
 

   
                                 д. Бабынино и окрестности 

 
 Первые жители на нашей территории появились после ледникового периода.   

Их стоянки были по течению реки Жидоховки и ее крупного притока  - Черного 

ручья. Они относились к финно-угорским племенам. В конце 8-9 веков с запада 

в поисках лучших мест обитания пришло племя кривичей. Они селились рядом 

с местными жителями, смешиваясь с ними.  Памятниками того далекого 

времени является ряд сохранившихся курганов (захоронений) по правому 

берегу реки Жидоховки на окраине д. Попово и  против сельца и деревни 

Чудово.  

      В 9 веке земли округа вошли в состав Ростово-Суздальского княжества. Они 

были пограничными со Смоленским княжеством, Новгородской феодальной 

республикой и Литовским княжеством.  В середине 13 века из Великого 

Владимирского княжества выделилось Тверское. Местное население проживало 

в небольших, в 2-3 семьи, деревнях.  Их названия дошли до нашего времени: 

Тяпкино, Путилково, Гребушкино, Квакушкино, Метусово, Азарьино, Сырково, 

Пономарьково. 
      

    Между тверскими и московскими князьями происходили частые войны из-за 

новых земель и владение ярлыком  на Великое княжение.  Так московский князь 

Дмитрий Донской воевал  с тверским князем Михаилом Александровичем, 

внуком святого Михаила Тверского. Три военных похода проходили на 

территории от Степурина и Бабынина до г. Старицы.  

    С присоединением Тверского княжества к Московскому в 1485г.  началась  

раздача земель служилым людям, воинам княжеского войска, монастырям. 

    В описной книге Старицкого Успенского мужского монастыря указано:                            

« Государева жалованная грамота в Старицком уезде в Роменской волости  на 

село Ильинское (село было расположено на правой стороне дороги Степурино-

Старица у развилки на д. Коконягино) с деревнями, а дана  с 7076 г.(1565г.) ». 

Следовательно, село Ильинское, с селом Богоявленское (Глебово) было 

пожаловано Иваном Грозным Старицкому Успенскому монастырю.  

 В меновой грамоте царя Ивана Грозного и старицкого князя Владимира 

Андреевича при обмене г. Старицы на г. Дмитров в 1566г.  Глебово называется 

Богоявленским, где о нем говориться: «Да по книгам письмо Жука Прокофьева, 

да Ментово Федорова лета 7039г.(1531г.) Дворцовым село Богоявленское, что 

спущено с Ильинским». Следовательно, два села в 1531г. были соединены в 

одно, хотя в тоже время продолжали существовать две церкви, на расстоянии 

одна от другой в 5 верстах. После смутного времени село Ильинское не 

возродилось, а селу Глебово суждено было существовать до наших дней. 
 



 

   
В Богоявленской церкви священником служил Давид Федорович Зобников. От 

«моровой язвы умерли его сыновья Василий и Козьма и жена Васса. Давид все 

имущество раздал прихожанам, а сам ушел в Старицкий монастырь, где  принял 

монашество под именем Дионисий. Вскоре он сделался казначеем, а потом и 

архимандритом. После разгрома Старицы Лжедмитрием вторым в 1609 году с 

оставшимися в живых монахами ушел в Москву. 29 июня 1610 года был 

назначен архимандритом Троице-Сергеевой Лавры.  
  
 
 
 
 
 

Богоявленская церковь 
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Восстановление  после польско-шведской интервенции было долгим и 

сложным.   В 1670 году Анна Полуэктовна Бернова передала деревню Сидорово 

на имя Тверского воеводы. Сидорово и другие деревни Мичковского прихода до 

границы с деревнями Глебовского прихода заселяются переселенцами из 

Карелии. После подписания мира со Швецией исконно русские земли Карелии 

передавались Швеции, как стране победительнице. Большинство карелов не 

захотело оставаться под владычеством Швеции и переселялись на пустующие 

земли Тверского края, в том числе и на берега Жидоховки.  

Деревня Волково, вплоть до Великой Отечественной войны называлась 

Карельское или Малое, в отличие от Большого Волкова Кобелевской волости 

(Степуринский с.о.). Карелы Мичковского и Глебовского приходов быстро 

ассимилировались с местным населением и в 18 веке считались русскими. В то 

время только деревни по реке Ржать Юрьевское (Болдыревский с.о.), 

Белоглазово и Шепелево  (Ошурковский с. о. Зубцовского района) считались 

карельскими.  
 
 

Река Жидоховка 
д.Глебово 

 
  
  
 

 

 

 



 

   
В 1735 году   территория Старицкого уезда значительно расширилась. 

