с. Берново. Сегодня усадьба утрачена. Одноэтажный деревянный дом с 

мезонином закончил своё существование в 60-е годы 20 в. К дому примыкал 

парк. Парк был пейзажным,  в английском стиле. Его идеей был вид, 

открывающийся на долину р. Тьмы. С высокого холма просматриваются 

заливные луга и причудливые изгибы русла реки. До сегодняшнего дня 

сохранилась двойная изгородь из жёлтой акации, обрамляющая северную и 

западную стороны парка. Сохранился оригинальный элемент композиции - 

валунная обваловка парка по периферии. В партере – рядовая посадка лип. 

 

 

 

Дорога к южному входу в усадьбу 

 

 Авангард. 

Деревня сельского поселения «Луковниково». Располагается в 6 км. от с. 

Луковниково, в 48 км. от Старицы. К югу от селения располагается 

государственный памятник природы – парк, вплотную примыкающий к 

деревне. Деревня возникла на месте бывшего имения помещицы Е.И. 

Ивковой в конце 20 годов XIX века. Скорее всего Е.И. Ивкова и заложила 

парк вокруг своего имения. Следующими хозяевами имения были помещики 
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по фамилии Болт. Именно Болты стали окультуривать  парк.  Парк 

создавался в традиционном английском стиле. В центре парка располагалась 

«Темная аллея» из хвойных пород деревьев  (кедры, сосны, лиственницы), 

сиреневая аллея, по периметру парк окружали посадки желтой акации 

(караганы древовидной) До Великой Отечественной войны в доме, 

оставшемся от имения, проживал   Михаил Владимирович Болт , работавший 

учителем немецкого языка в Бекловской школе. Михаил Владимирович 

поддерживал парк в порядке, но к сожалению парк несколько раз горел, что 

привело к сокращению видового состава растений. Первоначально парк 

занимал территорию между двух деревень, Авангардом и Бекловом. В конце 

80-х годов  ХХ века начинается  строительство дороги, проходящей по 

деревням Беклово, Авангард и соединяющейся с асфальтированной дорогой 

Луковниково – Орешки. При этом сильно пострадала планировка парка. Из 

старых посадок до сегодняшнего дня  сохранились  6 лиственниц, березы ,     

1 кедр, высотой около 30 метров, (диаметр ствола 48 см). Из кустарников 

произрастают: дерен татарский, бузина, сирень, карагана древовидная. 

Наблюдается возобновление клена, тополя, рябины. Житель  д. Авангард  

Александр Николаевич Мистров  предпринял попытку  возрождения парка, 

им была посажена аллея из лиственниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Болт (в центре) с коллегами.  
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Кедр в парке д. Авангард. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная аллея из лиственниц в парке Авангард 
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Бойково 

 Деревня Ново-Ямского сельского поселения в 12 км от Старицы на 

шоссейной дороге районного значения Старица – Бойково, на реке Горенке. 

В селе Бойкове ( Байкове) находилось имение помещиков Долгаловых. 

Помещичий дом своеобразной архитектуры, расположенный на пологом 

холме,  был окружен большим парком с прямоугольным прудом. На 

сегодняшний день парк сохранился в виде приусадебной растительности.  

 

Мошнино. 

Бывший поселок Бойковского сельского совета. Располагался в 1 км. от д. 

Бойково. Здесь располагалась усадьба 18 в., при ней парк регулярной 

планировки начала 19 в. До настоящего времени сохранились остатки парка 

на территории 2 га. Сохранились старовозрастные липы и вязы. Парк, 

располагался на пологом склоне, спускаясь  к речке. Вдоль дороги 

распологалась окантовка из жёлтой акации, сохранилась  березовая аллея  и 

кедры  на макушке холма, перед домом имелся пруд. 

Коноплино 

Деревня Ново-Ямского сельского поселения, расположена в 7 км. от Старицы 

и в 7 км. от д. Ново-Ямская на высоком берегу Волги при впадении в неё р. 

Коржач. С 1770 г. принадлежало казанским помещикам Блоховским, которые 

построили главный дом на рубеже 18-19 столетий. В 1837г. усадьбу приобрёл 

И. Лажечников. При нём усадьбу посещали Белинский, Станкевич. Недавно 

завершена  реставрация усадьбы  в облике, близком к первоначальному. 

