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ЗЕМЛЕ В XIV–XVII ВЕКАХ 
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В статье представлена история села Медна (современное название – 

Медное) Новоторжского уезда – крупного торгово-ремесленного центра 

на пути из Москвы в Новгород – в контексте поземельной организации 

средневековья. Данное село являлось маркером Новгородско-Тверского 

рубежа с XIV в. На протяжении XIV–XVII вв. его владельческая при-

надлежность менялась неоднократно: оно возникло как вотчинное вла-

дение рода новгородских посадников, затем длительно принадлежало 

Троице-Сергиеву монастырю. Выявлен эпизод конфискации села у мо-

настыря во второй половине XVI в., но позднее оно вернулось во владе-

ние монастыря. Исследование проводилось на основе письменных ис-

точников по истории села Медна периода средневековья, которые пред-

ставлены грамотами, писцовыми описаниями, выписями, записками 

иностранных путешественников. Автор приходит к выводу о том, что 

село Медна отражает процесс развития поземельных отношений в XIV–

XVII вв. 
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родская земля, историческая география, грамота, село, землевладение, 
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Микрорегион, в котором располагается село Медна (Калининский 

район Тверской области), является важным в историко-географическом от-

ношении. Река Тверца в эпоху Средневековья являлась важнейшим участком 

пути между Новгородом и Москвой. Она использовалась как дорога для пе-

ревозки различных грузов и в зимнее время. Впервые Медное упоминается в 

1340 г. в берестяной грамоте как вотчина государственного деятеля и ре-

форматора боярской Новгородской республики Онцифора Лукинича2. 

Работ по истории географического региона крайне мало. Наиболее 

обстоятельными являются социально-экономические исследования 

                                                      
1 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории 

Тверского госуниверситета Е.В. Лагуткина. 
2
 Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. С. 152. 
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C.Б. Веселовского3, С.В. Бахрушина4 и М.Н. Тихомирова5 рассматривали 

Медну как крупный торгово-ремесленный пункт, превосходивший по чис-

ленности населения многие городские посады. 

Через село Медна проходила важнейшая сухопутная дорога, связы-

вавшая Новгород и Москву. Иностранные путешественники, в частности 

С. Герберштейн, Я. Стрейс, А. Мейерберг, Н. Витсен, проезжавшие через 

село Медна в XVI–XVII вв., путешествуя до Торжка или Выдропужска по 

сухопутной дороге, пересаживались затем на лодки и по Тверце и через 

Медну следовали в Тверь6.«Новоторжский путь», связывавший Новгород с 

верхней Волгой, использовался с рубежа XI–XII вв. как основная хлебная 

магистраль. Через Медну в XVI–XVII вв. проезжали иностранные путеше-

ственники С. Герберштейн, А. Олеарий, Я. Стрейс (Олеарий и Стрейс 

называют Медну «Троицкой Медной» – Тroitzka Miedna)7. 

Микрорегион села Медна был освоен в домонгольский период. Об 

этом свидетельствуют селища со слоями XI–XIII вв., расположенные в 

округе села. Археологически зафиксированы также поселения со слоями 

XIV–XVII вв.8 

Письменные источники по истории села Медна периода средневеко-

вья представлены грамотами, писцовыми описаниями, выписями, записка-

ми иностранных путешественников9. 

В конце XIV – начале XV вв. село Медна принадлежало новгород-

скому посаднику Юрию Онцыфоровичу. Юрий Онцыфорович – представи-

тель знатного новгородского боярского рода, праправнук посадника Юрия 

Мишинича, сын посадника Онцыфора Лукинича. Впервые он упоминается 

в летописях в 1376 г. Юрий Онцыфорович пользовался почетом и доверием 

новгородцев. Является участником похода против шведов в 1411 г., в 

1414 г. был послом Новгорода к великому князю литовскому Витовту. 

Юрий Онцыфорович является адресатом нескольких берестяных грамот 

конца XIV – начала XV вв., найденных в Неревском конце Новгорода (гра-

                                                      
3
 Веселовский С.Б. Село и деревня в северо–восточной Руси XIV–XVI вв. М.; Л., 

1936. С. 92–94. 
4
 Бахрушин С.В. Научные труды. М, 1952. Т. I. С. 109–110. 

5
 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 187–189. 

6
 Малыгин П.Д. Торжок в составе Новгородских земель (конец I тыс. н. э. – конец 

XV в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1992. С. 14; Кобозев Ю.А. Сухопутные до-

роги Тверских земель по письменным источникам XV – XVII вв. // Тверь, Тверская 

земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 1999. Вып. 3. С. 184–

199. 
7
 Ян Стрейс. Три путешествия. М., 1935. C. 151. 

8 
Археологическая карта России. Тверская область. М., 2003. Ч. 1. С. 230. 

