
КРАЙ РОДНОЙ, НА ВЕК ЛЮБИМЫЙ 

                              

Ново-Ямской сельский округ, бывший Ново-Ямской сельский Совет, до 1917 года входил 

в состав Ефимьяновской волости, которая состояла из 35 деревень. Количество дворов - 

1340 единиц, жителей - 9396 человек. Две деревни Старо-Ямская и Нижнее Колошино 

входили в состав Мелтучевской волости.                                                             

 Центром волости было с. Ефимьяновское - современное Сельцо. Согласно легенде, оно 

было названо в честь жены Ивана III, княгини Ефимии и принадлежало ей. Потом оно 

переходит во владения Андрея Старицкого, который дарит его в 1537 году Старицкому 

Успенскому монастырю. Население деревни большое, земли мало, урожайность низкая, 

хлеба катастрофически не хватало. Из-за этого мужики деревни почти всегда уходили на 

побочные заработки, а часть земель сдавалась в аренду.  

В советский период произошел распад Ефимьяновской волости. Стали образовываться 

сельские советы. Многие населенные пункты отошли к Юрьевскому с/с  и Коньковскому 

с/с .  

В состав Ново-Ямского с/с вошли 16 деревень. Центром стала д. Ново-Ямская. 

  д. Ново-Ямская находится в 0,5 км от Старицы. Впервые упоминается в документах 

ХVIII в. как Ямская слобода, принадлежала Старицкому Успенскому монастырю. В ХIХ 

в. получила официальное название Ново-Ямская слобода.  Ново-Ямской слободой деревня 

называлась до 1920 года. С 1968 года  д. Ново-Ямская - центральная усадьба колхоза 

имени Жданова, затем «Верхневолжского».                                                                                                                                    

До 2006 года Ново-Ямской сельский округ состоял из 16 населенных пунктов с 

населением 1150 человек. На территории округа располагались: хозяйство колхоза 

«Верхневолжский», средняя школа, детский социальный приют, библиотека, Дом 

народного творчества, медпункт, база отдыха общества «Возрождение», исторические и 

архитектурные  памятники в д. Чукавино и д. Коноплино.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в д. Ново-Ямская 525 жителей. На территории деревни расположена 

средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, библиотека, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних . 



Чем же хороши и знамениты наши места?! 

Коноплино. 

Имение Коноплино, окруженное старинным парком, уютно расположилось на высоком 

правом берегу Волги, при впадении в нее р. Коржач.    

В описных книгах за 1607 г. Старицкого Успенского монастыря упоминается сельцо 

Коноплино, которое было сильно разрушено в период литовского нашествия. Дальнейшие 

официальные исторические данные об упоминании местности Коноплино относятся к 

1747г., когда сельцо входило в состав Раменской волости Старицкого уезда и 

принадлежало помещику коллежскому асессору Ивану Ивановичу Сытину, а позднее –         

С. Б. Болховскому. В 1835 году имение, принадлежавшее Н.И. Болховской, родственнице 

великого математика Н.И. Лобачевского (он бывал в усадьбе), было продано известному 

писателю И.И. Лажечникову.    

 

 

 

 

 

«Русский Вальтер Скотт», как его называл А.С. Пушкин, участвовал в Отечественной 

войне 1812 г., был адъютантом графа А. И. Остермана-Толстого, награждён за 

проявленную под стенами Парижа храбрость. Написал и издал «Походные записки 

русского офицера». В 1831-1837 гг. Лажечников служил директором училищ Тверской 

губернии, а с 1843 г. длительное время был тверским вице-губернатором. В Твери 

закончил роман «Последний Новик» (1833), высоко оцененный В.Г. Белинским, и создал 

самый известный из своих романов «Ледяной дом» (1835) Летние месяцы проводил в 

имении Коноплино,  в 1837-1943гг жил здесь постоянно. В 1838 году в Коноплино 

завершил работу над романом «Басурман», затем написал драму в стихах «Опричник». 

