
Государь всея Руси

«Государевы холопы»
«Яз холоп твой»

Тяглые
Крестьяне всех 

категорий, 
черные посадские люди, 

купцы

Служилые
люди



Служилые люди в Российском 
государстве XIV-XVII вв. 

Ратная
(военная)

Приказная
(административ

ная)

«Государева 
служба»



Служилые люди

Думные чины:
 бояре, окольничие, 

думные дворяне

«по отечеству» «по прибору»

Дети боярские

дворовые
городовые

Стрельцы 
Казаки

Пушкари
Затинщики

Толмачи
Солдаты
Рейтары
Драгуны

Чины московские
спальники, стольники.

стряпчие, жильцы

Дворяне московские

Чины служилые 
городовые

Дворяне выборные



Бояре



Дворянин, сын боярский



Царский
стольник. 

XVII в.



Сокольничий



Служилые люди «по 
отечеству»

■ Привилегированное сословие
■ Владели землей (на вотчинном или 

поместном праве) и крестьянами
■ За службу получали денежное или 

поместное жалованье, титулы и пр. 
вознаграждения



«Уложение о службе» 1555-1556 гг.
■ Служба пожизненная, с 15 лет. Лишь 

немощным и убогим давали отставку, но при 
этом урезали большую часть поместья.

■ Служба обязательная и для бояр, и для детей 
боярских (дворян): «Нет земли без службы».

■ Участие в походах: «конно, людно, оружно, 
(иногда – «хлебно») и явка на смотры 
(«разборы»)

■ 1 воин с первых 100 (150) четвертей земли. 
Штрафы и «помоги». Лишение земли 
«нетчиков». Удвоение поместного оклада за 
хорошую службу.



Смотр служилых людей



Уложение о службе (продолжение)
■ Во время смотров и походов получали 

хлебное и денежное жалованье
■ Поместья могли быть в разных уездах. 

Молодые дворяне получали поместья не 
там, где родители. Власть постоянно 
«тасовала» поместья.

■ Вдовы и сироты погибшим получали 
«урезанные земельные пенсии»:

■ Павших в бою -  20%
■ Умерших своей смертью во время похода - 10%
■ Умерших дома – 5-7%



Андрей Курбский о литовском 
дворянском ополчении

■ «Яко прослышат варварское 
нахождение, так забьются в 
претвердые грады; и воистину смеху 
достойно: вооружившися в зброи, 
сядут за столом с кубками, да бают 
фабулы с пьяными бабами своими, а 
ни из врат градских изыти хотяще, аще 
и пред самым местом, або под градом, 
сеча от басурман на христиан была»



Оклады служилых людей в XVII в.
• Дворовые и городовые дворяне – 

поместное жалованье – от 20 до 700 
четвертей земли, денежное жалованье – от 4 
до 14 руб. в год

• Стольники – до 1500 четвертей
• Дворяне московские – до 900 четвертей
• Бояре – 400-500 руб. в год
• Окольничие – 200-300 руб. в год
• Бояре Морозов, Долгорукий, Голицин – до 

1200-1500 руб. в год

Четверть = примерно 0,5 десятины = 0,5 га



Стрельцы



Стрелецкий дозор в Москве





Служилые люди по прибору 
-казаки

■ Служба: сторожевая 
(«сторожа») и 
станичная (станица)

■ «чтобы украинам было 
бережно, чтобы 
воинские люди на 
государевой Украине 
безвестно не 
приходили»



Казаки

■ Служба: городовая 
(караульная), 
посольская, полковая



Донские казаки во второй 
половине XVI в.



Казаки



Служилые люди по прибору  - 
пушкари и затинщики



Служилые люди по прибору 
-  пищальники

■ Служба: 
  полковая и 

городовая



Служилые люди «по прибору»

■ Выбирались из представителей 
податных сословий, лично свободных

■ Формировались в ходе военных реформ 
середины XVI в. и правительственной 
колонизации южных, юго-восточных и 
восточных рубежей Русского государства

■ За службу получали жалованье 
(денежное, натуральное и в форме 
земельного надела на поместном праве)



Служилые люди «по прибору»
■ Обеспечивались земельными 

владениями не в индивидуальном, а в 
коллективном порядке – селились 
слободами, к которым приписывались 
пашни, покосы и другие угодья.

