


Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала тяжелейшим 
испытанием для советского народа. 

Но, несмотря на ужасы и невзгоды военных лет, наука в Советском Союзе 
не умерла, учёные продолжали работать.



В тяжелом для страны 1943 году 

в издательстве Академии наук СССР 

вышел I том книги «Холопство и холопы 

в Московском государстве XVII в.», 

автором которой является 

советский историк,

член корреспондент АН СССР 

Алексей Иванович Яковлев .

Это богато документированное 

исследование, составленное по архивным 

документам Холопьего и Посольского 

приказов, Оружейной палаты и Разряда.

Книга выполнена в твердом тканевом 

переплете с  цветным тиснением, 

тираж издания – 4000 экземпляров.



А.И. Яковлев (1878 – 1951)

Во вступительной статье 
автор писал:
«Выпускаемый ныне в свет многолетний 
труд, посвященный изучению древнерусского 
холопства, выходит в самую знаменательную 
годину русской истории, когда под гениальным 
водительством Великого Вождя Русской 
земли Маршала Советского Союза 
И.В. Сталина доблестные армии народов 
СССР героически отражают предательское 
нападение злобных врагов нашей Родины». 

«Да послужит моя скромная работа одним 
из бесчисленных симптомов того, что мы не 
ослабляем творческой работы даже 
в такой далекой от фронтовых заданий 
области, как историческое архивное 
исследование, посвященное векам, давно 
минувшим».



Фотография А.И. Яковлева. 1930-е гг.

По замыслу автора, исследование имело 
следующую цель: 
«Истолковать смысл юридической постановки 

норм холопьего кабального права несколько иначе, 

чем это делали прежние исследователи, и взять 

эти нормы в их живом развитии в связи с той 

житейской обстановкой, среди которой они 

зарождались, росли и слагались». 

Для решения поставленной цели историк привлек 

ранее неизученные архивы.

***
Это исследование должно было дополнить 

картину социально-экономического развития 

Московского царства в XVII в., нарисованную 

автором в предыдущих трудах. 



Холопство, как форма личной зависимости 

одного человека от другого, существовало на 

Руси со времен удельных княжеств. 

По своему правовому положению холопы 

практически равнялись рабам.

***

Зависимых людей их господа могли продавать, 

покупать, дарить, передавать по наследству 

или отдавать дочерям в качестве приданого. 

Убийство холопа не являлось преступлением 

с уголовно-правовой точки зрения.

Как социальный институт холопство 

было отменено при Петре I, 

но с последующим закабалением 

крестьянства грань между 

крепостными и холопами 

практически исчезла.



У книги «Холопство и холопы в 

Московском государстве в XVII в.» 

была сложная судьба. 

Алексей Яковлев начал работать над 

монографией еще в дореволюционное 

время, когда готовил к изданию 

кабальные книги.

***
Издание было готово к 1930 г., 

но из-за того, что в августе

ученый был арестован как 

участник «заговора академиков», 

опубликовать её было невозможно.



(стр.4)

В 1933 году А. И. Яковлев был 

возвращён в Москву со снятием 

судимости.

Автор книги вспоминал, что  книга 

пролежала без всякого движения 

1939, 1940 годы, и только 

вмешательство В.М. Молотова 

посодействовало тому, 

что в 1941 году книга была 

отправлена в набор, пройдя 

соответствующую рецензию.



В своем труде Алексей Яковлев 

затрагивает многие аспекты 

существования холопства на 

Руси:

Юридические вопросы 

холопьего права;

Взаимоотношения господ и 

холопов;

Борьбу холопов за свою 

свободу ;

Эволюцию холопства на 

Руси.



Книга открывается экскурсом 

в историю холопства на Руси с древнейших 

времен. 

С точки зрения ученого, истоки института 

холопства надо искать в рабовладении. 

Автор также отмечал, что в Древней Руси 

значительным источником богатства для князей 

была работорговля, а основным богатством —

челядь, под которой автор понимал 

рабов-иноплеменников.

«До конца Х в. работорговля – главный интерес 

для киевских князей. Ещё Святослав мечтал 

перенести свою «столицу» на Дунай, куда 

сходится  «вся благая» – «и кони и челядь».



«Торг в стране восточных 

славян». (худ. Сергей Иванов)

«На смену князьям-рабовладельцам и князьям-экспортерам приходят князья-хозяева, 
заинтересованные не в заморских походах с челядью на баркасах, пирогах или 
филюгах, а занятые более глубокими хозяйственными  интересами, развившимися и 
окрепшими в Поднепровье в XI в.».