Хорошо сохранился парк – памятник природы (решение Малого совета 

Тверского областного совета народных депутатов от 25.08.1993 № 340) с 

партером у дома, осевыми и периферийными аллеями. Видовой состав 

разнообразен, в частности встречаются терн и липа узколистная. В парке 

сохранился старинный колодец – ротонда, искусственные пруды. 
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Усадьба Коноплино. Фото 70-х г. 20 в. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Современный вид усадьбы Коноплино. Старинная подпорная стена в парке. 
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Дорога в Коноплино (через усадебный парк) 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

  

Надкладезная часовня в парке 
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Чукавино 

Деревня Ново- Ямского сельского поселения, в 9 км. от д. Ново-Ямская, в 10 

км. от Старицы, на высоком месте, покатом к северу, к реке Волге. В 1746г. в 

Чукавине была построена Владимирская каменная церковь и каменный 

двухэтажный усадебный дом с флигелем из белого камня.   Это одна из 

самых старых усадеб Тверской области. Владельцами Чукавино были 

Болховские, Великопольские, Чаплины. Чукавинский парк был заложен   в 17 

в., достроен в18в.  Все здания усадьбы стояли по оси восток – запад вдоль 

кромки полого откоса, откуда начинался спуск к Волге. На откосе был разбит 

парк, переходящий в естественный лес. В парке, почти напротив церкви, 

выкопали два пруда, питающихся ключами. Усадебные строения отделялись 

от парка дорогой, по которой можно было, минуя парадный вход, попасть на 

хозяйственную территорию усадьбы. В начале 19 в., при И.Е. 

Великопольском, прошла реконструкция усадьбы и парка. Для перестройки 

парка   был приглашен  садовник из Швейцарии. По егу указанию с Урала , 

северного Кавказа, из Крыма привезли редкие лиственные и хвойные породы 

деревьев. До 1917 г. в парке произростало 270 видов пород деревьев и 

кустарников. Перед домом, на пологом спуске к Волге, разбили партер, 

состоящий из различных по конфигурации полян, на которых живописными 

группами разместили экзотические деревья. В русских садах партер чаще 

всего представлял из себя голландский сад, т.е. цветник, но в Чукавине 

появился усложнённый партер в нем присутствуют солитерные посадки и 

декоративные группы деревьев. Сравнительно молодые группы пихты 

сибирской и кедра расположены с расчетом на акцентирование удалённой от 

дома части цветника, опять же, с некоторым нарушением композиционных 

правил,  темнохвойные расположены на фоне ажурной зелени ясеня, а не 

наоборот. Аллеи идут по направлению к берегу р. Волги. На одной из них  

разместились три пруда, расположенные каскадом и соединяющиеся с рекой. 

Несмотря на наличие европейского садовника в парке Чукавино допущенно 

некоторое отступление от правил паркостроения. Так в архитекртуре парка 

разные по высоте берега пруда считаются выигрышным элементом, поэтому 

более высокий берег подчеркивается вертикальными посадками, но в 

Чукавине пирамидальные по форме крон деревья находятся на низком 

берегу.  В это же время от д. Подвязье была проложена парадная дорога, 

обрамлённая на территории усадьбы живописно размещёнными куртинами 

декоративных кустарников и деревьев. В советское время значительная часть 

парка была застроена зданиями дома отдыха. В партере сохранились 
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декоративные группы пихты, ясеня, в восточной части - плотная куртина с 

преобладанием липы. Возле пруда - ива ломкая плакучей формы. В составе 

древостоя сохранился орех маньчжурский, старовозрасатные дубы, буки, 

берлинские тополя, английские ели. 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Великопольских. Вид со двора. 
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Парк в Чукавине фото 70-х г. 20в. 

 

 

Парк в Чукавине. Современный вид. 
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Родня 

Деревня Ново- Ямского сельского поселения находится в 20 км. от Старицы, 

на шоссейной дороге районного значения Старица - Родня, располагается на 

высоком берегу р.Волги. На берегу Волги сохранился парк усадьбы 

Волконских. Парк является государственным памятником природы (решение 

Исполнительного комитета Калининского областного совета народных 

депутатов от 30.07.1986 № 273). На склоне коренного берега сохранились 

отдельные старовозрастные дубы, липы, ели, берёзы. В центральной части – 

редкостоящие берёзы высотой – 20-25 м. со стволами диаметром 30-50 см., а 

также яблоневый сад. Особого внимания заслуживают 4 ели  с необычной 

формой кроны: боковые ветви загибаются кверху и образуют стволы второго 

порядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барский пруд в д. Родня 

 

Зелино 

Деревня  сельского поселения «Паньково» в 4 км от Панькова, в 9 км от 

Старицы. В селении имеется государственный памятник природы – парк. 