Юго-западные волости и станы отошли к Зубцовскому, Гжатскому и Ржевскому 

уездам. Деревни правого берега реки Жидоховка вошли в состав Ушаковской 

волости Зубцовского уезда, а левого в состав Дороховской волости   Старицкого 

уезда.  

 

 

Ручей Черноручей 

   д.Бабынино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русло Жидоховки стало границей уездов. В состав  округа    от 

Ушаковской волости отошли земли д. Селезнево, Бабарыкино, Малое Волково, 

Попово, Ушаково, поселок Кореньки. Из Дороховской волости к территории 

округа отошли д. Бунезино, Турышкино, Возницы, Деулино, Шилово, 

Десятины, село Глебово, д. Бабынино и поселки Болдырево, Рябцево, Лянево. 

  

    На землях нынешнего округа в 17-18 в.в. было  две деревянные церкви: в селе 

Ушакове и Глебове. Церковь в Ушакове была разобрана на дрова, а на ее месте 

построена небольшая часовенка. Село Ушаково стало деревней Глебовского 

прихода.   В 1822г. священник Богоявленской церкви в церковной сторожке 

открыл училище. Занятия с детьми проводил в дни, свободные от церковной 

службы.   Дьяк учил их письму, счету, чтению. Священник наблюдал за учебой 

и преподавал Закон Божий. Это благородное дело постепенно росло,  

развивалось. В 1886-1887гг. на территории округа работало  две школы: 

Глебовская и Шиловская.    

     

Накануне реформы 1861 г. в с. Глебове имелось 8 дворов с 54 жителями. 

Через 27 лет количество дворов осталось прежним с 53 жителями: 27 мужчин и 

26 женщин. Значительная часть скота находилась в зажиточных, 

многосемейных хозяйствах. За наделенную землю ежегодно крестьяне платили 

180 рублей податей. Кроме того, с села взималось 20 руб. земского и 10 руб. 



 

   
волостного налогов. В течение года глебовские крестьяне платили 219 руб. В 

1887 г. за бедными хозяйствами числилось 10 рублей недоимки.  

 

В Бабынине в 1862 г. значилось 86 хозяйств.  В них проживало 628 человека.    

В 1886 г. в деревне числилось 123 двора, в которых проживало 741 человек. Из 

них 13 дворов земли не имели, безлошадных было 31 хозяйство, 17 было 

безлошадных и бескровных. Таких же хозяйств и в Возницах  было 10, в  

Шилове - 6,  в Деулине – 15,  в Десятинах -10. 

  

В Дороховской волости в 1866 году проживало 5807 человека. Среди них 

грамотных  было 754 человека.  В начале 20 века с улучшением жизненных 

условий шло быстрое омоложение населения. В 1914 году в Глебовской церкви 

было окрещено 129 младенцев. 

В конце 19 столетия на территории  нынешнего округа помещичьи 

хозяйства Бехтеревых в сельце Бабарыкине и Панафидиных в сельце Бурлове 

были проданы вместе с землёй местным крестьянским общинам и жителю       

д. Волково Прозорову. Все крестьянство считалось государственным, хотя очень 

долго одних называли помещичьими, а других казенными. 

  

  Власть в руки Советов в Ушаковской волости перешла 12.01.1918года, а 

в Дороховской в 1.02.1918года. В годы гражданской войны   Советским 

правительством был объявлен «военный коммунизм» и  созданы комитеты 

бедноты. Их роль заключалась в изъятии излишков продуктов.  Весной 1918 г.   

десятки тысяч старичан страдали от голода. Обстановка в уезде накалилась до 

предела. Это привело к  нескольким крестьянским восстаниям. 7 июня 1918 

года крестьяне Дороховской волости провели в д. Шилово собрание и решили:  

« … в виду недоверия к Советам, также к Красной Армии постановило: в 

недельный срок своих представителей отозвать… в случае кто не исполнит  

этого постановления, то те лица исключаются из общества…».  Это 

постановление касалось и  уроженца д. Шилово Николая Гусева, члена 

тверского губернского Совета, занимавшего пост первого комиссара 

социального обеспечения.   В его доме проведен обыск: прошли слухи, что 

Гусев много наворовал народного добра.   Жена  Гусева Дарья Филимоновна 

сообщила об обыске мужу. Гусев отправил жене телеграмму, в которой писал, 

что он прибудет с отрядом красноармейцев, а так же просил указать тех, кто 

проводил обыск. Николай Гусев с вооружённым отрядом пришёл в Старицу 

днём 21 июня.   Прибыв в родную деревню, Гусев принял участие в сельском 

сходе.  По свидетельству председателя Дороховского волостного Совета Ивана 

Кудрявцева, «Гусев явился во главе вооружённых красноармейцев, требуя 

выдачи некоторых лиц, грозя в противном случае открыть огонь по безоружной 

толпе. Граждане категорически отказались это сделать … и Гусев, вместе с 

красноармейцами ушел в лес в версте от Шилова, дабы под прикрытием ночи 

арестовать нужных ему лиц». Известно, что после волостного собрания Шилов 



 

