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Вступление 

К деятельности Петра I вновь и вновь обращаются исследователи. 

Особенно актуальным это является в преддверии 350-летия со дня его 

рождения. 

 Одним из направлений деятельности Петра I являлось стремление к 

совершенствованию    налогообложения в России. В начале XVIII в. встал 

вопрос о проведении более точных, в отличие от подворовых, подушных 

переписей населения, что предполагало изменение системы 

налогообложения с подворовой на подушную.  

Выбор темы  исследовательской работы обусловлен моим интересом к 

истории в целом и  к петровской эпохе в частности, а также интересом к 

одному из разделов экономики – статистике. Эти интересы соединились в 

исследовательской работе, посвященной  изучению переписей петровского 

времени.  

           При Петре I было проведено три переписи населения в России: две 

подворовых, в частности Ландратская, и одна подушная – первая ревизия. 

Про первую подворовую перепись (1710) почти ничего неизвестно, так как 

после проведения она сразу же была отвергнута, из-за значительного 

сокращения податных дворов. Ландратская (1715) перепись показала, что 

подворовые переписи оказались неэффективны как для учета населения, так 

и для сбора налогов, благодаря утайке информации, например, вывозу людей 

со двора,  приводившему  к неверным записям о количестве населения.  

            Напротив, новая подушная перепись  – ревизия или ревизская сказка 

(1718) показала свою эффективность как в учете количества населения, так и  

сбора налогов.  

Предмет исследования: переписи населения при Петре I 

Период исследования: 1715-1721 гг. 

Цель работы: анализ материалов  и обобщение  по теме «Ландратские книги 

и Ревизские сказки петровского времени» 



Задачи работы: 

• Рассмотреть указы Петра I, касающиеся изучаемой темы в Полном 

собрании законов Российской империи 

• Изучить научную литературу по теме 

• Изложить материал в работе, разбив ее на следующие смысловые 

части: Краткая история переписей до Петра I; Ландратские книги; 

Ревизские сказки. 

Актуальность работы: в 2021 г. была проведена Всероссийская перепись 

населения, в определенной степени соединившая  принципы подворовых и 

подушевых переписей петровского времени, в связи с чем опыт прошлого 

является особенно интересным. 

Обзор источников 

 При обращении к теме в первую очередь были рассмотрены 

соответствующие тома   «Полного собрания законов Российской Империи», 

где опубликованы  указы Петра I, касающиеся Ландратской переписи и 

первой Ревизской сказки. Например, указ о проведении Ландратской 

переписи 1715 г. и другие указы, приведённые в списке источников. Также 

была проведена работа с архивом РГАДА, где сохраняются материалы 

переписей петровского времени.  

В процессе данной работы были также проанализированы труды 

Богословского «Введение подушной подати и крепостное право» (1911), 

Милюкова «Очерки по истории русской культуры» (1896), монография 

Клочкова «Население России при Петре Великом по переписям того 

времени» (1911) м другие,  послужившие основой для моей работы.  

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Переписи на Руси до Петра I 

1.1. Переписи во время татаро-монгольского ига 

Регулярные переписи населения начались на Руси во время татаро-

монгольского ига. В 1245, 1257, 1259 и 1273 гг., по требованию татарских 

ханов для определения размеров дани был произведен учет населения 

некоторых русских княжеств, численность населения учитывали по “дымам” 

(приложение 1).   

«Дым» в Древней Руси – крестьянское хозяйство, включающее жилые 

и хозяйственные постройки. В 1275 г. князь Василий Ярославский сам отвез 

дань в орду, татарские «численники» перестали приезжать на Русь для 

переписей населения, а учитывать население стали сами русские князья. 

1.2. Новгородские Писцовые книги  

С конца XV в. способ переписей сменили с «подымного» на 

«посошный». При этом виде переписи помимо того, что переписывали при 

«подымных» переписях (жилые и хозяйственные постройки), вписывали 

земельный надел человека, владеющего землей.  

