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В статье рассмотрено реформирование налогообложения, 
введенное Петром I.

Очень сложно найти в России человека в сознательном возрас-
те, который бы не знал императора Петра I. Да и отношение к нему 
россиян в ХХI веке в основном вызывает положительные эмоции. Так, 
проведенный в Ульяновске социологический опрос об отношении на-
ших современников к личности Петра Великого в российской истории, 
дал следующие результаты: более 87% опрошенных считают, что при 
всех недостатках Петра Великого, в  целом  его роль в истории России 
положительна, 11%  - скорее положительна, чем отрицательна, 2% - не 
определились с выбором. Таким образом, нет ни одного из принявших 
участие в опросе жителей города, которые бы отрицательно высказа-
лись о личности Петра I.  

Однако наши современники были бы очень сильно удивлены, 
если бы волею судьбы им удалось пообщаться с современниками Петра 
Великого. Отношение их к Петру I в большинстве своем вызывало нега-
тивные эмоции. Да, были среди них и те, кто поддерживал Петра. На-
пример,  публицист Иван Посошков, сторонник военных и экономиче-
ских преобразований Петра I. Посошков  считал, что как царь Петр имел 
право на многое, в том числе и на угнетение крестьянства. В целом же 
все глобальные преобразования Петра встречали в большинстве своем 
негативные эмоции среди современников. В первую очередь это каса-
ется его финансовых преобразований. 

Сам Петр I особое значение из всех финансовых преобразова-
ний придавал именно реформированию налогообложения. Из-за кро-
вопролитной и длительной Северной войны,  крупного строительства, 
преобразования в армии, государство постоянно испытывало дефицит 
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денежных средств.  Только на содержание армии и флота требовалось 
около 3 млн. руб., баснословная по тем временам сумма. 

Основной доходной статьей государства по-прежнему оставались 
налоги. Поэтому в стране начинаются кардинальные преобразования 
налогообложения, которые современники по праву назвали налоговой 
реформой. 

Основные мероприятия налоговой реформы Петра Великого со-
стояли из:

1) введения новых налогов, при сохранении старых; 
2) введение табачной и соляной монополии; 
3) перехода от подворного обложения к подушному, что позволи-

ло увеличить число податных лиц. Так, с введением подушной подати 
сразу же выросли доходы казны. На долю подушной подати стало при-
ходиться более 50% от всех доходов российского бюджета.

На первом этапе налоговых преобразований Петр I решил попол-
нить  российскую казну звонкой монетой путем введения новых нало-
гов, при сохранении старых. Для этого  Петром I была учреждена особая 
должность – «прибыльщики», в обязанность которых вменялось «си-
деть и чинить государю прибыль» путем введения новых налогов. Какие 
налоги должны быть введены, в каком количестве и как их платить – все 
зависело от фантазии  прибыльщиков или как их называли современни-
ки – выдумщиков. Этот период налоговых преобразований напоминает 
сказку Д. Родари «Чиполлино», когда сеньор Помидор предлагает вве-
сти новые налоги на погоду и каждому жителю уплачивать «арендную 
плату в сумме ста лир за простой дождь, двухсот лир за ливень с громом 
и молнией, трехсот лир за снег и четырехсот лир за град».  

Начиная с 1704 года были введены налоги: поземельный, поса-
женный, покосовщинный, пролубный, трубный -  с печей, с мостов и 
переправ, привальный и отвальный с плавучих судов, хомутейный, ша-
почный и сапожный - от клеймения хомутов, платья, шапок и сапог, ле-
докольный, водопойный, погребной, с квасных напитков, с варки пива, 
с воскобоен, с кожевенного и мыльного промыслов, с лавок, почепов, 
кузниц, харчевен, пекарен, с записки клейма мастеровых, с лавочных 
седельцев и «походячих продавцов», с продажи свеч, и другие. Всего 
было введено более 40 новых налогов. 

В 1705 году был введен подушный сбор с извозчиков, он составлял 
10% доходов от найма, налог на бороды, ношение старинной одежды. 

В 1719 г. была введена горная подать, которая должна была упла-
чиваться натурой в казну в виде 10% от валовой добычи полезных ис-
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копаемых. Подать взималась с горнопромышленников и предприятий, 
осуществляющих разработку недр.

