
 

Старица возникла на месте древних поселений славян-кривичей – 

скотоводов, охотников, рыбаков, землепашцев.  

Первое упоминание о Старице в письменных источниках встречается 

в 1297 году.  Но еще раньше, в 1110 году «…пришли на урочище 

Старый бор из Киевских пещер Трифон и Никандр и стали там жить. 

И слову Божию учить приходящих к ним». 

Тверская летопись гласит: «6805 (1297) в лето срублен бысть городок 

на Волзе, ко Зубцову, на Старице». Основал город Тверской князь Михаил Ярославич, 

оценив важность его для защиты юго-западных границ Тверского княжества.   

Чтобы почувствовать Старицу, лучше подняться к ней 

по Волге. Тогда сразу открывается панорама старого 

городища. Когда-то здесь была крепость – Старицкий 

кремль, один из форпостов средневековой Руси.  

Крепостные валы, старинные храмы, а также 

археологические и архитектурные памятники 

повествуют о древней истории города.  

   22 декабря 1317 года состоялась Бортеневская битва, 

резко изменившая ход отечественной истории.                                  

У деревни Бортенево  рати князя Михаила Тверского разгромили объединенные войска 

князя Московского и Татарской Орды и взяли в плен трёх ордынских князей. Именно 

тогда решилась судьба Тверского княжеского дома в противостоянии с Московскими 

князьями.  Так сложилась история, что спустя 624 года, 22 декабря 1941 года при  

отступлении немецко-фашистские войска полностью сожгли деревню Бортенево. 

Московские князья неоднократно пытались завладеть Старицей. В 1375 году, во время 

междоусобной борьбы тверских и московских князей, она  была разорена войсками 

Дмитрия Донского и некоторое время находилась под властью московских князей. Затем 

Старица снова отошла к Твери.  

В конце XV века город вместе с другими тверскими владениями был присоединен к 

Москве. Однако в XVI веке волею судьбы и междоусобиц Старица становится удельным 

княжеством, выделенным младшему сыну Иоанна III Андрею Иоанновичу. К середине 

XVI века при царе Иване Грозном Старицкий удел, включенный в «опричные земли», 

теряет значение удельного княжества. В наступившие затем Смутные времена XVII 

столетия город не единожды подвергался набегам и осадам польско-литовских отрядов, о 

чем свидетельствуют и летописные источники, и археологические находки.    



В 1775 году, при Екатерине II, Старица становится уездным городом,  для которого 

утверждается его прежний герб: старуха с посохом на серебряном поле.  

В конце 18 века в городе было 3362 

жителя. Жили в основном мещане и 

крестьяне, было всего 2 процента 

представителей дворянства и 16 

процентов купечества.  Купцы вели 

активную торговлю хлебом, мясом, 

пенькой. Старицкие купцы держали 

мясные, рыбные и посудные лавки. В 

городе было около ста семей 

ремесленников: кузнецов, сапожников, 

хлебников, пряничников, портных. 

Были прядильные, кожевенные и 

солодовые заводчики.  

Вблизи Старицы велась ломка 

(добыча) белого известкового камня. Купцы  скупали «старицкий мрамор»  и на барках 

отправляли его в Тверь и в Ярославскую губернию.  Много камня вывозилось в Москву. 

Известняк шел на облицовку зданий, на памятники, на постройку фундаментов.  Здания на 

мощных фундаментах из прямоугольных белокаменных плит и сегодня встречаются на 

старицких улицах. 

С  1914 по 1918годы в Старице стоял 5-й запасной саперный батальон,  который сыграл 

большую роль в политических событиях, а позднее в революционных преобразованиях в 

городе в 1917 году. 

23 октября 1918 года в Народном доме 

открылась 1-я  Старицкая уездная 

конференция РКП(б). В её работе приняли 

участие 100 делегатов от всех волостных 

партийных организаций. Так сформировалась 

и укреплялась новая советская власть в 

Старицком уезде.  

В 1929 году был образован Старицкий район. 

В 30 годы  Старицкий район входил в число самых передовых в Калининской области. К 

1940 году в районе работали 4 льнозавода, воскозавод, типография, сапоговаляльная 

фабрика, кирпичный завод, два известковых завода. Работали несколько начальных школ, 

техникум сельского хозяйства, школа медицинских сестер, краеведческий музей.  В 

деревнях было много молодежи. Работали все дружно. 

Шел 1941 год. 22 июня в Старицком районе было намечено празднование завершения 

посевной кампании. С раннего утра на убранных цветами и лентами лошадях, на подводах 

стали съезжаться колхозники. Но в праздничный день  ворвалось сообщение «Война!». 

Во время Великой Отечественной войны Старица пережила самые страшные дни 

оккупации. После освобождения,  старичане  восстановили облик древнего города, 

сельское хозяйство и промышленные объекты.   



Старицкий край богат не только своей историей и замечательный архитектурой, но и 

выдающимися людьми, родившимися и жившими здесь. 

Много таких имен: уроженцы края - первый Патриарх Иов, вице-адмирал Владимир 

Алексеевич Корнилов, архитектор Матвей Чернятин, генерал-майор, меценат Алексей 

Тимофеевич Тутолмин, писатель-фронтовик Виктор Курочкин,  знаменитый клоун 

Михаил Николаевич  Румянцев (Карандаш), народный художник РСФСР Ефрем Иванович 

Зверьков, поэт Николай Иванович Тряпкин. Старицкий край посещали знаменитые люди  

– великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, художник Исаак Левитан, 

писатель Иван Лажечников и др.  
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