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на производство их продукции. Таким образом, никто, кроме этих
купцов, не имел право производить определенные товары. Кон
куренты же, конечно, разорялись. А значение конкуренции в
промышленности ведь очень велико – она заставляет предпри
нимателей думать над улучшением производства, качества са
мих изделий. Вот как происходило установление монополий. В
конце 1720 года кожевники всей страны узнали, что некто М.
Павлов основал компанию и получил привилегию на заведение
кожевенного завода. Отныне всем продавцам кож было предпи
сано поставлять кожи только на завод Павлова под страхом боль
шого штрафа. С тех пор Павлов мог конкурентов не бояться и
самочинно мог диктовать цены на готовую продукцию.

На тех немногочисленных предприятиях, которые существова
ли в России до реформ Петра I, рабочими были так называемые
«вольные и гулящие люди». Среди них встречались как свобод
ные неподатные люди, так и беглые крестьяне. В годы бурного
промышленного строительства начала XVIII века рабочих рук на
заводах не хватало, и Петр I стал передавать предпринимателям
землю с деревнями, население которых становилось рабочими
заводов. Сквозь пальцы смотрели власти и на обилие беглых на
заводах. Восемнадцатого января 1721 года Петр I подписал указ,
который разрешил мануфактуристам покупать крестьян для сво
их предприятий. Этим был сделан решительный шаг к превраще
нию промышленных предприятий в вариант вотчинных, поме
щичьих заводов, а рабочих – в крепостных крестьян. Также был
важен и другой указ – от 15 марта 1722 года. Он разрешал остав
лять беглых помещичьих крестьян на заводах, при этом закреп
ляя их за владельцами предприятия как за новыми хозяевами.
Это позволило предпринимателям-помещикам закреплять за со
бой и свободных людей, пришедших к ним по доброй воле. В
итоге, через несколько лет на мануфактурах практически не оста
лось вольнонаемных. Это означало, что русская промышленность
стала развиваться не по капиталистическому пути, на котором
главными фигурами были свободные рабочие, продававшие (по
экономическим причинам) свою рабочую силу фабрикантам, а
предприниматели-помещики и рабочие-крепостные. Впослед
ствии это сильно затормозило экономический прогресс, отрица
тельно сказалось на социальном развитии русского общества.

«Простецы» в круговерти петровских реформ
Реформы Петра укрепили Российское государство, но для ши

роких масс народа преобразования и война обернулись своей
самой неприятной стороной: ростом налогов и повинностей, при
нудительными высылками на строительство крепостей и горо
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дов, ежегодными рекрутскими наборами, жестокостью и бессер
дечностью власти, произволом чиновников. При пересчете на
деньги объем налогов и повинностей крестьян за годы петровско
го правления возрос в три раза, а в отдельных местах еще и боль
ше. Петр I был реалистом, он понимал, что реформы и войны –
тяжелое испытание для России. В предисловии к «Гистории Свей
ской войны» он, обращаясь к своему читателю, писал: «Итако,
любезный читатель уже довольно выразумел, для чего сия война
начата, но понеже всякая война в настоящее время не может
сладости приностить, но тягость, того ради многие о сей тягости
негодуют». Это слово – «тягость» – часто встречается в указах
Петра I. В 1711 году он предписывает Сенату увеличить денежные
сборы, но «без тягости народной». В другом указе Петр I указал
губернаторам изыскивать доходы «без тягости народа».

Во время поездки во Францию в 1716 году он видел бедственное
положение французских крестьян и писал в Сенат о своих, рус
ских: «Что надлежит до зборов денежных, о том наипаче смотреть
надобно, ибо и без великого отягчения людей сыскать можно, в
чем наипаче труды приложите». Во взгляде царя на эту проблему
виден прагматизм государственного деятеля, который прекрасно
понимает, что разорение крестьянства самым серьезным образом
скажется на благополучии государства. Но, сознавая все это, царь-
реформатор не собирался сокращать масштабы начатых и очень
разорительных для народа преобразований. Он считал, что знает
свой народ, терпению которого, казалось, нет предела, и сможет
им управлять и дальше как грозный учитель, отец с помощью
принуждения и жестокости.
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Курная изба в конце XVII столетия.

