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На смену Думе пришло временное учреждение – «Консилия
министров» – совет руководителей важнейших приказов и кан
целярий, который заседал в помещении Ближней канцелярии –
финансово-контрольного учреждения. А в 1711 году Консилию
министров сменил Правительствующий Сенат. Формальным по
водом для создания Сената стал предстоящий отъезд Петра на
войну с Турцией. Однако уже из первых указов о Сенате видно,
что это учреждение создавалось не на какое-то короткое время, а
надолго, и люди, назначенные членами Сената – сенаторами,
находились не на временной, а на постоянной работе. Указом 5
марта 1711 года в русское управление вводилось новшество –
коллегиальность, то есть сенаторы решали дела с помощью голо
сования, причем каждый из членов Сената имел при голосовании
только один голос. Тогда же приказные, назначенные в Канцеля
рию Сената, получили указ о новом ведении бумаг и оформлении
канцелярских дел. Каждый сенатор должен был подписывать
протоколы Сената с решениями по делам. Эту процедуру Петр
считал очень важной: подпись повышала ответственность чи
новника за принятое решение.

В государственном учреждении, как в воинской части, вводи
лась присяга служащих, которые обещали «честно, чисто и неле
ностно» трудиться, соблюдать интересы государства. Созданный
Петром Сенат просуществовал до 1917 года и всегда был одним из
важнейших элементов системы управления Российской импери
ей.

Где взять деньги на войну?
Как видно из указа об образовании Сената, ему поручалось

наблюдение прежде всего за правосудием и финансами. В указе
Сенату Петр дает образное сравнение финансов с системой крово
обращения, которая питает организм необходимыми вещества
ми. Кто имеет больше денег, тот и победит в войне – такова глав
ная мысль царя. Но откуда же брать деньги? Петр требовал, чтобы
их экономили, устранили ненужные расходы. Кроме того, царь
считал, что нужно развивать торговлю с другими странами, в
особенности с Китаем и Персией. Перепродажа восточных това
ров на Запад была одной из самых выгодных статей дохода и
давала в казну много денег.

Крупным источником денег для казны были различные отку
па, монополии. Допустим, люди нуждаются в каком-нибудь про
дукте, например, в соли. Государство заключает соглашение с
неким купцом или компанией, которая берется поставлять этот
продукт и продавать его покупателям. За право такой поставки и
продажи эти купцы сразу платили государству большие деньги,
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то есть выкупали, откупали все соляное дело на какое-то время. В
свою очередь, государство уже не позволяло добывать и прода
вать соль другим купцам и компаниям кроме тех, с которыми
было заключено соглашение. Это и было монополия, откуп. Такая
операция приносила государству, или как тогда говорили – казне,
сразу много денег. А поскольку важных для людей товаров было
немало, то и откупов вводили много. Большие прибыли казна
получала и от перечеканки серебряной и медной монеты – основ
ного вида денег, ходивших в России. Это действие называлось
переделом. Старые монеты расплавляли и из этого металла чека
нили новые монеты того же достоинства, но при этом количество
серебра в каждой из них уменьшали. Иначе говоря, из одного
фунта (400 г) серебра раньше чеканили серебряных монет на 10
рублей, а теперь – на 14 рублей, то есть государство получало с
монетного передела дополнительные деньги (4 рубля с каждых
10 рублей) и пускало их на свои нужды. Однако это было порчей
монеты.