9 
Рысенкова Е.В., Степанова Ю.В. Источники по истории феодально-

го землевладения и хозяйства Новоторжского уезда XV–XVII вв. // Исторические ис-

следования в образовательном пространстве Тверского региона: Матер. межвузовской 

научной конференции молодых ученых исторического факультета Тверского государ-

ственного университета, 20 апреля 2017 г. / сост., ред. Т.Г. Леонтьева (отв. ред.), 

А.В. Винник, Ю.В. Степанова. Тверь, 2017. Вып. 3. C. 18–25. 
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моты № 370, 446, 167, 362, 94, 273, 97). Предположительно, Медна была во 

владении Онцыфора Лукинича ещѐ в 1340–1360-х гг., т. к. сохранились 

указания на новоторжские владения посадника в новгородской берестяной 

грамоте № 35810. 

Вероятно, между 1376 и 1389 гг. село было продано Юрием Онцыфо-

ровичем боярину Михаилу Федоровичу Крюку-Фоминскому и его сыну 

Ивану Михайловичу11. 

Возможно, село было передано новыми владельцами под патронат 

Троице-Сергиева монастыря, что обеспечивало Михаилу Федоровичу и 

Ивану Михайловичу защиту со стороны монастыря и широкие права. 

К моменту передачи в монастырь в селе Медна имелось значительное 

боярское хозяйство. Дача села Медны в Троице-Сергиев монастырь была 

вскоре утверждена жалованной грамотой великого князя Василия Василье-

вича, в которой он сослался на предшествующие грамоты своего деда 

Дмитрия Донского и своего отца Василия Дмитриевича. Дмитрий Донской 

выдал Троице-Сергиеву монастырю грамоту на село Медну, т. к. был заин-

тересован в его поддержке в пограничном с Новгородом районе12. В конце 

XIV в. Торжок приобрѐл большое значение для Московского княжества в 

борьбе с Тверью13. 

В 1430 г. село Медна стало вкладом в Троице-Сергиев монастырь 

Ивана Михайловича Крюкова-Фоминского14. В грамотах перечисляются 16 

деревень, тяготевших к селу Медна и также являвшихся владениями Трои-

це-Сергиева монастыря: Дуброва, Залужье, Исконница, Климятино, Кра-

силниково, Машутино, Напругово, Оксиньино, Олексино, Олехово, Павло-

во, Попок, Раменье, Речица, Рыскуново. Деревня Речица была рубежной с 

Тверским уездом 15. 

В XVI–XVII вв. село Медна относилось к Дмитровской волости Но-

воторжского уезда. В первой половине XVI в. село стало крупным центром 

ремесла и торговли на пространстве между Новгородом и Москвой. Жало-

ванной грамотой Ивана IV от 16 декабря 1539 г., направленной городовым 

                                                      
10

 Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 2004. С. 550. 
11

 Акты социально–экономической истории Северо–Восточной Руси конца XIV – 

начала XVI в. М., 1952. Т. 1. С. 26. № 2. 
12

 Корецкий В.И. Правая грамота от 30 ноября 1618 г. Троице–Сергиеву монастырю 

(Из истории монастырского землевладения XIV–XVI вв.) // Записки отдела рукописей 

Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1959. Вып. 21. 
13

 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо–Восточной Руси 

в X–XIV вв. М., 1984. С. 154; Малыгин П.Д. Древний Торжок (Историко–

археологические очерки). Калинин, 1990. С. 36–37. 
14

 Акты социально–экономической истории Северо–Восточной Руси конца XIV – 

начала XVI в. М., 1952. Т. 1. С. 63–64. № 70, 71. 
15

 Кутаков С.С., Степанова Ю.В. Тверской уезд в XVI веке по данным писцовых 

описаний: опыт создания геоинформационной системы // Информационный бюлле-

тень ассоциации «История и компьютер». М., 2013. № 40. С. 115–120; Кутаков С.С., 

Степанова Ю.В. Границы и административное деление Тверского уезда в XVI веке 

// Историческая география. М., 2016. Т. 3. С. 280–317. 
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приказчикам Торжка, в Новоторжском уезде разрешалось производить тор-

говлю только на посаде города Торжка и в селе Медна Троице-Сергиева 

монастыря16. 

В 1541 г. Троицкий монастырь получил губную грамоту на села 

Медна и Кунганово в Новоторжском уезде17. Сохранилась также сотная 

грамота с писцовой книги Новоторжского уезда письма Ивана Федоровича 

Сурмина 1544 г.18 

В XVI в. Медна было крупнейшим селом посадского типа19. Согласно 

сотной 1544 г., в селе находились Никольская церковь, монастырский двор, 

двор священника и 14 келий «на монастыре», 80 дворов, из которых лишь 

16 были крестьянскими, остальные являлись дворами непашенного населе-

ния – ремесленников. Основными ремесленными специальностями в Мед-

ном в это время были сапожное и портновское дело. В селе числилось 9 

дворов сапожников, 8 дворов портных, 1 двор овчинника. Имелись также 4 

двора калачников, 4 хлебников, 3 кузнецов, 1 плотника, 1 скомороха. К се-

лу тяготели деревни Машутино, Олехово, Оксиньино, пустоши Кокошкино 

и Полянка. 