Таким образом, холопы становятся первоначальной категорией зависимого 
населения, посаженной на обрабатывание угодий землевладельцев.

С конца X в. положение вещей, 
по мнению автора, меняется: 



Автор книги приходит к выводу 
о том, что уже к XV в. холоп превратился в 
незаменимого работника княжеского хозяйства, 
трудящегося во всех сферах деятельности князя 
и окончательно стал частной собственностью 
своего господина.

***
В главах IV и V ученый подробно описывает 
взаимоотношения господ 
и холопов и описывает причины закабаления.
«Владельцы беспощадно секут кабальных холопов 
кнутьем, забивают в колодки, куют в цепи, 
ссылают в дальние деревни, держат взаперти, 
морят голодом и т.п.  И всё это делается без 
малейшего протеста со стороны местных или 
московских властей, не говоря уже о том, что 
владельцы сами женят холопов, а женщин выдают 
замуж для приплода…»

Такое обращение со стороны господ часто 
приводило к побегам холопов. 



Герб Русского царства 1667 года

С формированием единого русского государства  в 

XV в. холопий вопрос встал особенно остро, 

поскольку скопление в руках бывших уездных 

феодалов большого количества вооруженных 

холопов создавало угрозу для стабильности 

государства.
«Остановимся на глубоко принципиальном 

конфликте идеи суверенитета 

централизованного феодального государства с 

идеей своеобразного суверенитета времен 

феодальной раздробленности, покрывавшего 

холопство своего рода юридической броней»

А. И. Яковлев

По мнению автора, важную роль в том, что государственная власть 

не могла побороть холопство, была так называемая «холопья идеология», 

т. е. представление о неприкосновенности холопов как собственности господина.



С XVI в. правительство начало наступление 
на институт холопства, так как наличие 
огромного числа холопов создавало угрозу 
российской государственности.

***

Одной из важных целей, по мнению 
ученого, было  также и лишение крупного 
боярства его слуг, обеспечив тем самым 
слугами дворянство. Путем осторожных 
полумер было введено «служилое 
холопство», когда холоп мог покинуть 
своего господина в случае его смерти. Тем 
самым на холопьем рынке была создана 
необходимая текучесть, которая 
расширяла доступ дворянства к холопам. 



Еще одна мысль, 

которую историк 

высказал в своем 

исследовании, 

заключалась в том, что 

именно холопство стало 

основой для 

возникновения 

крепостного права.

А.И. Яковлев полагал,  что в результате социально-экономического 

развития Московского царства в XVII в. произошла «не отмена 

холопства, а превращение и холопа, и крестьянина в так называемую 

«ревизскую душу», соединившую в себе почти все отрицательные черты 

подневольного состояния и холопа, и владельческого крестьянина»



«Вновь найденные и ныне частично напечатанные «Новгородские кабальные книги» 
дают возможность вместе с книгами, ранее опубликованными в XV т.  Русской 
исторической библиотеки и других изданиях, заглянуть в социальную динамику 
процесса закабаления на исключительно важном участке московской территории 
как самого Новгорода Великого, так и всех его пятин, особенно пятин Бежецкой и 
Деревской»

Книга содержит статистический материал  Новгородских закабалений



В издании автор опубликовал исторические документы, а в приложении к тексту 
поместил источники, на которые он опирался в ходе своей работы. 

Тем самым автор следовал своему принципу знакомить читателей не только 
с результатами работы, но и с тем документальным материалом, 

на котором эта работа основывалась. 



В начале 1943 г. книга была официально удостоена 

Сталинской премии 

2-й степени. 

Эту премию (100 тыс. руб.) А. И. Яковлев отдал на 

учреждение в Чувашии

и Мордовии двух приютов для осиротевших детей воинов, 

павших в Великой Отечественной войне.

***
Несмотря на официальное присуждение Сталинской 

премии, на книгу  поступали противоречивые отзывы, но 

в подавляющем большинстве положительные.

Советский историк Б.Б. Кафенгауз, писал : «Книга 

производит впечатление полной новизны и свежести в 

освещении такого старого, казалось бы, вопроса. 

Обращение к новым архивным материалам и тонкий 

анализ их привели к крупнейшему научному 

достижению».



Издание будет интересно всем, 

кто интересуется историей Древней Руси и 

историей России средних веков.

С книгой можно ознакомиться 

в отделе библиотечного обслуживания 

ЦГБ имени С.А. Есенина


