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вплоть до издания Табели о рангах в 1722 г., установившей новое деление, 
но не отменившей старого. Она просто обошла его молчанием. Старые чины 
Не были официально упразднены, но в них перестали назначать, предоста
вив имевшим их доживать свой век. В московские чины перестали записы
вать: в высшие разряды в 1695, а в низшие — в 1703 г.24 Однако делались 
исключения. Так, 28 января 1712 г. С. Я. Тургенев был пожалован из 
стольников в думные дворяне.25 Последнее пожалование в чин боярина 
относится, кажется, к 1699 г., когда это звание получил И. А. Мусин-
Пушкин.26 Отдельные лица сохраняли свои старые звания и в половине 
X V I I I в. Так, например, князь И. Ю. Трубецкой носил звание боярина 
до своей смерти в 1750 г.27 Во втором десятилетии XVII I в. служебные 
росписи содержат большое количество носителей старых московских чинов. 
С 1712 г. правительством начали применяться меры к насильственному 
переселению служилых людей на о. Котлин и в новую столицу. В списке 
лиц, назначенных к переселению, наибольшее число составляют имена 
стольников, их названо 445 человек.28 В последующие годы московские 
чины начинают реже встречаться в перечислениях служилых людей. Сна
чала наравне с ними, а затем и преимущественно называются «палатные 
люди» (вместо «думных»), «царедворцы» (вместо «думных» и «москов
ских») и «шляхетство» (вместо прежних «городовых»). Постепенно по
следнее наименование начинает применяться ко всем служилым людям 
вообще. Лишь позднее входит в употребление аналогичный ему термин 
«дворяне».29 

Этот период отмирания старых чинов и укрепления нового типа слу
жилого человека и отражен в «Повести о Фроле Скобееве». Время состав
ления ее следует отнести ко второму десятилетию XVII I в. С одной сто
роны, она не могла быть написана ранее 1710 г., к которому относится 
производство переписи (Нардин-Нащокин сказал Фролу Скобееву: 
«Имею я вотчины и в Синбирском уезде, по переписи состоят в трех стах 
дворех»). С другой стороны, она предшествовала изданию Табели о ран
гах, которая уже не упоминает старых чинов, в «Повести» же Фрол Ско-
беев действует еще как городовой дворянин. Автором «Повести» был че
ловек, близкий по занятиям и складу к Фролу Скобееву, симпатией к ко
торому проникнута «Повесть». 

М. А. Соколова полагает, что «Повесть» была составлена «на юге, а не 
на севере Московского государства, о чем свидетельствуют как данные ее 
словаря, так и элементы аканья, наличествующие во всех списках».30 Но и 
словарь «Повести», и элементы аканья характерны не только для южных 
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