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Каменный мост в Москве в начале XVIII столетия.

На всем своем огромном пространстве Россия была скреплена
тонкой, рвущейся в непогоду сетью сухопутных и речных путей.
Город от города отстоял на сотни верст. Тем не менее это была
единая страна, которая жила как целостный государственный
организм. Ее объединяло, во-первых, то, что большинство ее жи
телей были русскими и говорили на одном языке, во-вторых, то,
что они поклонялись единому православному Богу. Другими свя
зями, скреплявшими Россию как государство, были самодержа
вие и система чиновной службы, характерная для XVI—XVII ве
ков.

Люди и власть в допетровской России
По своему политическому устройству Россия конца XVII века

была самодержавной монархией. Неограниченная власть царя
установилась в России давно и имела равную силу как в центре
Москвы, так и на далекой окраине, где вдоль предполагаемой
границы разъезжала редкая пограничная стража. Каждый воево
да – старший чиновник в уездах, на которые делилась страна,
был представителем и одновременно исполнителем воли само
держца. Вот поэтому воевода Хрущев, живший во второй полови
не XVII века, говорил ссыльным: «Я не Москва ль для вас?» Эта
власть подкреплялась военной силой и традицией почитания
царя как представителя Бога на земле. С давних пор русский царь
был «государем», то есть «господином», повелителем всех без
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исключения своих подданных. Все русское общество было разде
лено на социальные группы, категории, представлявшие собой
четкую иерархию, «расширяющуюся к низу». Рассмотрим ее.

Царь
I. Служилые люди «по отечеству»
А. Чины столичные (Государев двор).
1. «Думные чины» (Боярская дума).
Бояре, окольничие, кравчие, казначеи, постельничий, думные

дворяне, думные дьяки, стряпчий с ключом, ясельничий и др.
2. Стольники (в том числе – «ближние стольники»).
3. Дворяне московские.
4. Стряпчие.
Б. Чины провинциальные (служилые дворянские «города»).
Дворяне, стряпчие и др.
II. Служилые люди «по прибору»
Рейтары, копейщики, пушкари, воротники, городовые казаки

и др.
III. Тяглые люди
Крестьяне всех категорий и видов владельцев, посадские люди.

Итак, наверху социальной лестницы чинов, на недосягаемой
для всех других высоте стоял царь-самодержец. Ниже располага
лись служилые люди двух категорий: служилые «по отечеству»,
то есть по происхождению, и служилые «по прибору», то есть по
набору, приему, найму. Из первой категории формировалась слу
жилая и, следовательно, политическая элита, входившая в так
называемый «Государев двор» – объединение служилых людей,
выполнявших придворные, а также важные государственные и
военные поручения царя.

Служилые «по отечеству», в свою очередь, были разделены на
«чины». К высшим чинам относились бояре, окольничие, крав
чие и другие «думные», которые входили в Боярскую думу – сове
щательный орган власти при царе. «Государь указал, а бояре при
говорили», то есть одобрили, – так начинались многие указы рус
ского царя, которые потом рассылались из столицы по всей стра
не. Из думных чинов назначались военачальники в полки, вое
воды в крупные города, посланники в иностранные государства.
Думные же чины становились судьями – начальниками прика
зов, то есть центральных органов управления государством.

Основу Государева двора составляли столичные стольники,
дворяне московские и стряпчие. Все эти служилые люди выпол
няли основную военную и административную службу в государ
стве. Из их числа выходили и думные чины. Достичь этого было
почти невозможно для низших, провинциальных служилых лю