Этот вид учета оставил множество документов, древнейшим из 

которых являются Новгородские писцовые книги (конец XV в.). Писцовые 

описания выявляли только владельцев дворов. Единицей налогового 

обложения был земельный участок, производительно использовавшийся в 

хозяйстве (приложение 2). 

1.3. Расширение территории  России в первой половине XVII в.  

В первой половине XVII в. Русское царство вело затяжные войны за 

Украину с Польшей и Османской империей, со Швецией – за Прибалтику. В 

это время Россия лишилась 26 городов с округой и миллионов человек на 

западе и северо-западе. Одновременно, Россия расширила свои границы на 

восток, русские отряды появились в Якутии, Чукотке, Сахалине, Приамурье.   

Русские войска в 1654-1658 годах вернули почти всю Украину и 

Белоруссию, восток Ливонии, но в последующие годы не смогли удержать 



Белоруссию, Правобережную Украину и Ливонию. Тем не менее, Россия 

вернула  потерянные в смуту Смоленск, Чернигов, Левобережную Украину, 

Запорожье. На востоке в состав России вошла Бурятия. На Кавказе в 

середине 1650-х годов русские столкнулись с Персией. Несколько 

северокавказских образований приняли русское подданство.  

В 1678 году был заключен договор с Польшей, по которому последняя 

получала города Велиж, Себеж и Невель за отказ от претензий на Киев. 

Россия в это время вела войну с Османской империей в нижнем 

Поднепровье. Мирный договор 1681 г. подтверждал за Россией левобережье 

Днепра и Киев, граница между Османской империей и Русским царством 

проходила по Днепру [12. Т.1. с.94-95].  

Произошедшие события не могли не влиять на численность населения 

страны, но проведенные в этот период переписи не затрагивали 

вышеупомянутые территории. 

1.4. Подворовые переписи 1646 и 1676-1678 гг. 

В ХVII в. с развитием ремесел и торговли единицей налогообложения 

вместо земельного участка стал двор (т.е. хозяйство), и «переписи» 

превратились из поземельных в подворовые. Они учитывали главным 

образом тягловое (платившее налоги) население. Подворовый учет 

существовал в России чуть более полувека. Всего известно четыре 

подворовых переписи. Первая была проведена царем Алексеем 

Михайловичем Романовым (1646-1647 гг.), последняя, так называемая 

Ландратская перепись, – Петром I в 1715 - 1717 гг. 

         Двором тогда называли в России совокупность жилых и хозяйственных 

построек, по сути то, что раньше называлось «дымом», но с землей. 

      Подворовая перепись 1646 г. проводилась для учета податного населения, 

а также оценки количества населения в стране (приложение 3). По переписи 

1646 г. на территории России проживало 7 млн. человек [13]. По ней и стали 

собирать налоги до проведения переписи 1676-1678 гг.    



Как пишет исследователь переписей петровского времени М. В. 

Клочков, во время переписи 1676-1678 гг. переписывались дворы всего 

податного населения, и было неважно свободен крестьянин или 

нет.(приложение 4) 

При проведении переписи в уезд отправлялся писец и несколько его 

помощников – подьячих. Они снабжался инструкциями о том, как проводить 

перепись, а также «приправочными книгами» – копиями переписей прошлых 

лет. Местный воевода должен был поддерживать писца, снабжая его всем 

необходимым. На месте писцам должны были приносить отчёты, сколько 

крестьян проживает в вотчине или количество посадских людей в тягловом 

дворе [14]. 

  Перепись 1676-1678 гг. проводилась для взимания налогов и 

размещения армии в мирное время. Проводилась она только по коренным 

российским уездам, то есть современной Центральной России. По итогам 

выяснили, что крестьянского населения было 98% от общего населения, 

горожан – 1%, дворян и священников – 1%. Общее население России – 12 

млн. человек, 5,6 млн. человек – податное население [11. с. 53].  

