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Микрорегион, в котором располагается с. Медное (Медна) (в настоящее время Кали-
нинский район Тверской области), является важным в историко-географическом отноше-
нии. Река Тверца, на которой располагается село, в эпоху средневековья была судоходной
и являлась важнейшим участком пути между Новгородом и Москвой. Она использовалась
как дорога и в зимнее время.

Через с. Медна проходила также важнейшая сухопутная дорога, связывавшая Новго-
род и Москву. Иностранные путешественники, в частности, С. Герберштейн, Я. Стрейс, А.
Мейерберг, Н. Витсен, проезжавшие через Медну в XVI-XVII вв., путешествуя до Торжка
или Выдропужска по сухопутной дороге, пересаживались затем на лодки и по Тверце че-
рез Медное следовали в Тверь. «Новоторжский путь», связывавший Новгород с верхней
Волгой, использовался с рубежа XI - XII вв. как основная хлебная магистраль.

Письменные источники по истории с. Медна периода средневековья представлены пис-
цовыми описаниями, актами, записками иностранных путешественников.

Во второй половине XIV в. с. Медна принадлежало новгородскому посаднику Юрию
Онцыфоровичу [7]. Между 1376 и 1389 гг. село было продано Юрием Онцыфоровичем
боярину Михаилу Федоровичу Крюку Фоминскому и его сыну Ивану Михайловичу [2].
Тогда же, вероятно, село было передано новыми владельцами под патронат Троице-Сер-
гиева монастыря, а затем перешло в монастырскую вотчину. Территория этого владения
на тверском рубеже реконструируется по данным актового материала, прежде всего, сот-
ной грамоты 1544 г. [4] - древнейшего сохранившегося описания Новоторжского уезда.

В XVI-XVII вв. село Медна относилось к Дмитровской волости Новоторжского уезда.
В первой половине XVI в. село стало крупным центром ремесла и торговли на простран-
стве между Новгородом и Москвой. Жалованной грамотой Ивана IV от 16 декабря 1539 г.,
направленной городовым приказчикам Торжка, в Новоторжском уезде разрешалось про-
изводить торговлю только на посаде г. Торжка и в с. Медна Троице-Сергиева монастыря
[3]. В середине XVI в. Медна, по-видимому, была конфискована у Троице-Сергиева мона-
стыря. Сохранилась грамота 1552 г. о пожаловании Василию Шишкину волости Медна в
кормление [6]. М.С. Черкасова указала на конфискации троицких земель в 1570-1580-х гг.
В это время отбирались, как правило, живущие земли, пускаемые в поместную раздачу,
а затем они же возвращались корпорации в виде пустошей для последующего восстанов-
ления [5]. Однако в конце XVI в. Медна вновь находилась во владении Троице-Сергиева
монастыря. Вопрос о конфискации Медны накануне отмены системы кормлений требует
дальнейшего изучения.

В 1650-х гг. села Медна и Кунганово были отданы в порядке обмена патриарху Никону,
а затем Валдайскому Иверскому монастырю [1]. В 1667 г. после низложения патриарха
Никона Медна с окрестными деревнями вновь перешла к Троице-Сергиеву монастырю и
оставалось в его владении до секуляризационной реформы Екатерины II 1764 г.

Таким образом, история с. Медна отражает процесс развития поземельных отношений
в XIV-XVII вв. Локализация землевладения с центром в с. Медна маркирует новгородско-
тверской рубеж, восходящий к XIII-XIVвв.
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