Сюда к Лажечникову приезжали В.Г. Белинский, Н.В. Станкевич. С А.С. Пушкиным он 

познакомился в молодые годы в Петербурге, сумев предотвратить дуэль поэта с майором 

Денисевичем. Взаимная симпатия связывала их и в дальнейшем.                                              

От И.И. Лажечникова имение перешло в 1842 г. к помещику Лошакову, а затем к 

Шишмарёвым. Страстным увлечением А.Ф. Шишмарёва было разведение породистых 

лошадей. Он вырастил в своих конюшнях немало призёров и объездил с ними весь свет, 

показывая их на бегах в разных странах. После смерти коннозаводчика Коноплино 

досталось его вдове Марии, основавшей в усадьбе женский монастырь. В 1891 г. в 

обители был освящён Троицкий собор. В 1990 году в сельце Коноплино при Мариинской 

женской обители была открыта церковно-приходская школа, сроком обучения 3 года. 

Монастырь просуществовал до 1917 г., затем территорию имения приспособили под дом 

престарелых и психоневрологический диспансер. 

С середины 2000-х гг. усадьба стала частной собственностью и за несколько лет 

приобрела почти первоначальный вид. Отремонтирован главный дом с портиком на 

парадном фасаде, возведены новые служебные и вспомогательные постройки, вычищены 

пруды, обновлена часовня.  



Источник: Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 

http://nataturka.ru/ 

 

Недалеко от города Старицы находится небольшая деревня Чукавино. Первое 

упоминание о ней относится ко второй половине 17 века, когда деревня принадлежала 

московским служилым людям, боярам Сытиным. В 30-х годах 18 века Чукавино было 

отдано в качестве приданного дочери Сытина, Надежды. Надежда Сытина стала женой 

прапорщика Петра Чоглокова, чей род происходил из новгородских бояр. Петр Романович 

Чеглоков был родственником племянницы государыни Елизаветы Петровны. 

Близость с царской семьей определила масштабность строительства усадьбы Чукавино. 

Для обустройства своего имения требовались немалые средства и по древней традиции 

строительные работы начались с постройки церкви.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Уже в 1746 году провели первое освящение церкви. Через год освятили придел, а еще 

через год - трапезную. Церковь имела три престола: самый главный — Владимирской 

Божьей Матери. Церковь получилась стройной, величественной, сложенной их белого 

камня, с колокольней. Над входом в нее был помещен лик Владимирской Богоматери. 

Этот образ был установлен новым хозяином усадьбы И. Великопольским, с позволения 

Синода. 

Вокруг церкви была построена церковная ограда, уложенная из кирпича на цоколе из 

белого камня. Заброшенные выработки Старицкого камня и сейчас находятся совсем 

рядом с имением, на высоком берегу реки Волги. Ограда невысокая, можно сказать, 

символическая, которая отгораживала храм от светской жизни. С южной и восточной 

стороны ограждение имело Святые ворота для прохода на территорию церкви. Внутри 

ограды церкви, небольшой погост, где захоронены бывшие владельцы имения и их 

родственники. 

В 30-е годы 19 столетия Владимирскую церковь закрыли, а помещения ее использовали 

под колхозный склад. С 1980 года усадьба Чукавино являлась базой отдыха для 

тружеников тверского завода «Центросвар», затем была 

выполнена незначительная реставрация и имение передали в 

аренду московской организации. 
 

С 1827 года здесь проживал меценат и писатель хозяин усадьбы   

Иван Ермолаевич Великопольский.  



Выходец из старинной дворянской семьи, отец писателя богатый помещик, генерал-майор 

Ермолай Великопольский получил имение, как приданное за дочерью князя С.Б. 

Болховского. Сам Ермолай Иванович служил в Казани. 

 По завещанию Чукавино отошло к Ивану Ермолаевичу, а ближайшее поместье 

Коноплино стало принадлежать его сводной сестре и жене известного математика Н.И. 

Лобачевского. 

 

Сам же Иван Великопольский окончил Казанский университет, затем служил в 

Семеновском полку, расквартированном в Санкт-Петербурге. После бунта в полку весь 

состав офицеров был отправлен в провинцию. Молодой штабс-капитан был переведен в 

Псковский пехотный полк. Но  военная служба, не особо привлекала молодого офицера. 

Великопольским всю жизнь имел две увлеченности — карты и литература. Склонность к 

литературному труду проявилась у него с юношества. Он сотрудничал несколькими 

журналами, печатал свои стихотворения в сборнике А.А. Дельвига. 

