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скит и уйти от преследователей на небо. Тарский розыск ожесто
чил старообрядцев, гари запылали одна за другой. В лесах за
рекой Пыжмой сгорело в одной гари 145 беглых крестьян из тю
менских и ишимских деревень, а ранее – еще 400 человек. Но
самой страшной гарью XVIII века стала Елунская гарь в Томском
уезде. Как и большинство других гарей, ее спровоцировало при
бытие воинской команды для поимки «зачинщиков и возмутите
лей». Еще многие десятилетия память о Тарском сыске жила в
сознании народа, а волна самосожжений, которая прокатилась
по Уралу и Сибири, стала ответом на усилия власти подчинить
старообрядцев.

Введение подушной подати
К концу Северной войны стало ясно, что налоговую систему,

унаследованную Петром от предков, нужно также срочно менять,
как раньше приказы и канцелярии. Как же собирались налоги и
отправлялись многочисленные повинности – рекрутские, подвод
ные и другие? С 1678 по 1724 год существовало подворное обложе
ние. Это означало, что единицей обложения крестьян и горожан
был «двор». Иначе говоря, переписчики объезжали деревни и
города и переписывали не собственно людей, а число дворов, в
которых они жили. Так, по каждому населенному пункту или
земельному владению (вотчине или поместью), а потом – по уезду
образовывалось так называемое «дворовое число», которое и ле
жало в основе всех податных расчетов. Например, нужно было
собрать определенную сумму денег А. Ее делили на число дворов
Б по всей стране. В итоге получалось число В. Это и был налог с
каждого учтенного при переписи двора, подворный налог.

За годы Северной войны налоги и повинности росли непрерыв
но и в конце царствования Петра стали для крестьян очень тяже
лыми. Множество плательщиков бросали свои хозяйства, дворы
и бежали на Дон, за границу, в другие владения. Стала образовы
ваться «убыль дворов». Провести учет пустых, «убылых дворов»
было технически очень сложно. Поэтому новые налоги по-преж
нему рассчитывались по указанному выше принципу В = А: Б.
Иначе говоря, еще большая податная тяжесть ложилась на остав
шиеся «жилые дворы».

В 1710 году власти все же провели новую подворную перепись,
но ожидаемого результата – роста «дворового числа» в сравнении
с предыдущей переписью 1678 года – не произошло. Наоборот,
оно сократилось на 20%! В 1715 году было решено провести еще
одну перепись. И опять неудача – «дворовое число» не превысило
прежней величины. Примечательно, что до Петра I и его чинов
ников стали доходить сведения о том, что «дворовая убыль» вы
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звана не только бегством или высокой смертностью крестьян, но
и их упорным нежеланием нести тяжелые повинности. Это было
видно уже по тому, что число дворов не увеличивалось, а насе
ленность двора между тем росла. Это означало, что крестьянские
семьи не делились, как прежде, и молодые крестьяне не строили
собственных дворов, а жили во дворе родителей. И все это дела
лось для того, чтобы не платить налогов.

В качестве радикальной меры Петр I решил изменить принцип
налогообложения и единицей обложения сделать не «двор», а
«душу мужского пола». Важно, что Петр I решил провести рефор
му налогообложения одновременно с реформой содержания ар
мии. Огромная по тем временам 200-тысячная армия вернулась
после войны в страну, и ее нужно было где-то разместить, на
какие-то деньги содержать. И здесь Петр I опять же прибег к
шведскому опыту. С давних пор шведские солдаты жили в тех
местностях, где их полки получали деньги на содержание. Это
было удобно – деньги от плательщиков поступали прямо в кассы
приписанных к ним полков. Петр I решил воспроизвести эту
систему.