Заглянем в источник
Вот что записал в приходно-расходную книгу 1710 года старо

ста деревни Большие Минореги Валдайской округи Конон Тихонов
об отправке рекрута:

«Марта в 15 день по указу Великого государя отдан в набор… с
восмидесяти девяти дворов лекрут Марк Иванов. Отдано за того
лекрута целовальнику Больших Миронег Федору Андронову за
мундир и правиянт (за оржаную муку и овсяную крупу), и лекруту
до отдачи (в полк) на корм денег, и при отдаче на приказные
росходы двенадцать рублев. Да за опись дано два алтына… две
деньги. Дано на покупку в Новеграде подъячему Василию Настоя
нову на лекрута платья денег два рубли с полтиною. Да на того
же лекрута куплено при Валдае платья, в чем бы ему можно
доитить до Новаграда без нужы, а именно: куплена шуба на вате,
цена – тритцать алтын, шапка-караблик, цена – четырнадцать
алтын, да чулки белыя, цена – четыре алтына. За железа ножныя
дано восемь алтын, за ручныя железа – четыре алтына (из этого
следует, что рекрут шел закованным в кандалы. – Е. А.). Да на
дорогу лекруту дано денег двадцать алтын, да на проводы кала
чей на два алтына, да вина на пять копеек, да пива кружка, цена –
грош. Дано караульщику Герасиму Петрову, которой караулил
лекрута, двадцать алтын. Да за подводу под лекрута дано Якову
чурину семь гривен. Да ходил лекрут по воле, дано ему на пиво и
вино деньгами четыре алтына. При поездке топлена баня про
лекрута, дано алтын. Мыла на копейку, да гребень – грош. За
поимку лекрута дано Ермолаю Яковлеву по мирскому приговору
денег полтина, да Семену Лукину три алтына (видно, что рекрут
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бежал, возможно, прямо из бани, и для его поимки наняли стрель
ца. – Е. А.). Да за тем лекрутом ходил стрелец Федор Щапин, дано
ему денег два гривны. За хоженое ему до деревни Борисова дано два
алтына, а ходил по Гавриле Салдатове для доспросу о лекруте…»

Тем не менее главным источником государственного дохода
оставались налоги и повинности крестьян и горожан. Именно на
их плечи пала вся тяжесть войны. И победа, как часто бывало в
истории, ставшая возможной благодаря отчаянным усилиям на
рода, привела к его обеднению и даже разорению. Плательщики
отправляли самые разнообразные повинности: людские (рекру
ты), отработочные (на стройках, верфях), подводные (предостав
ляли подводы для государственных нужд), лошадные (поставка и
содержание лошадей для армии), постойные (содержание солдат
в своих дворах), натуральные (заготовка и доставка провианта
для армии и фуража для лошадей) и, наконец, денежные – то есть
собственно налоги в привычном для нас смысле этого слова.

Все неденежные повинности, как правило, сопровождались
денежными платежами, которые не входили в число налогов.
Для того чтобы отправить в армию рекрута, в 1705 году было
указано собрать с каждого двора массу денег и вещей.

Снабжались деньгами и отправляемые на стройки работники,
извозчики. Начинался год, и люди не знали, сколько они будут
платить налогов, но никто не сомневался, что сумма налогов
увеличится. Об этом говорил весь их опыт. Каждый год к тем
постоянным налогам, которые уже были в прошлом году, прибав
лялись новые. Они были двух видов – постоянные, которые с
этого года собирались ежегодно, и чрезвычайные, которые шли
на какую-нибудь неожиданную затею властей, срочное дело. Вся
кий раз крестьяне точно не знали, какого вида у них будут повин
ности: один год они собирали деньги на провиант, на следующий
им сообщали, что часть провианта они должны поставить нату
рой в государственные хранилища, а за другую платить деньга
ми. На третий год им приказывали собрать провиант и везти его
на своих подводах через всю страну в Петербург или Киев. При
этом часто менялся вид провианта – требовали то рожь немоло
тую, то муку, то крупу, то сухари. И конца такому разорительному
разнообразию не было видно. В итоге многие повинности были
смешанными – денежно-отработочно-натуральными. Важно по
мнить, что Россия – страна огромная. В одних ее районах прови
ант, фураж или иные припасы, необходимые для армии и флота,
могли обходиться населению в несколько раз дороже, чем в дру
гих. Такая налоговая политика разоряла плательщиков, побужда
ла их увиливать от повинностей, бегать от сборщиков налогов,
восставать против налогового гнета.