Писал не только стихи, но и басни, песни, послание, элегии. Сочинял пьесы для 

драматического театра, им были задуманы ряд исторических драм, среди которых 

«Михаил Ярославич Тверской». Современники считали его неинтересным писателем и 

прохладно относились к его произведениям. Да и в карты Ивану Ермолаевичу тоже не 

везло. Великопольский был дружен со многими литераторами: Баратынским, Аксаковым, 

Погодиным, Гоголем, Белинским. Знаком был и с Александром Пушкиным, но тесных 

взаимоотношений между ними никогда не было. Однажды проиграв Пушкину 500 рублей, 

но, не отдав долг, он вскоре получил стихотворное послание поэта, где Пушкин 

напоминает о карточном долге. Иван Ермолаевич ответил довольно язвительным 

четверостишьем. Это стало мотивом для составления нескольких стихотворных острот 

друг на друга. По словам современников душа у Ивана Ермолаевича была широчайшая, 

когда у него водились наличные, он не любил их считать, тратил направо и налево. Не 

упускал случая помочь бедствующим, особенно сочинителям. Однажды прошел слух в 

Москве, что Гоголь за кордоном попал в тюрьму за долги, и тут же Великопольский не 

задумываясь, отсылает деньги. Поддерживал он и Белинского, который был в одно время 

в нужде. Сам Белинский ценил душевные качества Великопольского и избегал делать 

критический разбор его произведений. Когда хозяину усадьбы в Чукавино И.Е. 

Великополскому исполнилось 29 лет, он уходит в отставку майором и занимается 

обустройством своих дел в Старицком имении. Поселившись в усадьбе, Иван Ермолаевич 

увлеченно работает над благоустройством родного имения. Благодаря его усилиям 

появился новый пейзажный парк. Посажены пихты, кедры, буки, берлинские дубы, всего 

270 различных видов деревьев и кустов. Построил также оранжерею для фруктовых 

деревьев. Он открыл в Чукавино школу, больницу, а талантливых крестьянских детей  

отправлял на учебу в Казань, в университет. Великопольский усовершенствовал новый 

способ обработки льна. В имении появилась ткацкая мастерская со станками собственной 

конструкции. Метод обработки льна посчитали полезным, но так и не внедрили. 

Желая поправить свои денежные дела, он занимается поставкой леса в Тверь, для 

сооружения моста через Волгу. Стремясь построить в имении небольшую фабрику сигар, 

он решает разыграть в лотерею, имевшийся у него замечательный портрет Шекспира. 

Но эти и другие дела всегда заканчивались крахом   и практически сделали 

Великопольского банкротом. Он не оставил в наследство ни талантливых сочинений, ни  

богатства, но жил честно и бескорыстно помогал людям. Супругой Великопольского была 

Софья Матвеевна Мудрова, отец которой был отличным врачом. 

Он был близок к семье Пушкиных. Зимой семья Великопольских  

жила в Москве, а летом приезжали в Чукавино. 

 В усадьбе долгое время находился редкий портрет-миниатюра  

Пушкина-ребенка работы неизвестного художника.  
 
 



 

Эту миниатюру подарила мать поэта Софье Мудровой. 

Ценная реликвия во время блокады Ленинграда оказалась в городе. Правнучка Софьи 

Великопольской подарила портрет Елене Чижовой. В 1950 году портрет был подарен 

народному артисту Всеволоду Якуту за роль А. Пушкина, одной благодарной 

зрительницы. Потом портрет был передан в музей А.С. Пушкина. 

До нынешнего времени в бывшей усадьбе И.Е. Великопольского сохранилась 

Владимирская церковь, главный дом, живописный, но заброшенный парк, каскад 

высохший прудов, флигель. 
 

Источники: 

https://v1serdyuk.ru/imena/hozyain-usadbyi-chukavino-i-velikopolskiy 

 

   Кладезь земли Старицкой  Краеведческий вестник. Приложение к «Новой Старицкой 

газете» №3, 2016 г.  

 

В 1901 г. в селе Чукавино открыта церковно-приходская школа, сроком обучения 3 года. 

В1910-1911 учебном году в школе обучались 34 ученика (30 мальчиков и 4 девочки)                       

В 1919 году на базе имения бывшего помещика Н.И. Чаплина было создано советское 

хозяйство «Чукавино».                                                                                                                       

В 1929 году на месте бывшего имения Великопольских открылся детский дом, который 

просуществовал до 1932г., теперь на этом месте  работатет дом отдыха. 

  В 1937 г. была закрыта Чукавинская Владимирская церковь. До последнего времени 

колхоз использовал храм под склад. 

    В годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь  

  С 1944г. в Чукавино открылся детдом. 

