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■ Сословия - это такие большие социальные группы (или слои 
населения), которые отличаются от других социальных групп по 
своему передаваемому по наследству правовому статусу (т.е. 
совокупности прав и обязанностей).

■ Общественные классы- это тоже большие социальные группы, но 
они отличаются друг от друга не по юридическим, а социально-
экономическим критериям, а именно: по своему отношению к 
собственности, месту в общественном производстве и способам 
присвоения общественного прибавочного продукта. 



Происхождение сословий (В.О. 
Ключевский)

политическое

■ Сословное деление общества начиналось либо насильственным 
порабощением его вооруженной силой, либо добровольным политическим 
подчинением его классу, достигшему хозяйственного господства в стране.

■ В первом случае права и обязанности неравномерно распределялись по 
праву силы между властителями и подвластными, во втором - по 
экономическому весу между капиталистами и рабочими. Значит, источником 
сословного неравенства в первом случае было различие политических 
положений, созданных порабощением общества одним классом, во втором - 
различие экономических состояний, образовавшихся еще до политического 
подчинения общества одному классу. 

экономическое



Точки зрения на существование 
сословий в России:

■ к 18в. естественным и органическим путём, в ходе 
социального, политического и экономического развития 
страны сформировался сословный строй. Государство 
содействовало формированию сословий ровно 
настолько, насколько это требовалось в ходе 
объективного развития событий. Жалованные грамоты 
1785г. подвели юридический итог в этом закономерном 
процессе. 

■ сословный строй в России был хрупкой, недолговечной и 
искусственной структурой, созданной в результате 
попыток государства «привить к русской жизни начала 
западноевропейские, чуждые русской истории»

■ сословий в России никогда не существовало, а общество 
делилось на многочисленные социальные группы. 



Состав населения государства в 15-17 веках:

Служилые люди

Тяглые люди

Духовенство 

Холопы 



Служилые люди
■ Служилые люди "по отечеству"
Чины думные
■ Бояре
■ Окольничие
■ Думные дворяне
Чины московские
■ Спальники
■ Стольники
■ Стряпчие
■ Жильцы
■ Дворяне московские
Чины служилые городовые
■ Дворяне выборные
■ Дети боярские

Состояли на службе у царя.
Права:

Пользовались милостью князя
Не платили налоги

За верную службу получали поместье
Обязанности:

Верно служить государю
Вовремя являться на военную службу

В случае войны быть в полной готовности



Представители этого класса служили на военной, придворной и 
приказной службе. Высший слой его составляли родовитые боярские 
фамилии и удельные князья, утратившие самостоятельность и 
перешедшие на службу к московскому князю.

■ «Княжата» и бояре составляли высшую военную и 
гражданскую администрацию (в составе Боярской думы, 
во главе «путей» и приказов, на других высших 
должностях). 

■ Уложение о службе 1556 г. закрепило обязанность военной 
службы с определенного числа земель, сравняв в этом 
боярскую аристократию и дворянство. Именно земельные 
владения на праве собственности – вотчины – составляли 
основу экономического и политического могущества 
боярской аристократии. Эти земли пользовались правом 
отчуждения любыми способами: продажи, дарения, 
заклада, передачи по наследству и пр.

■ Формирование отношений подданства между феодальной 
знатью и московским государем породило лестницу чинов, 
которыми жаловалась аристократия: высшим был чин 
боярина введенного, затем окольничьего, затем шли 
дворцовые чины. Эти чины не передавались по 
наследству и могли сохраняться в роде только в 
результате продолжения службы.



■ К другим категориям феодалов принадлежали 
дети боярские – обедневшие потомки 
размножившихся боярских родов – и слуги 
вольные – будущие дворяне, служившие во 
дворах князей. Их положение определялось не 
земельным владением, а личной службой. Особую 
группу среди слуг вольных составляли слуги под 
дворским, занимавшие дворовые (но в то же 
время и государственные) должности казначеев, 
ключников, тиунов, садовников, псарей, бортников 
и т.п.Они, как и ранее, верстались из холопов.

■ Ещё одним источником поступления на службу в 
дворянское войско являлись иностранцы и 
инородцы (в том числе и татары). Значительная 
часть русских дворянских родов вела свое 
происхождение от них. Это не удивительно, если 
учесть, что офицерский состав русской армии в 
XVII в. формировался в значительной степени из 
иностранцев: датчан, немцев, итальянцев, ветров, 
поляков.

■ Формировавшийся из указанных источников 
дворянский слой служилого класса нес свою 
службу с поместья, которое в отличие от вотчины, 
давалось во временное пользование.



■ В течение XVII в., в условиях стирания 
граней между вотчиной и поместьем, класс 
феодалов консолидируется, возникает 
понятие корпоративной замкнутости, в 1675 
г. запрещается ввод в дворянство посадских 
людей и крестьян. Дворянство становится 
главной силой в государственном аппарате 
и на военной службе.



Тяглые люди

Посадские тяглые люди 
(горожане)
■  делились на «лучших», 

«средних» и «молодших» в 
зависимости от размеров 
имущества и 
платежеспособности

■ Посадское население 
проживало в «белых», «черных» 
и «казенных» слободах

■ Белые и казенные слободы, в 
отличие от черных, были 
освобождены от тягла и 
повинностей

ТЯГЛО (от др.-рус. тянуть, тягнуть - нести повинности) - система денежных и натуральных 
повинностей в Русском государстве 15 - начала 18 веков. 