Между тем к середине 1720-х годов положение в деревне резко
ухудшилось. Многочисленные налоги и повинности истощили
крестьянское хозяйство. Об этом свидетельствовали многочис
ленные недоимки в сборах налогов. По подсчетам Военной кол
легии общая сумма недоимок за 1720—1725 годы составила
3,5 млн рублей при ежегодном сборе 4 млн рублей. Первые годы
после Северной войны ознаменовались неурожаями и голодом
крестьян во многих уездах страны.

Посланный в 1723 году в Пошехонский уезд офицер сообщал о
высокой смертности крестьян от голода, о том, что крестьяне
пекли хлеб: «1) Из одной травы вахты и пихты, 2) из одной мяки
ны, 3) из житной и овсяной мякины с соломою, 4) из лесного
моху». Подобные сообщения, получаемые Петром из разных мест,
побудили императора прибегнуть к крайней мере – конфисковать
излишки хлеба у помещиков и раздать их голодающим крестья
нам. Петровские реформы затронули крестьян России еще и по
тому, что резко ужесточили полицейский режим. Система кон
троля за подданными, созданная при Петре I, существенно пре
пятствовала перемещению населения по стране, ограничивала
возможности наиболее предприимчивых из крестьян. К этому
нужно прибавить, что податная реформа благоприятным обра
зом сказалась на крепостнической системе.

За время петровских реформ власть помещика над крестьяна
ми значительно усилилась. Если раньше, до подушной переписи,
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поиск, поимка и отвоз беглого крепостного был частным делом
помещика, то теперь, когда всех крестьян «положили» в подуш
ный оклад в определенной местности, борьба с бегством стала
делом государственным. И теперь вся сила власти устремлялась
на помощь владельцу беглой «души мужеска полу».

Важным оказалось и то, что широкие массы народа не были
вовлечены в тот бурный процесс усвоения западноевропейских
культурных ценностей, о котором шла речь выше. Царь не требо
вал от крестьян ни обучения грамоте, ни ношения «новоманир
ных» нарядов. Жизнь русской деревни осталась такой же, как и
прежде – традиционной, неторопливой, в гармонии с природой и
миром. Время русского крестьянина подчинялось извечному кру
говороту времен года с их земными хлопотами в поле и на скот
ном дворе. Русское крестьянство во многом сохранило и традици
онные праздники, обычаи, обряды. Рубаха, порты и кафтан из
сермяги, сапоги, лапти, в холода поверх кафтана армяк или тулуп
– эта традиционная одежда русского крестьянина просуществова
ла столетия, мало в чем изменилась при Петре I и после его смер
ти.

В петровскую эпоху выявился тот важный разлом, раскол, ко
торый многие десятилетия не давал покоя русскому обществу.
Раньше, до Петра, народная культура была широко разлита в
русском обществе, включая и его верхи. Песельники, сказочники
входили в дом боярина и простого крестьянина, царя и холопа,
общие праздники и обычаи предков с равным уважением цени
лись на всех «этажах» русского общества. Теперь, с введением
Петром новых одежд, праздников и обычаев, интеллектуальная
и властная часть русского общества все дальше и дальше отходи
ла от народа, становясь ему чуждой, вызывая неприятие и на
смешку как своими париками, так и непонятным выговором с
немецким или французским акцентом. Последствия этого куль
турного раскола, усугубленного также жестким делением обще
ства на крепостных и помещиков, податных и свободных от пода
ти, сказались на последующей истории России.

Реформы в сфере культуры. Образование
В идеологии петровского времени был популярен образ школы,

которую заканчивала вся страна, «посаженная» грозным «учите
лем». Но для царя-реформатора это был не только яркий образ, но
и реальная государственная задача. Петр I стал основателем свет
ского школьного образования. Указом от 14 января 1701 года в
Москве, в Сухаревой башне была открыта школа «математицких
и навигацких наук», которая вскоре стала называться Навигац
кой школой. Здесь готовили моряков, артиллеристов, инженеров.