  С 1960 по 1976 годы в Чукавино работала школа-интернат. 

  С 1980г. Чукавино – база отдыха завода «Центросвар» города Твери. 

 В 1996г. бывшее имение Чукавино было передано в аренду московскому обществу 

«Возрождение» 

В 2007г. земли вокруг усадьбы обрели новых хозяев. Земельный участок площадью 22 

гектара с сосновым бором и всеми постройками приобрела московская фирма «авто-Т».  

Теперь здесь находится Тверской областной центр ездового собаководства» -активно 

развивающаяся коммерческая и туристическая структура, ставшая местом притяжения 

посетителей из разных уголков Тверской области и России.  

Источник:https://v1serdyuk.ru/imena/hozyain-usadbyi-chukavino-i-velikopolskiy 

Источник: Кладезь земли Старицкой  Краеведческий вестник. Приложение к «Новой 

Старицкой газете» №3, 2016 г. 

Д. Калошино. Селение упоминается в меновой грамоте царя Ивана Грозного и 

Старицкого князя Владимира Андреевича в 1566г. Рядом с Калошино имеется 

государственный памятник культуры «Верхнекалошинский овраг», протяженностью 

около 1,5 км, глубиною до 20 м, шириной в средней части 60-100м. По дну оврага 

протекает безымянный ручей. В русле ручья находятся многочисленные обломки 

кварцита, мрамора, гранита, а также известняка с отпечатками древних морских 

организмов. На дне и склонах имеются родники чистой питьевой воды. Склоны оврага 

https://v1serdyuk.ru/imena/hozyain-usadbyi-chukavino-i-velikopolskiy


поросли сосново-еловым лесом. Подлесок представлен ольхой серой, черемухой и 

орешником-лещиной. Глухой овраг с залесенными склонами служит убежищем для 

лесных животных. Упоминается и о древних курганах-могильниках 10-13вв. 

В 1968 году в деревни проходили съемки фильма «Первая девушка» по одноимённой 

повести Н. Богданова 

На высоком берегу р. Волги, берега которой крутые, течение быстрое расположилась д. 

Старо-Ямская в 2-х км от д. Ново-Ямская, в 3-км от Старицы.                                           

Пригородное селение Старо-Ямская слобода возникло в 16 столетии, когда развивались 

торговые связи Старицы с Тверью и Москвой. Древнерусское слово «ям» означает «гон» 

(гнать лошадей), отсюда Ямская слобода и получила свое название. Жители этой слободы 

занимались гоном (ямщиной), получая от купцов поверстную плату. С учреждением в 

России почтовых станций, ямские жители возили на своих лошадях не только купеческие 

товары, но и пассажиров.                                                                                                                

В настоящее время в деревне проживает около 70 человек.                                                          

В старину сельцо Бойково принадлежало потомственным дворянам Долгаловым. Их род 

ведет свое начало с 1672 года от войскового товарища казачьего полка Тараса 

Васильевича, прозванного Долгаловым. В шестом поколении тайный советник Александр 

Филиппович  Долгалов, женатый на Констанции Карловне, дочери генерала-майора 

Эльзем фон Шварценберг, владел 3003 десятинами земли (1862г.). Помещики Долгаловы 

сеяли рожь, овес, ячмень, имели лошадей, коров, овец. Из сельскохозяйственного 

инвентаря в имении были плуги Сакка, Эккерта, бороны Акме, Валькура, сеялка Эккерта, 

конные грабли, жатвенная машина Вуда, сенокосилка Мак-Кормика, молотилка Ланц с 

приводом, веялка-сортировка, соломорезка, кочкорезка. Долгалов применял передовую 

механизацию тех лет. Молоко от высокоудойных коров сычевской породы 

перерабатывалось в сливочное масло и сыр на его собственном сыроваренном заводе. 

Готовая продукция продавалась оптом московским купцам.  

  

Деревенская церковь Толгской Божьей Матери была построена из старицкого белого 

камня в 1777г. на средства местного помещика Андрея Ивановича Змиева. Храм имеет два 

придела, выстроенных и освященных в 1902г.: правый - во имя Илии Пророка, левый-во 

имя святителя Николая Чудотворца. Около церкви когда-то находился камень над 

могилой благотворителя со следующей надписью: «Под сим местом покоится прах 

храмоздателя Андрея Ивановича и супруги его Елизаветы Петровны Змиевых.1781год»  

В настоящее время в церкви ведутся реставрационные работы. 