■ Занимались торговлей и промыслами



Приказные 
служащие 



Приказные служилые люди
приказ судья

(боярин), иногда - дьяк

столы дьяки

повытья старшие подьячие

неверстанные подьячие

младшие подьячие

средние подьячие



Приказные служилые люди
■ Подьячие комплектовались из числа 

мелких дворян, представителей 
духовенства, торговых людей

■ В XVII в. стало характерно 
наследование детьми профессии и даже 
должности отца-подьячего

■ На местах ряды подьячих пополнялись 
из числа служилых людей «по 
прибору» и даже холопов и пленных



Приказные служилые люди

■ Регулярно проводились «разборы» 
подьячих - проверка профессиональной 
пригодности

■ Самостоятельное оставление службы 
каралось по закону



Оплата труда приказных людей
■ Годовой денежный оклад 
■ Праздничные денежные дачи
■ Хлебное жалованье
■ Соляное жалованье
■ Разовые выплаты (на транспорт, избное 

строение, пожарное разорение, свадьбу, лечение, по 
случаю похода, «стола вместо», выдачи денег вдовам 
по случи смерти мужей, крещение детей)

■ Поместные дачи
■ Разрешалось «кормиться» от дел



Приказная бюрократия
 – дьяки и подьячие



К. В. Лебедев. 
Подьячий. 1912. 



Московский
подьячий



Число судей и приказных людей московских 
учреждений в XVII в.

1626 1633 1646 1656 1664 1677 1698 

Судьи 33 35 29 29 40 43 23
Дьяки 
думные 

2 2 4 3 4 6 5

Дьяки
приказные

46 53 51 65 67 75 86

Подьячие 575 683 782 665 771 1477 2648
ИТОГО
приказных
людей

623 738 837 733 842 1558 2739

ВСЕГО 656 773 866 762 882 1601 2762



Число приказных людей в государственных 
учреждениях XVII века

1640-е гг. 1690-е гг.

Центральные учреждения
Думные дьяки
Приказные люди
Подьячие (с приписью)
ИТОГО

4
51

782
837

5
86

2648
2739

Местные учреждения
Приказные дьяки
Подьячие
Подьячие (с приписью)
ИТОГО

 
21

748
5

774

28
1873

17
1918

ВСЕГО 1611 4657



Средний размер денежного  оклада 
приказных дьяков

Годы Размер денежного 
оклада

1626/1627 100,5 руб.

1656/1657 84 руб.

1686/1687 88 руб.



Средний размер оклада 
московских подьячих в XVII веке

Годы Размер оклада

1626/1627 14,3 руб

1656/1657 12 руб.

1682/1683 9,5 руб.



Московские подьячие, служившие без 
жалованья, в XVII веке

Годы Число 
подьячих

Удельный 
вес

1626/1627 5 0,9%

1656/1657 230 34,3%

1682/1683 699 40%



Юрий Крижанич, представитель 
научной и общественно-

политической мысли XVII в.

■ Подьячему из казны «идет 
алтын в день или 12 рублей в 
год. И велят ему в праздник 
являться в цветном платье, а 
на одно это не хватит тех 12 
рублей».



Цены в начале XVII в. (руб.)

0,75Кобыла 
савраска65,0Жеребец- 

аргамак

0,9-1,0
5 дойных и 
3 рыжих 
коровы

8,0Саадак

0,45Ведро вина 
рейнского0,33Сапоги 

сафьяновые

0,75Ведро вина 
романского10,0Шапка лисья

0,12Ведро пива12,0Кафтан



1665 г. – открыта школа, готовившая 
подьячих для приказов 

при Заиконоспасском монастыре
   в Москве

1665 г. – открыта школа, готовившая 
подьячих для приказов 

при Заиконоспасском монастыре
   в Москве



Должностные преступления по 
Соборному уложению 1649 г.

■ Неправый суд
■ Первая часть статьи восстанавливала 

справедливость: за умышленное вынесение 
неправильного приговора судья обязан был из 
своих средств возместить тройную сумму 
иска истца. Кроме того, на него налагались 
выплаты пошлины, пересуд и правый 
десяток в пользу государя. 

■ Во второй части определялось собственно 
наказание — у думного человека отнималась 
честь — его думный чин, недумному грозила 
торговая казнь. И тот и другой навсегда 
отстранялись от приказной службы. 





Должностные преступления по 
Соборному уложению 1649 г.