(решение Исполнительного комитета Калининского областного совета 

народных депутатов от 30.07.1986 № 273). По предположению старожилов 

регулярный парк Зелино заложили в 1894 г. на земельных участках, 

принадлещих помещикам Марии и Константину Хохловым. Здесь 
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встречаются такие породы деревьев, как вяз, ясень, липа, ель, лиственница, 

тополь серебристый и сосна. В подлеске присутствуют такие породы, как 

карагана древовидная (акация желтая), черемуха, сирень обыкновенная, 

бузина, боярышник, рябина, крыжовник.  По северной границе парка 

протекает р.Журавец. за рекой находится небольшая роща из 15 серебристых 

тополей. В настоящее время парк сильно зарос,  на сегоднишний день 

представляет собой густоствольную куртину с преобладанием липы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть парковой композиции Зелено  со старовозрасными соснами 

 

Паньково 

Деревня, административеый центр сельского поселения «Паньково», в 9 км 

от Старицы, на шоссейной дороге областного значения Старица – Броды –

Тверь. Парк Паньково – государственный памятник природы (решение 

Исполнительного комитета Калининского областного совета народных 

депутатов от 30.07.1986 № 273). Старинный парк представлен, в основном, 

широколиственными породами – липами и дубами.  Парк регулярный.  До 

сегодняшнего дня сохранилась центральная   дубовая аллея,  параллельно ей 

расположены  липовые аллеи. Липы имеют высоту 26 – 29 м, диаметр ствола 

50 – 60 см. Дубы имеют высоту 24 – 25 м, диметр ствола 60 – 70 см. Рядом 

растет кедровая сосна, высотой 22,6 м, диметр ствола 56 см.  В северной 

части парка имеются посадки тополя. Из кустарников в парке присутствуют 
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карагана древовидная (акация желтая), черемуха, бузина, сирень 

обыкновенная.  В парке имеется пруд. 

 

 

Современный вид парка в д. Паньково 

 

 

Дубовая аллея в парке Паньково    Барский пруд в парке Паньково. 
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Волга 

Деревня   сельского поселения «Паньково» в 4 км от д.Нестерово , в 47 км от 

Старицы. До 1917г. это было сельцо Выш-Городище. На рубеже ХIХ-ХХв. в 

сельце находилась усадьба дворянина Бориса Николаевича Тица. Парк 

имения Выш-Городища тянулся длинной полосой вдоль берега реки Волги 

до сельца Кошево. В парке сохранились рядовые посадки ели и желтой 

акации, отдельные старовозрастные липы, ясени, берёзы. Парк переходит в 

широколиственный лес. Древесный ярус редкостойный: из липы 

желтолиственной и дубов высотой до 20 м. со стволами диаметром 50 см. В 

кустарниковом ярусе доминирует плодоносящий орешник, часто встречается 

бересклет бородавчатый, крушина ломкая, ольха серая.  Расположенный 

здесь фрагмент широколиственного леса является одним из немногих 

сохранившихся в Тверской области участков экстразонной, то есть не 

свойственной подзоне южной тайги, растительности. Он является 

памятником природы (решение Исполнительного комитета Калининского 

областного совета народных депутатов от 30.07.1986 № 273 ). 

Первитино 

Деревня Степуринского сельского поселения в 5 км от д.Романово и в 44км. 

от Старицы. При въезде в Первитино   стоит однокупольная Казанская 

церковь из красного кирпича. Церковь была построена в 1757 году на 

средства помещика Петра Хлопова.  Рядом с церковью – небольшое 

прямоугольное здание, бывшая усыпальница помещиков Раллей.  Сам 

усадебный дом не сохранился. На пологом спуске к реке Ржати распологался 

усадебный парк. Основная культура – широколиственные деревья. 

Сохранились дубовая и липовые аллеи, из старовозрастных деревьев - 

отдельностоящие кедры, лиственницы, тополя, а также разросшиеся  кусты 

сирени, жасмина и одичавшие многолетние цветы.   Внизу парка – каскад 

прудов, поросших камышом и превратившихся в болотца. На другом берегу 

Ржати видны остатки погребов из красного кирпича. Сохранились 

воспоминания сторожилов об усадьбе : «Барский дом был двухэтажный. 

Рядом был разбит парк, в котором росли аллеи дубов, черемухи, сирени. 