 Во второй половине ХХ века произошло объединение нескольких колхозов в колхоз 

«Родина» с хозяйственным центром в д. Бойково. Сейчас Бойково одна из 52 двух 

деревень Ново-Ямского сельского поселения, в которой проживает более 200 человек, 

имеется начальная школа, детский сад, магазин, почта. 



 

В деревне Мелтучи, которая находится в11 км от Старицы, в 1703 году была построена на 

средства прихожан и боярина Андрея Никифоровича Хомутова Константиновская 

церковь. 

 

 

 

 

 

Храм имеет два придела: правый - во имя Успения Божьей Матери и левый - Николая 

Чудотворца. Рядом с храмом на углу церковной ограды стоит часовня. «Тут хранится 

закладочный крест от церкви, писанный при императрице Екатерине Алексеевны и 

архиепископе Платоне». В настоящее время в деревне проживает 10 человек 

Д. Чупруново. Данные за 1886г. В 5 саженях от селения Чупруново протекал ручей 

Коржач, который впадал в р. Волга. Берег низкий, весной разливался саженей на 15, куда 

при разливе заходила из Волги рыба, преимущественно щука; вода вкусная, течение 

быстрое, дно песчаное. Был ключ Петровский, бил из пяти мест, дно песчаное, впадал в 

руч. Коржач.                                                                                                                                   

По преданию, около ключа на возвышенном месте находилась часовня во имя Павла и 

Петра, которая принадлежала Богоявленской церкви (в г. Старице). Она была полностью 

уничтожена во времена татаро-монгольского нашествия.                                              

Крестьяне арендовали землю у помещиц Шишмаревой и Чаплиной. «Каждый год 29 

июня, и даже в Успения, проходят гулянья. Самовары в 7 хозяйствах, пьют по 

праздникам, пища и одежда скромная. Говорят – «прорымши», «ходимши». 

В настоящее время в деревне проживает около 30 человек. 

Еще в 20-е годы 16 столетия этот населенный пункт был известен как Богоявленская 

слобода, когда старицкий князь Андрей Иванович подарил ее местному Успенскому 

монастырю. В 1764г. Богоявленская слобода перешла во владение экономического 

ведомства и в источниках деревня стала именоваться как Луговая. Находится она                             

в 500 м от д. Ново-Ямская и в 1 км от г. Старица. Проживает около 300 человек.  

На высоком берегу р. Волги, берега которой крутые, течение быстрое, расположилась                  

д. Старо-Ямская в 2-х км от д. Ново-Ямская, в 3-км от Старицы.                                

Пригородное селение Старо-Ямская слобода возникло в 16 столетии, когда развивались 

торговые связи Старицы с Тверью и Москвой. Древнерусское слово «ям» означает «гон» 

(гнать лошадей), отсюда Ямская слобода и получила свое название. Жители этой слободы 

занимались гоном (ямщиной), получая от купцов поверстную плату. С учреждением в 

России почтовых станций, ямские жители возили на своих лошадях не только купеческие 

товары, но и пассажиров.                                                                                                                 

В настоящее время в деревне проживает около 70 человек. 

В Ново-Ямском сельском поселении есть деревни, в которых когда-то кипела жизнь, а 

сейчас нет или немного жителей.   Это дд. Дорохово, Ладеньково, Ладозино, Никольское, 

Покровское, Федорково, Шорново и другие.  



Деревня Льгово. Первое упоминание о деревне в документах 16 века. В деревне имеется 

памятник истории - часовня 18 века 

Селение Мошнино, ранее бывшее пустошью, упоминается в грамоте царя Алексея 

Михайловича, данной помещику В.П. Войкову в 1670 году.  Еще в 1625 году в деревне 

был «двор, людей 5 человек, вышедших из-за рубежа». Оказалось, что еще в начале                    

17 века карелы, поселившиеся в приделах Мичковского прихода, числились за Троицким 

монастырем. В начале ХХ века старицкий краевед И.П. Крылов писал: «Карелы, 

поселившиеся в приходе села Мичкова, будучи со всех сторон окружены русским 

населением, скоро совершенно слились с последним, и забыв свои обычаи  и свой 

карельский язык, не оставили даже никаких следов своего карельского происхождения».   

В деревне когда-то существовало старинное кладбище, на котором, по преданию, стояла 

деревянная церковь, уничтоженная в литовское нашествие. 