■ За взяточничество судьи закон 
конкретного наказания не 
предусматривал. Дело слушалось 
корпоративным судом — боярами, они 
представляли материалы своего 
расследования царю, и он решал дело 
по обстоятельствам каждого конкретного 
случая 



■ В 1654 г. во мздоимстве были обвинены князь А. 
Кропоткин и дьяк Стрелецкого приказа И.Семенов. За то, 
чтобы не записывать посадских людей из г. Горохова, 
ради их пожарного разорения, в Гостиную сотню, 
Кропоткин «взял с тех гороховлян посулу 150 рублев». 
Дьяк «взял себе посулу бочку вина, а денег им за то вино 
не платил и после того с них же просил ... денег 
тридцать рублев». 

■ Сначала обоих взяточников припугнули смертной 
казнью, но по прошению царевича Алексея 
Алексеевича она была заменена на более мягкие 
санкции. Князя Кропоткина вместе со всем родом велено 
было написать с городом, по Новгороду, а дьяка — 
бить кнутом по торгам и отдать за пристава, т.е. под 
стражу. 



Должностные преступления по 
Соборному уложению 1649 г.

■ Наказания за должностные преступления 
дьяков и подьячих были более 
определенными и гораздо более суровыми, 
чем для думных чинов. 

■ Если дьяк, будучи лично заинтересован в 
судебном деле — деньгами или связями, 
вынуждал подьячего совершить подлог 
судебных документов («написати не так, как в 
суде было и как в прежней записке за истцовою 
и за ответчиковою рукою написано»), то дьяку 
полагалась торговая казнь, а подьячего ждала 
еще более жестокая расплата — отсечение 
руки. 



Должностные преступления по 
Соборному уложению 1649 г.

■ За предоставление заинтересованной 
стороне судебных документов подьячего 
отстраняли от дела. 

■ Если дьяк, имевший корысть в деле, вновь 
отдавал его ведение тому же подьячему или 
подьячий по указанию дьяка передавал 
документы заинтересованной стороне, дьяк 
выплачивал истцу сумму иска и пошлины. И 
дьяка, и подьячего полагалось бить кнутом и 
навсегда отставить от дел.



Должностные преступления по 
Соборному уложению 1649 г.

■ За умышленное затягивание дела дьяк 
и подьячий выплачивали потерпевшей 
стороне установленную сумму денег — 
расходы на проживание в Москве на 
время слушания дела (по 2 деньги на 
день), когда одна из сторон подала 
заявление о волоките. 

■ Наказанием за это правонарушение 
было: «дьяков бити батоги, а 
подьячих кнутом».



Право на 
защиту чести, 
достоинства и 
здоровья 

■ За ложное челобитье 
на боярина, 
окольничего, дьяка 
челобитчика 
полагалось бить 
кнутом, за бесчестье 
подьячего — 
батогами.  И.Прянишников. Подъячий 



Право на защиту чести, 
достоинства и здоровья 
■ Тяжущимся сторонам предписывалось вести 

себя в суде пристойно: «став перед судьями, 
искать и отвечать вежливо и смирно и 
нешумно, и перед судьями никаких 
невежливых слов не говорить, и меж себя 
не браниться». 

■ Нарушение описанных норм поведения 
трактовалось как «судейское бесчестье», за 
которое нарушителя предписывалось 
«посадить в тюрьму на неделю».  



Право на защиту чести, 
достоинства и здоровья

■ За оскорбление судьи «непригожим 
словом» обидчик нес ответственность в 
первую очередь перед государственным 
чиновником как законным представителем 
царя — «за государеву пеню бити кнутом 
или батоги, что государь укажет», а затем — 
перед судьей как частным лицом («а судье 
велеть на нем доправить бесчестье»). 



Рабочий день 
приказного 
служащего

XVII в.



XVII век

● В 1658 году в приказах был 
установлен 12-часовый рабочий 
день. 

● В 1680 году его 
продолжительность сократилась 
до 10 часов. «Начальным людям 
и дьякам и подьячим, — гласил 
указ, — сидеть в день 5 часов и 
ввечеру 5 часов». 



XVII век

● По современному счету времени 
зимой работа учреждений 
заканчивалась после 22 часов; 

● не случайно иностранцы считали, 
что бояре собирались в Думу по 
ночам.



XVII век

● По Уложению 1649 года 
приказы закрывались на 
Рождество, Богоявление и 
другие большие праздники, 
на Масленицу, первую 
неделю Великого поста, 
Страстную и Пасхальную 
недели, а также царские дни. 



XVII век
● Кроме того, были два неполных 

рабочих дня в неделю: в 
субботу работали до обеда, а в 
воскресенье — только после 
обеда. 

● Исключение представляли самые 
важные приказы: Разрядный, 
Посольский и Большого Дворца, 
где работа не прекращалась и в 
праздничные дни, а в случае 
необходимости продолжалась и 
ночью.