Двадцать шестого ноября 1718 года был издан указ о проведе
нии в стране подушной переписи. Все помещики и старосты по
давали реестры, или, как тогда говорили, «сказки», с указанием
числа мужчин, живущих в каждой деревне, селе, вотчине. За 1719
год сказки, в основном, были собраны. Но властям стали известны
многочисленные факты жульничества: переписи избежал каж
дый третий плательщик. Тогда решили собрать специальные во
енные команды и провести проверку, или, как тогда говорили,
«ревизию», числа душ мужского пола.

Проверка населения оказалась делом сложным, и работа реви
зоров затянулась до 1724 года. Перед ними возникало много про
блем. Ведь им предстояло проехать через каждую деревню, про
верить сказки по этой деревне, внести в них исправления, вы
явить, поймать и отослать на прежние места жительства всех
беглых, определить, что делать с разными категориями населе
ния, которые раньше податей не платили, и т. д.

В итоге к 1724 году стало известно о 5 млн 656 тыс. душ мужско
го пола. К этому времени уже были сделаны расчеты содержания
армии. По проекту 1720 года расходы на кавалериста составляли
40 рублей, а на пехотинца – 28,5 рублей; в целом же расходы на
всю армию достигали 4 млн рублей. Сумма налога на одну душу
определялась путем деления 4 млн рублей на 5,6 млн душ. Полу
чилось, что подушный налог составил 74 копейки. Так начала
свою долгую (длившуюся свыше 150 лет) историю подушная си
стема. Она была удобна для властей – сразу же были отменены
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десятки налогов, податей, меньше стало проблем со сборами и
пересылкой налогов в центр. Полки разместились в тех дистрик
тах, откуда они получали деньги. Полковые офицеры, вместе с
выбранными из местных дворян земскими комиссарами, собира
ли подушину прямо в полковую кассу. В целом подушная подать
не была тяжелее подворной, но она все равно оказалась весьма
болезненной для плательщиков. Им, как и раньше, приходилось
платить за умерших, бежавших, больных. Ведь следующая про
верка сказок – ревизия – после 1724 года была организована лишь
в 1742 году! Солдаты стали селиться в деревнях, что доставляло
больше хлопот для крестьян. Кроме того, с введением подушной
подати контроль государства за подданными усилился. Все ведь
должны быть записаны в сказки, крестьянину стало трудно вый
ти на заработки. Об уходе на новое место жительства или работы
не приходилось и говорить, так как до следующей ревизии было
запрещено покидать те места, где крестьяне записывались в сказ
ки. Податная реформа Петра I – введение подушной подати –
имела колоссальное воздействие не только на финансы, но и на
социальную структуру населения.

«Произведение всероссийского народа». Дворянство
Когда в 1721 году в торжественный день празднования

Ништадтского мира Сенат «поднес» Петру I несколько титулов
(«Великий», «император», «Отец Отечества»), государь не ломал
ся, как это подчас бывает заведено у тиранов, а с благодарностью
принял эти титулы, ибо по праву считал, что заслужил. Особо
интересен в этом смысле римский по происхождению титул «От
ца Отечества». Действительно, Петр I относился к своим поддан
ным как к детям, подчас неразумным, даже ленивым, и много
делал для их образования. Но истинно и то, что он с помощью
реформ создал заново российское общество, придал ему иную,
чем прежде, структуру, образ жизни и мышления на многие деся
тилетия вперед.

Важнейшим результатом реформ стало образование нового со
словия дворянства. То дворянство, которое мы знаем по русской
классической литературе XIX века, появилось именно благодаря
Петру I. До него понятие «дворянин» относилось к довольно низ
кой служилой прослойке – «дворяне московские», «дворяне горо
довые». Выше них по лестнице чинов стояли жильцы, стольники,
бояре, элита того времени. Они были горды своим происхождени
ем, «отечеством», славными предками, кои были в родстве с Рю
риковичами. Петр I разрушил старую систему чинов и ввел но
вую, непривычную. В этой системе главным было не происхожде
ние, а личная, персональная выслуга перед царем и Отечеством.