1.5. Локальные переписи конца XVII – нач. XVIII в. 

В следующие тридцать лет общей переписи населения в России не 

проводилось, но проводились переписи по волостям и уездам, охватывая 

разные разряды населения. Так, в 1680 г. была проведена перепись дворов 

тульских засечных сторожей. В 1682 г. –  перепись Самеровской волости 

Ярославского уезда.  В 1684 г. был переписан город Ефремов Тульской 

губернии. В 1689 г.  была проведена перепись  Вышегородского (Московская 

губерния), Корочуницкого (Тверская губерния), Смолинского (Смоленская 

губерния), Бальского и Дегажского (Ингерманландская губерния), 

Михайловского, Ясенского, Жедрицкого, Пожеревецкого (Псковская 

губерния)  погостов.  

              В 1700 г. были проведены три переписи: перепись Казанского уезда, 

перепись Пояенковской волости и перепись Астрахани. В 1705 г. был 



переписан Пензенский уезд Пензенской губернии. В 1706 г. была проведена 

перепись города Слободский [9. с. 3-5].  

 Это конечно лишь малая часть переписей, которые были проведены в 

течение 1680–1710 гг., но и эта часть показывает, что за этот период 

переписи проводились на определенных участках территории страны, без 

мысли о проведении всеобщей переписи, ведь все еще была актуальна 

подворная перепись населения 1676-1678 гг., проведенная в центральной 

России. 

 В итоге этих переписей были получены лишь фрагментарные сведения 

о населении России, что не способствовало эффективному 

налогообложению.  

        За прошедшее время итоги подворовой переписи 1676-1678 гг. не были 

проверены и уточнены после проведения, не было учтено все население, 

способное платить налоги, что уменьшало доходы казны, что и делало ее все 

менее актуальной. 

1.6. Расширение  территории России в первой трети XVIII века 

Главным событием этого времени является Северная война 1700-1721 

гг. К 1719 г. Россия сумела занять Прибалтику, вернуть Приладожье и 

большую часть Карелии. Финляндия так же находилась под русским 

контролем. Россия потеряла в этой войне 130 тысяч человек погибшими, 

приобретя 128 100 квадратных километров территории. К тому же, 

Курляндия де-факто стала протекторатом.  

На востоке Россия пыталась закрепить за собой примерно 300 тысяч 

квадратных километров в Приамурье, но столкнулась с империей Цин и, 

потеряв более тысячи человек в боях, пошла на уступки соседней империи. 

На Алтае и на востоке будущего Казахстана Россия взяла под контроль часть 

территории по верховьям Оби.  

 В целом за этот период в войнах погибло примерно 170 тысяч 

подданных царя при приросте до 834 тысяч квадратных километров 

территории [12. Т.1 с.94-95]. 



Глава 2. Ландратские переписи 

2.1. Предпосылки проведения ландратских переписей 

Ландратская перепись –  последняя подворовая перепись населения 

России, шедшая почти одновременно с первой подушной переписью 

(ревизской сказкой). Её главной особенностью было то, что проводили ее не 

специально посланные люди, а местная администрация.  

Поручено было провести ее ландратам (нем. Landrat, Land —

 страна,  Rat — совет, советник). Должность была учреждена в системе 

губернского управления указом от 24 апреля 1713 г.   

Целями этой переписи были ведение учета населения; учет долей и 

дворов; внесение в специальные книги мужчин и женщин (с указанием 

возраста), священников и отсутствующих членов семьи. По такому же 

принципу описывали количество церковных владений. В переписи указывали 

имя помещика, сколько у него было дворов во владении и сравнивали это с 

переписями прошлых годов [4]. 

С 1713 г. по 1715 г. существовал ландратский губернский   совет при 

губернаторе, в который входило от 8 до 12 ландратов, в зависимости от 

размера губернии. С 1715 г. и до отмены данной должности в 1719 г. 

ландраты являлись управленцами административных частей губернии – 

“долей”. 