Присутственные
места
XVII век



Присутственные 

места

● При царе Алексее Михайловиче 
большинство приказов 
размещалось в Кремле (между 
Архангельским собором и 
Спасскими воротами) в 
двухэтажном каменном здании, 
построенном еще при Борисе 
Годунове. 



Посольский двор



Присутственные места

● В 1680 году для размещения 
приказов в Кремле возвели новое 
здание, более чем в два раза 
превышавшее старое, где до 
конца своего существования 
размещались семь приказов: 
Посольский, Разряд, Большой 
казны, Новгородский, 
Поместный, Казанского дворца и 
Стрелецкий



Присутственные места
● В конце XVII века условия службы в 

приказах были сравнительно 
комфортными, а интерьеры 
«многоцветными». 

● Стены приказов, наружные двери, 
столы, даже сундуки и ящики для 
бумаг были обиты красными или 
зелеными сукнами, а скамьи и лавки, 
на которых сидели все служащие, 
включая бояр, покрыты войлоком или 
кожаными тюфяками с шерстью, 
окрашенными в яркие цвета. 



Присутственные места

● В 1660-е годы в приказах 
появились шкафы для хранения 
бумаг, а в 1671 году в 
Малороссийском приказе — первые 
стеклянные окна. 

● Украшением комнат служили 
печные изразцы, заменившие в 
середине века глиняную обмазку. 



С. В. Иванов. В приказе московских времен.



В московской приказной избе







Присутственные места
● Сведения о расходах на покупку 

полотенец, мыла, медных 
рукомойников и кувшинов для 
умывания, зеркал, гребней и щеток 
для волос указывают на довольно 
высокий уровень гигиенической 
культуры приказных людей, а 
приобретение учреждениями столовой 
посуды (сковородок, противней, ложек 
и пр.) позволяет заключить, что в связи 
с продолжительным рабочим днем 
служащие готовили пищу в приказах 



Приказные 
служащие 
в период
Смуты



Д. В. Лисейцев

 Российская государственность 
в годы Смуты  не была полностью 

разрушена

Центральные властные органы 
Московского государства - приказы, 
в течение всего Смутного времени 

функционировали исправно и бесперебойно. 
В столице действовало 

25 самостоятельных приказных учреждений. 
За годы Смуты было упразднено

4 приказа (на начальном этапе Смуты).



Российская государственность 
в годы Смуты  не была полностью 

разрушена

Д. В. Лисейцев

За годы Смуты были созданы 2 новых приказа
- Казачий и Кабацкий.

Государственная система Московской Руси
оказалась достаточно прочной,

чтобы вынести без существенных
потерь все потрясения гражданской войны.



Приказные люди в период Смуты

На одного «крупного управленца» - 
дьяка - приходилось 10-12 подчиненных

Дьяки – не более 50 чел.

Подьячие  - около 550 чел.

Судья (приказа) – 25 
чел.

На 10 тыс. жителей страны - один чиновник



Приказные люди в период Смуты
Персональные кадровые изменения в приказах

Борис Годунов

Лжедмитрий I 

Михаил Романов

Василий Шуйский, 
«междуцарствие»

40%

40%

Небольшие 
перемены

20%



Приказные люди в период Смуты
Социальное 

происхождение

Провинциальное
дворянство

Неслужилые сословия
(купечество)

около 10%

Карьера

Служба подьячим
до 40 лет

Служба в дьяках
до 30 лет

Общий срок службы
до 50 лет



Приказные люди в период 
Смуты

В условиях «междуцарствия», когда Смутное 
время достигло своей кульминации, московские 
дьяки в большинстве своем оказались на 
стороне национально-освободительного 
движения, перейдя из оккупированной Москвы в 
лагеря Ополчений.

1. Боязнь потерять свои земельные    
владения

2. Патриотические чувства



Приказные люди в период 
Смуты

■ Лидеры I Ополчения приняли решение о 
конфискации поместий у служилых 
людей, продолжавших служить 
интересам поляков. Был назначен 
крайний срок явки в подмосковный лагерь 
– 25 мая 1611 г.

■ У думного дьяка Василия Янова, 
оставшегося верным королевичу 
Владиславу, поместье было отобрано



Приказные люди в период 
Смуты

■ Дьяк М. Тюхин, оставшийся на службе в 
Москве в июне 1611 г. сообщал о 
невозможности работать, поскольку «в 
Дворцовом приказе ныне стоят 
польские и литовские люди, а 
подьячие все в воровских полкех».