Сельские тяглые люди 
(крестьяне)
составляли основную массу 
податного населения

■ Делились на монастырских, 
частновладельческих, 
черносошных(государственных) 
и дворцовых



■ Гости и торговые люди гостиной и суконной сотен 
составляли привилегированную купеческую верхушку, 
являлись крупными оптовыми торговцами. Гости обладали 
рядом привилегий, например, имели право 
беспрепятственного выезда за пределы Московского 
государства, их статус до некоторой степени приближался к 
статусу служилых людей высоких чинов, например, они 
могли приобретать и брать в заклад вотчины. Вместе с тем со 
званием гостя были сопряжены многочисленные и зачастую 
обременительные обязанности: гости назначались 
целовальниками и верными головами на кружечных дворах, у 
таможенных сборов, служили оценщиками "соболиной 
казны", закупали материалы для казенных нужд и т.д.. 

■ Большие привилегии распространялись на торговых людей 
двух первых сотен. Согласно Жалованной грамоте гостям и 
гостиной сотне, данной 26 августа 1648 г., их дворы 
освобождались от тягла и постоя, они сами, их дети и 
приказчики в поездках по торговым делам не подлежали суду 
местных областных управителей. Однако торговым людям, в 
отличие от гостей, не разрешалось владеть крепостными 
крестьянами. 

■ В 1649 г. в Московском государстве насчитывалось всего 13 
гостей, в гостиную сотню было записано 158 человек, а в 
суконную - 116.



■ Посадские люди несли тягло, то есть платили денежные и 
натуральные подати: "государеву подать", "стрелецкие 
деньги", "полоняночные деньги" (на выкуп пленных), "ямские 
деньги", а также выполняло многочисленные повинности: 
подводную, постоялую, ямскую гоньбу и т. д. Тяглое население 
было разделено по черным слободам и черным сотням. В 
черных слободах селились горожане, поставлявшие в царский 
дворец различные припасы и работавшие на дворцовые 
нужды. В черные сотни был сведен простой посадский люд, 
занимавшийся мелкой торговлей, ремеслом и промыслами. 
Каждая черная сотня составляла самоуправляющееся 
общество с выборными старостами и сотниками. 

■ До середины XVII в. в городах существовали так называемые 
белые слободы, жители которых занимались тем же, чем 
посадские люди черных слобод и черных сотен. Различие 
состояло в том, что население белых слобод не несло тягло.в 
1649 г. белых слободы ликвидированы. Посадское население 
являлось лично свободным, но государство, 
заинтересованное в исправном получении платежей, 
стремилось прикрепить тяглецов к посадам. Поэтому за 
самовольный уход из посада, даже за женитьбу на девушке из 
другого посада наказывали смертной казнью. По 
имущественному признаку посадское население делилось на 
людей лучших, середних и молодших.



■ Люди тяглые уездные - это крестьяне, 
составлявшие подавляющее большинство 
населения страны и несшие главную тяжесть-
государственного тягло. По своему юридическому 
положению тяглые люди разделялись на 
черносошных и владельческих.

■ Черносошные крестьяне сохраняли личную 
свободу, вели хозяйство на государственных 
землях и имели право продажи, заклада, передачи 
своих земельных наделов по наследству. 
Черносошные крестьяне жили общинами и 
выбирали на мирских сходах сельского старосту и 
сотских. Будучи независимыми и не неся 
повинностей в пользу феодалов, черносошные 
крестьяне платили высокую цену за свою свободу. 
Для них были установлены самые большие подати. 

■ На протяжении XVII в. земли черносошных крестьян 
постоянно сокращались за счет пожалования 
феодалам и прямого расхищения. Черносошные 
земли остались нетронутыми в основном в 
Поморье и Сибири



Основные этапы закрепощения крестьян
Согласно 57 статье Судебника 1497 г. право крестьянского 
перехода от одного феодала к другому ограничивалось неделей до 
26 ноября (Юрьев день) и неделей после этой даты. Крестьянин не 
имел права покинуть своего владельца в любое другое время.

2 этап (сер. XVI в.): В статье 88 Судебника 1550 г. определён порядок 
взимания пожилого (пошлины, уплачивавшейся крестьянином во время 
ухода от владельца). В документе была обозначена также и зависимость 
размера пожилого от сроков проживания крестьянина у прежнего феодала.

3 этап (конец XVI в.): Ознаменован введением заповедных лет - 
запрета перехода крестьян в некоторых районах Русского 
государства.. С 1597 г. установлен пятилетний срок сыска беглых 
крестьян. 

Указом  Василия Шуйского от 9 марта 1607 года устанавливалось:
• обязательный сыск крестьян и беглых холопов сроком 15 лет;
• десятирублевый штраф за укрывание беглого;
• разрешение нанимать чужих крестьян на временную работу только с ведома хозяина крестьянина.

4 этап (сер. XVII в.): В 1649 году было принято Соборное уложение. XI глава - 
«Суд о крестьянах» включала в себя правила, регулирующие отношения между 
феодалами и крестьянами. Таким образом, крестьяне окончательно 
прикреплялись к своим владельцам, сыск беглых становился бессрочным. 
Крепостное право закреплялось на личность крестьянина и его детей. Законом 
постанавливалось использовать пытку по отношению к тем детям, "которые от 
своих отцов и матерей учнут отпираться". С принятием Соборного Уложения 
владелец крестянина могу распоряжаться не только крепостным, но и его 
трудом, имуществом и семьей. Допускалось дробление семьи крестьянина (ст. 
13).



Вопросы к аудитории

■ В чем заключается основное различие в критериях выделения сословий и 
общественных классов?

■ В чем заключалось отличие вотчины от поместья?
■ На какие категории делилось тяглое население в Русском государстве?
■ Назовите основные этапы закрепощения крестьян
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