Саженцы привозили  из- за границы. Был сделан большой пруд, где барыня 

каталась на лодке». 
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Липовая аллея в парке Первитино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старовозрастной дуб в парке Певитино 
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Братково 

Деревня сельского поселения «ст. Старица», в 2 км от д.Максимово, в 21 км 

от Старицы. Историческое название: Ивановское – Ермолаевых. В начале 19 

в. имение принадлежало Д. И. Ермолаеву. В это время строится каменный, 

трёхэтажный дом – дворец, каменная Спасская церковь в с. Братково и 

Казанская церковь в селе Алферьево. По распоряжению Д.И. Ермолаева 

дорога, ведущая в сторону Бернова, была на протяжении 20 км обсажена 

деревьями. В самом имении был разбит парк. Регулярный липовый парк был 

небольших размеров и необычной планировки, не встречающейся в Тверской 

губернии. Строгой прямоугольной формы парк с восточной и западной 

сторон был ограничен валами. По западному валу произрастает лещина, а по 

восточному –ель и тополь. Северной границей парка служит дорога, а южной 

– сельхозугодья. Территория парка разделена широкими аллеями, 

ориентированными с запада на восток и с юга на север, на четыре равных 

прямоугольника, которые, в свою очередь, делятся по диагонали менее 

широким аллеями. Благодаря четкой симметрии, парк получил много 

красивых видовых точек. В перспективе аллеи заканчиваются видами на 

церковь, пруд, усадебный дом и окрестные поля. Территорияя усадьбы 

условно делится на три части: северную, центральную и южную. Планировка 

северной части, где ранее располагался барский дом с флигелем утрачена. Из 

рядовых посадок, располагавшихся вдоль фасада дома, сохранились 

отдельные деревья. От дороги и парк, и усадьба были отделены густым 

рядом елей. Между домом и парком располагался копаный четырёхугольный 

пруд с островом. На сегодняшний день пруд с островом сохранился, хотя 

зарос и оплыл. Парк зарос кустарником, однако планировка ещё 

прослеживается, сохранилось много старовозрастных деревьев: ели, липы, 

серебристые тополя, дубы. 

 

 

 

 . 

 

 

План усадьбы Ивановское – Ермолаевых  ХIХ в. 
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Старовозрастные деревья в усадьбе Ивановское – Ермолаевых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пруд в усадьбе Ивановское – Ермолаевых. Современный вид. 
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Красное 

Село  сельского поселения  «ст. Старица» в 20 км от Старицы на берегу р. 

Холохольня. В селе сохранился барский дом ( 2-я пол.ХIХ в.), регулярный 

парк  с прудом (ХIХ в.). Парк сохранился на площади 10га. Он спускался 

террасами к берегу реки Холохольни.  Парк является памятником природы 

(решение Исполнительного комитета Калининского областного совета 

народных депутатов от 30.07.1986 № 273). В 20-х годах ХIХ в. был 

перестроен (фактически, построен заново) господский дом. Деревянный дом 

стоял на ровной вершине возвышенности, которая спускалась к реке. От дома 

до русла реки был разбит парк.  Усадебный парк   состоял из регулярной и 

ландшафтной частей. Регулярный парк располагался по склону от 

господского дома до водохранилища, образовавшегося после постройки 

плотины на речке Холохольне, а ландшафтный – в западной части усадьбы. 

Ярко выраженный рельеф местности обеспечивал хорошую обзорность парка 

со стороны подъездной дороги, и в тоже время позволял формировать 

разнообразные перспективы на водоём и окружающий ландшафт. 

Местоположение главного дома на высоком берегу Холохольни позволяло 

любоваться дальними пейзажами. 

Главная композиционная ось парка в виде липовой аллеи была направлена от 

дома вниз по террасированному склону к водохранилищу. Перпендикулярно 

ей также были посажены липовые деревья. Внутри образовавшихся 

прямоугольников располагались групповые или одиночные посадки дубов, 

лиственниц, вязов и лип. В сорока метрах восточнее дома, недалеко от 

подъездной дороги, был сооружен фонтан. 

  К западу от центральной аллеи, недалеко от водохранилища, был насыпан 

искусственный земляной холм, на котором стояла беседка. С северной 

стороны дома также находилась партерная аллея с лиственницей в центре. 

Западнее дома располагался сад. 

Южнее и юго-западнее сада раскинулась ландшафтная часть парка. Она 

представляла собой чередование открытых пространств с одиночно 

растущими деревьями и групповыми посадками. В юго-западной части парка 

находилась прямоугольная лужайка, со всех сторон окружённая рядовой 

посадкой дубов. 

Территория парка с западной стороны, вплоть до речки Холохоленки, 

отгорожена от полей валом и обсажена кустарником, с восточной стороны 

парка также был устроен граничный вал, обсаженный липами и укрепленный 

валунами. 

Парк нынче находится в чрезвычайно запущенном состоянии: многие 

вековые деревья или вырублены, или погибли, поляны заросли диким 

кустарником, в парке появились жилые и служебные постройки. На 

протяжении нескольких десятилетий в нем осуществлялась бессистемная, без 

учета исторической планировки, посадка новых деревьев и кустарников, 

исказившая первоначальный облик парка.     
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Усадебный дом Полторацких ( В настоящее время находится в 

руинированном состоянии) 

 

 

Парк в д. Красное 
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