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Бобыльство возникло приблизительно в первой половине XVI в., именно тогда в источ-
никах появляется первое упоминание о бобылях [6]. Историческая наука давно заинтере-
совалась вопросом толкования термина «бобыль» и определения его социального статуса.
Мнения ученых по данному вопросу разняться. Это говорит о том, что вопрос в достаточ-
ной мере сложен и противоречив. Одни из ученых считают, что вопрос о бобылях - один
из самых темных вопросов в истории русского права [10]. Другие убеждены в том, что во-
прос о бобылях не столько сложен, сколько осложнен в литературе множеством гипотез,
замечаний и соображений [3].

В дореволюционной историографии можно выделить следующих исследователей, зани-
мающихся данной проблематикой. Это, прежде всего И.Д. Беляев [1] , М.А. Дьяконов [7],
Ю. Готье [5]. В историографии советского периода следует отметить таких исследователей
как Б.Д. Греков [6], А. Л. Шапиро [9], А.Х. Горфункель [4]. А.Л. Шапиро в своей работе
убедительно показывает ремесленный характер бобыльства. Основными его источниками
являются судебники, писцовые и переписные книги XVI - XVII в. В свою очередь, А.Х.
Горфункель в своём исследовании использует материалы вотчинного архива Кирилло-
Белозерского монастыря.

В современной историографии можно выделить статьи С.А. Никонова [8] и В.Е. Бо-
рисова [2]. С.А. Никонов рассматривает проблему формирования одной из социальных
прослоек крестьянства - бобылей в Кандалакшской волости Кольского уезда в XVII -
начале XVIII в. По мнению исследователя, фактором, способствовавшим оформлению ка-
тегории бобылей в Кандалакше, являлась деятельность Кандалакшского Пречистенского
монастыря, скупавшего у крестьян угодья. Деятельность монастыря привела к возникно-
вению двух прослоек бобылей - зависимых лично от духовной корпорации и волостных
бобылей [8].

В настоящее время сосуществуют два определения термина «бобыль». В толковом сло-
варе Даля дается следующие определения данного термина: «бобыль - это крестьянин, не
владеющий землею, не потому чтобы занимался промыслами или торговлей, а по бедно-
сти, калечеству, одиночеству, небрежению; бестягольный, нетяглый; одинокий, бездомок,
бесприютный» [11]. Следовательно, первое толкование определяет бобыля как бездетного,
бессемейного человека, холостяка, а второе, бобыль - это бедный, безземельный крестья-
нин, который не несет тягла.

Средневековые массовые источники - писцовые и переписные книги - позволяют в во-
прос о бобылях внести уточнения. Из данных Кашинской писцовой и Бежецкой перепис-
ной книг первой половины и середины XVII в. следует, что в многочисленных бобыльских
дворохозяйствах жили не только дети бобылей, но и другие родственники. Установлено,
что среди бобыльских дворохозяйств преобладало нуклеарное дворохозяйство. Из этого
следует то, что определение бобыля как бездетного, одинокого крестьянина не имеет под
собой оснований и терминологическое разделение дворов крестьянских и бобыльских тре-
бует иного объяснения.

Следует принять во внимание достаточно многочисленные упоминания в переписных
книгах городов Верхневолжского региона (Тверь, Торжок, Кашин, Бежецк) вдов - бобы-
лок, а также дворов вдов среди бобыльских дворов в сельских поселениях. Очевидная
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схожесть их социальной характеристики с бобылями (наличие детей и хозяйства) позво-
ляет считать, что бобылями назывались вдовые крестьяне.

Может быть опровергнуто и определение бобыля, как не имеющего пахотной земли и
собственного хозяйства. Данные писцовых книг позволяют утверждать, что за бобылями
были закреплены земельные наделы разных размеров и, во-вторых, в бобыльских дворо-
хозяйствах велась определённая промысловая деятельность.
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