   
вернулся домой к семье, а в это время  крестьяне с окрестных деревень стали 

собираться  в д. Шилово «Имея при себе винтовки, шашки и ножи». «Гусев, 

заметив большой наплыв окрестных крестьян с винтовками, и предчувствуя 

столкновение своего отряда с гражданами, решил во избежание кровопролития 

отпустить красноармейцев, и те ушли по направлению к д. Попадьино. Однако 

взбудораженная толпа крестьян до тысячи человек с разных деревень 

Дороховской  и соседних волостей двинулись на поиски отряда и Гусева. Он 

был захвачен  и по дороге к деревне зверски убит. Вожаки крестьянского бунта 

были  арестованы: 3 человека расстреляны и 28 активных участников восстания 

были осуждены судом военного трибунала к разным срокам тюремного 

заключения. Через год была амнистия, и крестьяне-бунтовщики вернулись в 

свои семьи. Решением горисполкома одна из улиц г. Старицы была названа 

имени Гусева. Николай Яковлевич похоронен в городском саду, который стал 

называться имени Гусева.   
  

Окончание гражданской войны и принятие ленинского плана Новой 

экономической политики   были началом рождения новых экономических 

отношений. Стали создаваться   промысловые артели, товарищества. Среди  них  

следует отметить полного кавалера ордена Святого Георгия четырех степеней 

Волкова Александра Ивановича из д. Возницы. Вернувшись из плена, в котором 

был с 1916 по 1918, Александр Иванович включился в  общественную жизнь. 

Первоначально в Дороховском волостном Совете заведовал земельным отделом. 

В 1919 году как член Старицкого уездного исполкома заведовал квартиро-

земельным подотделом. Затем работал в Твери, где был заведующим отдела 

строительных материалов - губстром. В 1920 году был делегатом 8 съезда 

Советов, где с докладом выступил В.И. Ленин «..В кабинете у товарища 

Калинина мы были  вечером на совещании, куда пришел Ленин и я передал ему 

в руки две записки». 

  Вернувшись на родину, Александр Иванович   с единомышленниками 

организовал сельхоз товарищество. Начали с рытья пруда, рядом с которым  

был построен кирпичный завод.    Вскоре  товарищество  на вырученные от 

продажи кирпича деньги приобрело зерноочистительные машины. Росли 

доходы, был куплен двигатель в 25 лошадиных сил, с помощью которого 

вращались жернова мельницы. Чтобы заменить лошадей купили американский 

трактор «Фордзон». Следует отметить, что все члены товарищества были в 

родственных или дружественных отношениях. Согласованно работали и 

получали хорошую прибыль, часть которой шла для развития товарищества, а 

вторая половина на содержание своих семей и благоустройство личного 

хозяйства. 

В 1927 г. А. И. Волков передал товарищество в расположение партийной 

ячейки сельского Бабынинского округа и уехал в Ленинград.   

 В 1930г. началась массовая коллективизация. В 1934 году все деревни и 

поселки создали свои коллективные хозяйства со звонкими именами:  

Бабынино – колхоз «Тракторострой»; Шилово – колхоз «Культура»; 



 

   
Десятины – колхоз «Новый путь»; Деулино – колхоз «Коммунар»; 

Возницы – колхоз им. Крыленко, после 1937г. «Возницы»; 

Бунезино – колхоз «Вторая пятилетка»; Селезнево – колхоз «Новый мир»; 

Волково – колхоз им. Крупской; Попово – колхоз «Трудовик»; 

Лянево – колхоз «Лянево»; Турышкино – колхоз « Ударник»; 

Бабарыкино – колхоз «Красный юрист»; поселок Кореньки – колхоз 

им.Калинина; 

поселок Рябцево – колхоз «Красный пример»;  Глебово – колхоз «Свободный 

труд»;  поселок Болдырево – колхоз  имени Горького; 

 

Первыми создали коллективное хозяйство крестьяне поселка Кореньки в 

1930г. Этому способствовало содружество четвертой части крестьянских семей 

д. Волково,   у которых было общинное землепользование. В1928-1929годах эти 

семьи и создали поселок.   