 В 1859 г. деревня Сельцо (Ефимьяновское) — казенное селение в составе 

Ефимьяновской волости Старицкого уезда.                                                                                                                     

Деревня располагается на ровном месте, несколько ниже к северу. В 150 м от селения 

протекает р. Волга, берег ее крутой, высокий, каменистый, течение быстрое. Рядом с 

деревней находится удивительное место – это памятник природы «Лес «Сельцовские 

заломки».  

 

 

 

 

 

 

Здесь можно увидеть многочисленные обнажения известняков на месте заброшенных 

каменоломен. Протяженность этого объекта около 2 км от г. Старицы вниз по течению. 

Ширина склона в среднем около 100 м. На склоне растут поодиночке и небольшими 

группами вязы (вяз гладкий), сосны и рябины, по мере удаления от Старицы постепенно 

переходящие в сосновый лес. Повсеместно видны выходы на поверхность известняка и 

доломита. В районе сельцовской пещеры они достигают высоты приблизительно 7 

метров. Здесь очень ярко выражено его горизонтальное залегание. Данные породы 

относятся к мячковскому слою горизонта. Ниже по течению Волги эти выходы также 

хорошо видны, но их мощность меньше, около 3-4 м.                                                                                                

Очень красива вязовая роща. Здесь произрастают достаточно высокие экземпляры. Всего 

около 30 штук. Особая ценность места связана с произрастанием здесь растения, 

относящегося к семейству орхидных-ятрышника шлемовидного, занесенного в Красную 

книгу. Это единственное достоверное известное местообитание данного вида в Тверской 

области. К сожалению, в настоящее время количество экземпляров этого растения 

уменьшается. Но в конце мая или начале июня можно встретить несколько цветущих 

растений. Кроме ятрышника шлемовидного здесь произрастают и другие растения, 

занесенные в Красную книгу. В 1985 г. тверские ученые выявили до 90 цветущих 

экземпляров ятрышника шлемовидного. Также здесь в значительном количестве 

встречаются подлежащие особой охране растения: ломонос прямой, гладыш 

широколиственный, стальник полевой, горечавка крестообразная, колокольчик 

сибирский, первоцвет весенний, тайник овальный, ландыш майский, печеночница 



благородная. Не менее веским доводом для охраны этого урочища служит обитание в нем 

редких бабочек: голубянки, карликовой голубянки и ленточника Камила. Наконец, здесь 

был встречен махаон — вид бабочки, занесенной в Красную книгу. «Сельцовские 

заломки». Многочисленные обнажения известняка на месте заброшенных каменоломен 

(заломок) по склону берега р. Волги имеют исключительную природоохранную ценность. 

Окрестности города Старица чрезвычайно «богаты» естественными и искусственными 

пещерами, в том числе бывшими каменоломнями, в которых с 12-13 века добывался 

белый камень – «старицкий мрамор». 
Пещера «Сельцо». Общая длина ходов - около 5 км. Находится на окраине города, на 

правом берегу Волги недалеко от Успенского монастыря.                                                                

Рядом с деревней Щапово вверх по течению по правому берегу Волги, приблизительно в 

6 км от города находится памятник природы, который называется «Щаповский овраг».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Это карстовый овраг, образованный мощным течением речки Каменка, впадающей в 

волгу. Протяженность этого оврага 2,5 километра. Овраг имеет постоянный водосток, но 

ручей впадает в Волгу под землёй, уходя в карстовые трещины в устье.                                            

Овраг имеет высокие отвесные берега. В некоторых местах крутизна склонов достигает 85 

градусов, высота более 10метров. На протяжении всего оврага имеются обнажения 

известняков и мергелей. Высота обнажений около 20м, протяженность до 30 м.                                                                  

Если мы подойдем к очень высокому и крутому берегу ближе, то увидим горизонтальное 

залегание горных пород, разноцветных известняков и мергелей. Пройдя чуть дальше, 

можно обнаружить и небольшое залегание голубой и зеленой глины. Издавна приходили 

сюда гончары также и за редкой особо ценной розовой глиной.                                                

Уникальность оврага также и в том, что здесь можно наблюдать большие окаменелые 

колонии древних коралловых полипов, молюсков, иглы морских ежей. Причем как в 

стенах оврага, так и в русле ручья.                                                                                                 

Здесь встречается много растений, которые занесены в Красную книгу Тверской области. 