По писцовой книге 1594 г. в селе Медна числилось 5 дворов духовен-

ства, 23 крестьянских двора и 76 непашенных дворов, в которых числилось 

7 портных мастеров, 4 сапожников, 2 кузнеца, 1 овчинник, 1 лапотник, 1 

скоморох, 3 калачника, 2 мясника, 1 селедник, 1 солодовник, 1 пивовар, 2 

рыболова, 2 торговцев солью. В селе было 30 лавок, в которых торговали 

хлебом, калачами, мясом и «всяким мелким товаром». В лавках торговали 

жители как самого села – «меденцы», так и окрестных деревень. 

В первой половине XVI в. Медна, по-видимому, была конфискована 

у Троице-Сергиева монастыря. Сохранилась грамота 1552 г. о пожаловании 

Василию Ляпунову, Курбатовича Шишкину волости Медна в кормление, 

«что было дано за выезд деду отца ево»20. М.С. Черкасова указала на кон-

фискации троицких земель в 1570–1580-х гг. В это время отбирались, как 

правило, живущие земли, пускаемые в поместную раздачу, а затем они же 

возвращались в виде пустошей для последующего восстановления. Однако 

текст кормленной грамоты свидетельствует о более раннем факте перехо-

да. Более того, конфискация произошла раньше 1552 г., т. к. в грамоте ука-

зан предыдущий кормленщик – Ондрей Багриков. В научной литературе 

                                                      
16

 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографиче-

ской экспедицией имп. академии наук. СПб., 1836. Т. I. С. 165–166. № 188. 
17

 Тверские акты, изданные Тверской ученой архивной комиссией под редакцией 

Сергея Шумакова. Акты 1506–1647 гг. Тверь, 1896. Вып. 1. С. 13. 
18

 Рубцов М. К материалам для церковной и бытовой истории Тверского края в XV–

XVI вв. Старица, 1905. Вып. II. № 6. С. 17–21. 
19

 Сорина Х.Д., Урбан Ю.Н. Из истории Верхневолжья: курс лекций. Тверь, 2004; 

Черкасова М.С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI–XVII века (по архи-

ву Троице–Сергиевой Лавры): автореф. дис. … докт. ист. наук. Вологда, 2001. 
20

 Юшков А.И. Акты XIII–XVII вв., представленные в разрядный приказ представи-

телями служилых фамилий после отмены местничества. М., 1898. Ч. 1. С. 142. 
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есть предположение, что данный акт фальсифицирован21. Однако сходные 

случаи перехода троицких селений к другим землевладельцам и обратно 

известны. Такова судьба троицкого села Присеки, деревень Аркатово и 

Икорниково в Бежецком Верхе, которые минимум дважды переходили мо-

настырю22. В конце XVI в. Медна вновь находилась во владении Троице-

Сергиева монастыря. Вопрос о конфискации Медны накануне отмены си-

стемы кормлений требует дальнейшего изучения, как и в целом условия 

земельных пожалований монастырям в XV–XVI вв. 

По свидетельству Я. Стрейса, в Медном путешественники закупали 

свежую рыбу, яйца, масло23. Известен рисунок из альбома Августина Мей-

ерберга 1661–1662 гг., изображающий село Медна с Никольской церковью и 

пристанью24. 

В Смутное время село пострадало от разорения в результате походов и 

боевых действий различных группировок. Наиболее активные действия в 

районе села Медна проводились в 1609–1610 гг. в период борьбы русского 

войска под предводительством М.В. Скопина-Шуйского совместно со швед-

ским войском Я. Делагарди против приверженцев Лжедмитрия II. 

После Смутного времени в первой половине XVII в. село имело значи-

тельно меньшие размеры в сравнении с XVI в. По данным писцовой книги 

Новоторжского уезда 1626 г., в селе находилась деревянная церковь Николая 

Чудотворца с приделом св. Сергия Радонежского. В селе проживали поп 

Матвей Федосеев, дьяк Мишка Родионов, пономарь Дмитрейко Юрьев, про-

свирница Ульяница Гаврилова, находился монастырский двор. Насчитыва-

лось 10 крестьянских дворов, 4 непашенных двора, в селе в общейсложности 

проживало 37 человек мужского пола25. Вместе с селом в землевладение 

Троицкого монастыря входили деревни Речица и Оксиньино, пустоши Оле-

хово, Матюшино, Гуглицова Нива, Овсяниково, Онцыфорово, Схолова, 

Кудрино. 

