
Российское 
общество 
XVI века. 
«Служилые» 
и «тяглые»



В народе встречается 
поговорка «Вот тебе, 

бабушка, и Юрьев 
день».



К. Вениг.
Иван Грозный 
и его мамка.

1886

Корни поговорки уходят во времена правления 
Ивана Грозного, когда существовало право 
перехода крестьян от одного хозяина к другому.



С. Иванов.
Юрьев день.

1908



В конце XVI века право 
перехода отменили.



Вопросы занятия

«Служилые чины» Российского 
государства.1

2 Крестьянский мир.

3 Жизнь посадских людей.



В XVI веке общество Российского государства 
делилось на знатные и незнатные сословия.



«Служилые» князья

Верхушка российской знати в начале 
XVI века

Удельные князья

Общество Российского государства

Те, кто перешёл к русскому царю 
на службу

Родственники государя, владеющие 
собственными княжествами



Удельные князья 
могли выдавать 

жалованные грамоты, 
которые 

предоставляли права 
и льготы монастырям 

и частным лицам.



Запреты для удельных 
князей

Ведение самостоятельной 
внешней политики.
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Чеканка монеты.



Удельные князья

Были представителями 
московского княжеского 

дома 

Могли претендовать 
на престол

Московские правители 
старались не допустить 

удельных князей к власти



«Служилые» 
чины России

На нижней ступени лестницы 
«служилых чинов» стояли 

«дети боярские» 
(«дворяне городовые»)

Они создавали свои 
объединения – служилые 

«города»

Численность городовых 
дворян составляла 

25–30 тысяч человек

Всем «городом» дворяне 
отправлялись в военные 

походы



В случае если дворянин не являлся 
на смотр войск, у него могли 
забрать поместье и подвергнуть 
телесному наказанию.



За полученные во 
время сражения раны 
или попадание в плен 
дворянину повышали 

жалованье.



Чины окольничьих и бояр оставались 
для провинциальных дворян недоступными.



Боярин Петров

Отношения между представителями «государева 
двора» регулировались местничеством

Боярин Иванов

«Государев двор»

Дети боярина ПетроваДети боярина Иванова



Если дворянин бежал с поля боя или переходил 
на службу к правителю другого государства, то этим 
поступком он ухудшал положение всего своего рода.



В местнических спорах главным судьёй 
выступал лично государь.



Население Российского государства

Почти 95 % населения составляли крестьяне

Черносошные Дворцовые Владельческие

Лично свободные,  
трудились на государство

Принадлежали лично 
государю

Проживали на вотчинных 
и помещичьих землях



Центром крестьянской 
общины являлось село.

В среднем в село входило 
10–30 дворов.



Реконструкция 
интерьера 

крестьянской 
избы





Высоко ценились 
металлические 

изделия. 
Их даже включали 

в «духовные грамоты».



В. Маковский.
Крестьянские 

дети.
1890







Как правило, юноши и девушки 
рано вступали в брак.



К. Лебедев.
Пляска.

1900



Население Российского государства

Жизнь крестьян протекала 
в соседской общине – 

миру

До XVII века община 
включала в себя крупное 

село и прилегающие 
деревни

Позднее стали возникать 
общины, в которые 

входили жители только 
одного села



Функции 
крестьянской общины

Распределение пахотных 
земель, пастбищ, лесов 
и лугов.
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Контроль уплаты податей 
членами общины.



Старосты решали все 
возникающие вопросы 

с местной 
администрацией 
и распределяли 

повинности.



Крестьяне могли перейти от одного 
хозяина к другому.



Порядная 
грамота —
это договор, в котором определялись 
основные повинности и обязанности 
крестьян.



Обычный размер оброка 
составлял 1/4 или 1/5 часть 
крестьянского урожая.

Владелец мог на несколько 
лет освободить крестьянина 
от оброка или барщины.



Положение 
крестьян

Рост налогов и неурожаи 
привели к запустению 

владений дворян

Государству необходимо 
было сохранить 

налогоплательщиков 
и обеспечить рабочими 

руками поместья

В 1581 году 
были введены 

заповедные лета 



Заповедные 
лета —
это годы, в течение которых 
в некоторых районах Российского 
государства запрещался переход 
крестьян в Юрьев день.



Положение 
крестьян

Рост налогов и неурожаи 
привели к запустению 

владений дворян

Государству необходимо 
было сохранить 

налогоплательщиков 
и обеспечить рабочими 

руками поместья

Это продолжило процесс 
законодательного 

оформления 
крепостного права

В 1581 году 
были введены 

заповедные лета 



Урочные лета —
это срок давности, до истечения 
которого владельцы крепостных 
крестьян могли обратиться в суд для 
возвращения им ушедших крестьян.



Население Российского государства

Полностью зависимой категорией 
населения были холопы

Челядь 
и дворовые

Тиуны 
и ключники

Страдники

Боевые 
холопы



Сроки работы холопов

Пожизненно.1

2 До смерти хозяина.

3 Срок, установленный 
договором.



Самым большим городом являлась Москва, 
в которой проживало 100 тысяч человек.



Вторым по величине городом был Великий 
Новгород с населением 30 тысяч человек.



С. Иванов.
Приезд воеводы.

1909

Для управления городом государь назначал 
наместников и воевод.



Макет Псковской 
крепости



Города были разделены 
на районы, которые состояли 
из улиц и «сотен».



Мясницкая 
слобода



В городских посадах 
жили ремесленники 

и купцы.



Посад —
это торгово-ремесленное поселение 
вне городских стен, которое позднее 
стало частью города.



Население Российского государства

Особое место среди купечества занимали гости

Платили отдельные 
налоги Владели вотчинами Могли выезжать 

за границу



«Чёрные люди»

Занимались ремеслом, 
держали лавки.1

2
Входили в посадскую общину, 
которая избирала купеческих 
старост.

3
Представители посадской 
общины участвовали 
в наместническом суде.



Города в Российском государстве

В Москву часто 
переезжали купцы и 

мастера из других городов

Богатые 
и предприимчивые люди 

оседали в столице

Провинциальные города 
приходили в упадок



Российское общество XVI века. 
«Служилые» и «тяглые»

В XVI веке в России формировалось 
сословное общество.

1

2

3

Права разных сословий не были 
законодательно закреплены.

Большое влияние на формирование сословий 
оказывала государственная власть.