Для нужд армии, помимо существовавшей ранее стрелецкой по-
дати, были введены специальные военные налоги: деньги драгунские, 
рекрутские, корабельные и др. 

Помимо налогов существенный доход давали оброчные статьи, 
т.е. доходы от сдачи в аренду казенной рыбной ловли, мельниц, соля-
ных варниц, сенных покосов, огородов, бобровых гонов, бортовых ухо-
жий (пасек), воскобоен, винокурен, пивоварен, и др.

К налоговым преобразованиям также относятся введение табач-
ной и соляной монополии. Причем акциз по соли составил 100%. Одна-
ко это привело к уменьшению числа покупателей. Так, Иван Посошков в 
своем труде «О скудности и богатстве» писал: «Многие без соли едят и 
оцынжают и умирают». 

Казна монополизировала также торговлю дегтем, рыбьим жи-
ром, мелом, салом, смолой, икрой, нефтью, льном, досками. 

С 1716 года на финансовую политику Петра стало оказывать вли-
яние идеи меркантилизма. Это выразилось, прежде всего, в создании 
новых мануфактур и разработке естественных богатств страны – полез-
ных ископаемых. В 1724 г. был принят общий таможенный тариф, защи-
щающий российскую промышленность от иностранных конкурентов, 
одновременно открывая дорогу на рынок товарам, которых не было в 
России.

Однако все нововведения существенно казну не пополнили. И 
тогда Петр решился на серьезное преобразование в области налогоо-
бложения – введение нового прямого налога.

Поиски новых источников пополнения государственного бюджета 
привели к коренной реформе всей налоговой системы – введению еди-
ной подушной подати, при которой должно учитываться всё мужское 
население страны. Необходимо отметить, что введение данного налога 
не говорило о гении Петра. Впервые идея о введение подобного нало-
га  появилась еще при царевне Софье, которая намечала осуществить 
реформу податного обложения, заменив подворную подать подушной. 
Сторонником данной идеи при Петре I был обер-фискал Алексей Не-
стеров. Он считал несправедливым налогообложение, основанное на 
подворной подати, так как количество рабочих рук разнилось по дво-
рам. Там где меньше мужских рук, налоговое бремя было значитель-
ным. Поэтому Алексей Нестеров предложил собирать подати, сборы и 
повинности не со двора, а с рабочих душ. 
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Наряду с этими проблемами был поднят вопрос о более тщатель-
ном подсчёте количества налогоплательщиков. В 1718 году был издан 
Указ о ревизии (переписи населения), целью которой и была подготовка 
к введению подушной подати. С 1720 года по распоряжению Петра І пе-
репись проводилась не только среди крестьян, но и среди церковников, 
дворовых и холопов. Пересмотр переписи на местах, позволил увели-
чить количество податного населения  с 2 874 685 человек по переписи 
1710 г. до 5 570 458 в 1724 г.  

С 1724 года начинается обложение подушной податью: было на-
значено брать по 80 копеек с души, но в 1725 году эта цифра была сни-
жена до 74 копеек, а после смерти Петра – до 70 копеек. Посадское на-
селение должно было платить государству 1 рубль 20 копеек. Подушная 
подать способствовала увеличению доходов государства по сравнению 
с доходом от прежнего сбора. 

Благодаря реформированию налогообложения доходы государ-
ственного бюджета постоянно росли (таблица 1).  

Таблица 1 – Доходы бюджета в конце ХVII,  
первой четверти ХVIII века

Показатели 1680 1710 г. 1722 г. 1725 г.

Доходы бюд-
жета, руб. 1 206 367 3 134 000 7 859 833 10 186 707

Так, доходы первого госбюджет Московской Руси в 1680 г. со-
ставляли всего 1203367 руб.  К концу правления Петра I более 10 млн. 
Основной расходной статьей государственного бюджета были военные 
расходы. На их долю в отдельные годы приходилось более 80% от всех 
госрасходов. 

В целом все налоговые преобразования Петра I преследовали ис-
ключительно фискальные цели, они не заложили новые принципы на-
логовой политики. А налоговая повинность превратились в самое мощ-
ное орудие контроля государства над населением.
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