Среди них папортник, 14 видов мха. Есть место, где в конце мая можно увидеть, как 

растет венерин башмачок. Это растение занесено в Красную книгу РФ.                                                   

На берегу р. Волги встречаются могильные курганы, отнесенные учеными к Х11 в. 

Некоторые из них в начале ХХ века раскопал и описал старицкий краевед Иван Крылов.  

 

 

 

 



Наши земляки.  

Змеёвы горки. Деревня Ново-Ямского сельского поселения в 10 км от Ново-Ямской            

и 11км от Старицы, располагается на возвышенности. К западу от селения протекает                    

р. Хворостянка, которая впадает в Волгу.  

Змеёвы-горки-родина заслуженного агронома РФ Марии Владимировны Смирновой. 

Всю трудовую жизнь работала агрономом в колхозе «Верхневолжский»  (колхоз им. 

Жданова). Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями.   (4-я слева в 

первом ряду) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Свиново – родина сапера, кавалера орденов Славы трех степеней Василия 

Александровича Петрова (1922-1991) 

Всю войну Василий Александрович прошел сапером. Он сражался в 

героической армии генерала В. И. Чуйкова, освобождал от фашистских 

захватчиков нашу Родину и Европу.                  

О том, как доставались ему боевые награды, свидетельствует запись из одного 

наградного листа гвардий рядового В.А. Петрова от 30 января 1945 года:                                                          

«14 и 15 января 1945 года во время прорыва сильно укрепленной глубоко 

эшелонированной и долговременной обороны немцев южнее Варшавы в районе 

населенных пунктов Косны, Загробы и Пипске Буды, выполняя приказ по 

разминированию переднего края, проявил исключительные образцы отваги и мужества.     

Ночью 14 января 1945 года перед наступлением в непосредственной близости от 

противника, действуя в составе отделения, тов.  

Петров лично обезвредил 142 противотанковые и 83 противопехотные мины.                                                                              

В момент подхода нашей пехоты к траншеям противника, отважный сапер Петров, 

невзирая на шквальный огонь, в первой линии обороны проделал 4 прохода в 

проволочном заграждении, благодаря чему наша пехота и танки беспрепятственно 

прошли через передний край. 15 января в ходе развития наступления, а также находясь в               

боевых порядках пехоты, Петров продолжал проделывать проходы в проволочных 

заграждениях и обезвреживать мины…» 225 обезвреженных мин за зимнюю холодную 

ночь! Эта работа связана с риском для жизни: малейшая ошибка — и взрыв. Какую силу 

воли надо иметь и какое профессиональное мастерство!                                                              

В мирное время Василий Александрович из саперов переквалифицировался в строители 



— работал в Старицком ремонтно-строительном участке, принимал участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи.  

В 1991 году фронтовика-орденоносца не стало. Но в памяти земляков он остался добрым и  

отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Похоронен на Старицком 

городском кладбище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвязье деревня Ново-Ямского сельского поселения в 8 км от Ново-Ямской, в 9 км от - 

Старицы, расположена на ровном месте. Почва вокруг селения наилистая, подпочва –

песок, вода на земле не застаивается. 

Подвязье - родина летчика, героя Советского Союза Александра Матвеевича Васильева 

(1909-1979)  

 

 

                                                                    

С 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Курской 

дуге, Днепре, в освобождении Белоруссии, Польши.  

Совершил 135 боевых вылетов, сражался в Германии на подступах к Берлину. Награжден 

2 орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны 1степени, орденом 

Александра Невского, американским крестом «За боевые заслуги» и медалями.                                                                                                       

О своем земляке Герое Советского Союза Александре Матвеевиче Васильеве долгое 

время ничего не знали. Только в конце шестидесятых годов ленинградец Дмитрий 

Васильевич Никитин, приезжавший на родину отдохнуть, сообщил землякам о том, что в 

городе Ленина живет его племянник, удостоенный высшей награды Родины.                       

Так нашелся еще один Герой, которым гордится Старицкая земля. 



В 4 км от Старицы на возвышенной местности находится д. Рыблово. В 500 м от селения 

протекает р. Волга, берег крутой, к воде каменистый, течение быстрое.                                    

