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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
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дей, которые в каждом уезде составляли свою служилую корпора
цию, называемую «служилый город».

Но все же провинциальным служилым «по отечеству» жилось
получше, чем «служилым по прибору». Это была самая низшая
служилая категория. В приборные набирали, как правило, из го
рожан-посадских, крестьян, разночинцев. Они составляли гарни
зоны крепостей (например пушкари, затинщики), несли карауль
ную службу по охране укреплений (воротники), выполняли ад
министративные поручения воевод (рассыльщики, городовые ка
заки).

Все служилые люди, и «по отечеству» и «по прибору», имели
большие привилегии в сравнении с самым низшим слоем насе
ления – тяглыми людьми, то есть теми, кто тянул государственное
тягло – платил налоги, исполнял различные натуральные, отра
боточные повинности. Это были, в основном, крестьяне. Служи
лые же люди были полностью избавлены от тягла. За их службу
государь жаловал их деньгами и поместьями. Важно, что понятие
«зарплата» («заработанная плата») появилось относительно не
давно, а в древние времена было только «жалование», то есть то,
что пожалует государь, если, конечно, он этого захочет. В чело
битных о выдаче жалования так и писали: «За службу мою пожа
луй, государь, мне твоего, государь, жалования». Особенно важно
для служилого было поместное жалование. На время своей служ
бы государю служилый человек получал населенную крепостны
ми крестьянами землю – поместье. Владелец поместья – помещик
– брал с крестьян оброки, заставлял их работать на барщине,
получал с них доходы и тем самым обеспечивал свою жизнь и
свою боеспособность (вооружение, снаряжение) – то есть то, что
требовал от него государь.

Кризис русского общества
Последние 20 лет XVII века оказались сравнительно спокойны

ми для России. Основные города и уезды страны избежали обыч
ных для тех времен опустошительных пожаров, страшных неуро
жаев и эпидемий. Увеличилось население в городах и селах,
оживленнее стала торговля, богатели купеческие семейства
Москвы и других городов, открывались новые ярмарки, поселен
цы осваивали земли в Сибири и на Юге, умеренны и терпимы
были налоги и повинности государства.

И тем не менее незаметно для себя страна вошла в полосу
кризиса, который часто предшествует реформам или революци
ям. В чем же выразился этот кризис? К концу XVII века отставание
России в быстроте, темпах экономического развития стало осо
бенно заметным. Слабые попытки московских властей основать