В середине – второй половине XVII в. в селе жили каменщики, кир-

пичники, плотники. Роспись лучшим плотникам села содержится в докумен-

тах Валдайского Иверского монастыря: Филатка Трофимов, Ивашка Роди-

вонов, Сидорка Алексеев, Пантелейко Игнатьев, Кудинка Иванов, Оска 

Алексеев. 

                                                      
21

 Антонов А.В. Из истории великокняжеской канцелярии: кормленные грамоты 

XV – середины XVI века // Русский дипломатарий. М., 1998. Вып. 3. С. 154. № 168. 
22

 Фролов А.А. «Новый» хозяйственный документ XV в. из архива Троице–

Сергиева монастыря: датировка и атрибуция // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5. № 4. С. 

1098. 
23

 Ян Стрейс Три путешествия. М., 1935. C. 151. 
24

 Альбом Мейерберга. Вид и бытовые картины России XVII века. М., 1903. Л. 13. 
25

 Российский государственный архи вдревних актов (далее – РГАДА). Ф. 1209. Оп. 

1. № 801. 
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В 1650-х гг. села Медна и Кунганово были отданы в порядке обмена 

патриарху Никону, а затем Валдайскому Иверскому монастырю26. В это же 

время Иверский монастырь купил село Выдропужск с ближними деревня-

ми. В 1654 г. монастырские власти начали в Медне строительство деревян-

ного моста, для чего было заготовлено «лесу четыресаженного 1700» (то 

есть 1700 бревен длиной 4 сажени). Из Медны в монастырские житницы 

поставлялся пятинный хлеб (налог, введѐнный во время русско-польской 

войны 1654–1667 гг.). Медновские крестьяне возили в монастырь бутовый 

камень. В 1658 г. кирпичники и плотники из Медны участвовали в строи-

тельных работах в Валдайском Иверском монастыре. В 1657 г. в Медне 

был построен большой двор для проезда царя и патриарха из Москвы в 

Иверский монастырь. 

Несмотря на смену принадлежности и строительные работы в 1650-х 

гг. село переживало кризис, о котором свидетельствуют грамоты Иверско-

го монастыря: «иные людишка сами скудны, а иные вымерли». 

В 1667 г. после низложения патриарха Никона Медна с окрестными 

деревнями вновь перешло к Троице-Сергиеву монастырю и оставалось в его 

владении до секуляризационной реформы Екатерины II 1764 г. В начале XIX 

в. село Медна относилось ведомству ямской канцелярии. По данным реви-

зии 1711 г., в это время в нем проживали 620 человек мужского пола27. 

В XVII в. село представляло из себя ремесленный центр на пути из 

Торжка в Новгород, т. к. практически половина его дворов принадлежала 

ремесленникам. 

Таким образом, история села Медна отражает процесс развития по-

земельных отношений в XIV–XVII вв. Локализация землевладения с цен-

тром в селе Медна маркирует новгородско-тверской рубеж, восходящий к 

XIII–XIV вв. Село в силу положения на крупнейшем транзитном пути ста-

ло крупным торгово-ремесленным центром. В значительной степени насе-

ление Медны было связано с обслуживанием Большой Московской дороги 

и нужд путешественников. Однако крупный торг и часть ремесленников, 

несомненно, были ориентированы и на население села и его округи, а так-

же выполняли монастырские заказы. По размерам Медна XVI–XVII вв. со-

поставима не только с крупнейшими селами соседнего Тверского уезда – 

Лотошино, Кушалино, Едимоново, Княж Владимирово Городище, – но и с 

Микулиным и Городней на Волге, которые в XVI в. являлись городами28. 

  

                                                      
26

 Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706), собранные о. Архи-

мандритом Леонидом // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографиче-

ской комиссией. Т. 5. СПБ., 1878. 
27

 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 502, ч. 1. 
28

 Кутаков С.С. Села в Тверском уезде XVI–XVII веков // Вестник Тверского госу-

дарственного университета. Серия: История. 2019. № 3(51). С. 88–97. 
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The article is devoted to the village of Medna (modern name Mednoye) in 

Novotorzhsky uyezd as a major trade and craft center on the road from 

Moscow to Novgorod in the context of the history of land organization. 

This village was a marker of the Novgorod–Tver frontier since the XIV 

century. During the XIV–XVII centuries the ownership of this village 

changed several times. The village appeared as a fiefdom of the Novgorod 

Posadniks' family. The longest belonging of Medna was to the Trinity-

Sergius Monastery. An episode of confiscation of the village from the 

monastery in the second half of the 16th century was revealed, but later 

the village for unknown reasons returned to the ownership of the monas-

tery. 
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