д.Рыблово - родина Заслуженного работника сельского хозяйства РФ                                                

Виктора Ивановича Бодрова  

 

 

 

 

  

 

 

После окончания Осташковского ветеринарного техникума работал ветврачом в колхозе 

«Знамя коммунизма», затем руководил станцией искусственного осеменения. С 1980г.-

председатель колхоза «Новая заря». Избирался депутатом областного и районного 

советов.                                                                                                                                       

Депутат по единому избирательному округу Тверской области (Аграрная партия России)                 

Член постоянного комитета по экономике, аграрной и промышленной политике,                   

Член комиссии по реализации национальных проектов и демографической политики в 

Тверской области ,Член депутатской фракции «Единая Россия»                                                                                                                                                                                                                                    

В Законодательном Собрании работал на постоянной профессиональной основе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫБИРАЙТЕ ОТДЫХ ПО ДУШЕ 

Добрый десяток лет прошел с тех пор, как на старицкой земле, в одном из самых 

волшебных мест Верхневолжья, обосновался загородный комплекс отдыха «Чукавино». 

Это настоящая сказка для детей и взрослых – здесь можно погладить северного оленя, 

покататься на лошадях, увидеть пятнистых оленят и вдоволь наиграться с дружелюбными 

хаски и маламутами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь вас ждут только положительные эмоции и незабываемые впечатления! 

Подробную информацию ищите и по телефону 8 (961) 015-22-22.                      http://chukavino.ru 
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ПОЭЗИЯ БЕГА И ОХОТЫ                                                                                                     

…Удивительно, но по статистике, сейчас классической безружейной охотой с борзыми 

занимаются преимущественно женщины. Сильная половина рода человеческого не 

отказывает себе и в удовольствии взять в руки оружие. 

Одна из таких женщин - Наталья ТАТАРИНЦЕВА, владелица хозяйства «Сенавиан» в 

деревне Рыблово, уже много лет занимается разведением русской псовой борзой. Ее 

четвероногие питомцы — профессиональные охотники и спортсмены, многократные 

победители соревнований и выставок всех уровней. Есть и чемпион мира по рейсингу — 

состязанию собак в беге за приманкой. 

 

 

 



Усадьба   Рыблово, расположена в тихом месте на берегу реки Волга.  

 

 

 

 

 

Усадьба предлагает загородный отдых с размещением в номерах и домиках, организацию 

рыбалки, охоты, проведение торжеств и корпоративов. Гостям доступны такие 

развлечения, как полеты на дельтаплане над Волгой, катание на лошадях, сплавы.  

На территории усадьбы расположен красивый искусственный водоем, который в зимнее 

время используется как каток под открытым небом. Деревенька состоит из 10 домиков. 

Ордино – живописное место в экологически чистом районе на берегу Волги, всего в 90 км 

от Твери и 18 км от Старицы. Раньше сюда приезжали отдыхать только сотрудники 

холдинга «Афанасий». Сегодня горнолыжный парк доступен абсолютно для всех. 

 

  

 

 

 

 

 

В горнолыжном парке Афанасий – снежная горка длиной 350 метров, оборудованная 2 

современными подъёмниками (горнолыжным и тюбинговым). Вы можете взять в аренду 

горные и беговые лыжи, сноуборд и тюбинг или приехать со своим снаряжением.                                                                             

Здесь же располагается экоферма «МакЛарин». Её могут совершенно бесплатно посетить 

все желающие, покормить морковкой козочек, а также своими глазами увидеть, где живут 

бычки породы Герефорд.  

 

 

 

 

 

 

 

 



На территории Ново-Ямского сельского поселения находится Аэроклуб 

 

 

 

 

 

«Мы - молодая и активная компания, с большим опытом работы в авиации, воспитаны в 

духе лучших авиационных традиций, приверженцы порядка на земле и воздухе, хорошие 

и вежливые люди, сотрудничество с которыми доставит нашим клиентам удовольствие.    

На нашей посадочной площадке активно развиваются различные направления 

авиационной деятельности!                                                                                                              

За первые годы работы удалось добиться значительных результатов! Были проведены ряд 

всероссийских соревнований по парашютному спорту, авиамодельному спорту, 

различные слёты любителей легкой авиации.» 

База отдыха «Босфор в Родне» расположилась недалеко от города Старица в деревне 

Родня на берегу Волги.  

 

 

 

 

 

Здесь перед вами открыты удивительные красоты русского края, реликтовый сосновый 

бор, полноводная могущественная река, гостеприимный персонал, возможность 

великолепного отдыха на лоне природы 
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