 В 1916-1920 годах возникло два поселка по течению речки Черный 

ручей: на левом берегу крестьянами д. Шишково – Лянево, а на правом берегу 

крестьянами д. Бабынино – Рябцево. На окраине обширных полей д. Шилово, 

недалеко от левого берега Жидоховки, крестьянские семьи этой деревни 

образовали поселок Болдырево. К 1934году в 16 населенных пунктах 

единоличное ведение хозяйство сменилось на коллективное.  

 С 1933г. на полях стали работать с/х машины Степуринской МТС.  Все 

предвоенные годы первенство держала в Степуринской МТС женская бригада, 

возглавляемая Пахомовой (Соболевой) Антониной Ивановной, проживающей в 

д. Бабынино. Звеньевая моляковского льноводческого звена Блинова 

Александра Николаевна добивалась по 10 центнеров льноволокна с гектара. 

После освобождения от фашисткой оккупации число колхозов 

уменьшилось.  д. Турышкино и Селезнево не возродились. Колхоз «Свободный 

труд» (Глебово) объединился с колхозом «Возницы».   

В довоенные, военные и послевоенные годы колхозы Возницкого 

Сельсовета занимали лидирующее место среди 234 колхозов района.  

На территории сельского округа было четыре начальные школы: 

Бабарыкинская, Глебовская, Десятминская и Бабынинская. В 1937г. в Бабынине 

было построено   добротное двухэтажное  деревянное здание семилетней 

школы. Одновременно строились новые здания для Глебовской и 

Бабарыкинской начальных школ. В ночь на 1января 1942г. фашистские войска 

при отступлении вместе с домами колхозников, хозяйственными постройками 

сожгли и новые здания школ. Сохранилось здание Десятинской начальной 

школы, построенное еще в 1914-1916годах. Это здание стало использоваться 

как семилетняя школа, а остальные школы проводили занятия в сохранившихся  

домах колхозников. 

  В 1950 году правительство приняло постановление  по укрупнению 

колхозов. Всего в течение 50-х  годов было проведено три этапа укрупнения. На 

территории Возницкого сельсовета было создано два колхоза: « им. Калинина» 



 

   
и «Возницы». Деревни Бабынинского округа, кроме д.Березниково и поселка 

Болдырева, образовали колхоз им. Хрущева. 

 
                        
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бабынино 50-е годы                                                                      Ремонт колодца 

 

Вторая волна укрупнения была зимой 1957-59 годов. Колхоз им. Калинина 

объединился с колхозом «Возницы». Председателем был избран Клюев Николай 

Ильич. Третья, последняя волна объединений, прошла зимой 1958-59 годов. 

Колхоз им. Калинина объединился с колхозом «40 лет Октября». Председателем 

был избран Клюев Николай Ильич. 

    Центральной усадьбой колхоза стало с. Глебово. В 1954  Возницкий и 

Бабынинский  сельские Советы были объединены. 

В 1962 году здание восьмилетней школы д. Глебово было восстановлено силами 

колхоза и 1 сентября 1962 г. 130 человек сели за парты в новом здании.            

В 1976 году центр усадьбы из д. Глебово  переносился  в  д. Бабынино. Здесь 

строят жилье, социальные объекты,  хозяйственные постройки.  На 1 января 

1980 г. население  д. Бабынино составляло 408 человек. 

 

 

 

На собрании колхоза им. Калинина 

 

 

 
 

 

   

 

  В 1998г. колхоз разделен на две части, колхоз им. Калинина и товарищество на 

доверии «Шпиков и К». В дальнейшем товарищество было реорганизовано  в 

новое  хозяйство, «Старицкое молоко и К»(2002г.), которое существует и ныне. 

    



 

   
В настоящее время Бабынинский округ входит  в состав Степуринского 

сельского поселения (с 2006г.). Хозяйство занимается молочным 

животноводством и входит в состав холдинга «Ратмир». 

Возрождается Богоявленский храм и обустраивается «Архиерейское подворье  

Глебова  женская Пустынь при Богоявленском храме в селе Глебово (с 2013г.). 

   Наша достопримечательность - озеро Десятинское, расположенное севернее  

д. Десятины.  В 16 веке на монастырских землях крепостными крестьянами 

была построена земляная плотина, которая задерживала воды, стекающие  с 

восточных,   северных и южных склонов в естественную низину. Так было 

образовано искусственное озеро. В прошлом оно называлось Ильинским, по 

названию расположенного на берегу озера села. В наше время – Десятинским. 

Ширина плотины  составляет несколько метров. По ней свободно проезжает 

транспорт. В настоящее время из-за прорыва плотины  озеро обмелело и  

зарастает, северная  его часть заболачивается. 

  
      

 
                                                                              

Озеро Десятинское 2009 год 
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