2.2. Проведение Ландратских переписей 

 Первая ландратская перепись была проведена в 1715 г. в Московской 

губернии, указ о ее проведении по всему Российскому царству вышел в 

конце года [1] (приложение 5,7). Во время нее были переписаны все восемь 

губерний, существовавшие в то время: Московская, Смоленская, Азовская, 

Киевская, Ингерманландская, Архангелогородская, Сибирская и Казанская. 

Весь 1716 г. доклады не приходили ни из одной губернии. Вскоре 

Сенат издал указ об ускорении этого процесса, потом –  о съезде ландратов в 

Москву.  После указа Сената в середине 1720 г. о телесном наказании за не 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6255


отправку книг, количество приезжающих ландратов резко увеличилось [9. с. 

234]. 

 Ландратская перепись закончилась в 1721 г. одновременно с первой 

ревизской сказкой, и даже если бы полностью завершилась (на тот момент 

все ещё часть книг не пришло), уже была неактуальна, так как Петр I принял 

решение об изменении налогообложения с подворового на подушный.  

 В итоге Ландратская перепись не исправила проблем и ошибок 

прошлых переписей в силу многих причин: ошибки чиновников; плохо 

образованные переписчики; взятки, направленные на искажения информации 

и др. 

 Ландратские книги – свод материалов по последней  подворовой 

переписи населения России. Главной особенностью этой переписи являлось 

ее проведение местной администрацией, а не специально присланными 

людьми.  Шла она шесть лет, результаты ее долго не отправлялись из 

губерний, лишь телесное наказание эффективно побудило ландратов 

отправлять книги. На данное время Ландратские книги находятся в Москве, в 

Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА), в 350 фонде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Ревизские сказки 

3.1. Предпосылки первой ревизии 

 Ревизские сказки – подушная (каждого человека) перепись, которую 

учредил Петр I, в связи со сменой типа налогообложения с подворового на 

подушный. При Петре I  была проведена всего одна перепись – первая 

ревизская сказка 1718-1721 гг. (приложение 6).  

Указ о проведении первой ревизии был издан 26 ноября 1718 г., то есть 

три года спустя после фактического начала Ландратской переписи дворов, 

результаты которой были неудовлетворительны (приложение 6). Хотя указ и 

предписывал "дать на год сроку", но подробностей не уточнял. Два месяца 

спустя был издан новый указ, детально определявший процедуру сбора 

«сказок» о людях податного состояния [14]. 

Указ от 26 ноября 1718 г. гласил: «Взять сказки у всех (дать на год 

сроку) чтоб правдивыя принесли, сколько у кого душ мужескаго пола, объявя 

им то, что кто что утаит, то будет отдано тому, кто объявит о том». Далее в 

нем регламентировались подробности  проведения переписи [2] (приложение 

8). 

Второй указ, указ «Об учинении общей переписи людей податного 

состояния, о подаче ревизских сказок, и о взыскании за утайку душ», 

уточняющий первый, был издан 22 января 1719 г. под номером 3287 

(приложение 9). 

Указ прямо говорил о цели проведения ревизий: «…ради расположения 

полков армейских на крестьян всего Государства, брать во всех Губерниях 

сказки…» [3]. 

3.2. Первая Ревизская сказка      

Перепись касалась почти всего податного населения страны: «…с 

таким определением о Дворцовых, и прочих Государевых, Патриарших,        

Архиерейских, монастырских, церковных, помещиковых и вотчинниковых 

селах и деревных, також однодворцам, Татарам и ясачным…», кроме 

«завоеванных городов и Астраханских и Уфимских Татар и Башкирцев и 



Сибирских ясачных иноземцев, о которых будет особливое определение 

впредь…». 

             Указ обязывал учинить «самим переписки правдивыя, сколько где в 

которой волости, в селе или в деревне крестьян, бобылей задворных и 

деловых людей (которые имеют свою пашню – авт.) по именам есть 

мужескаго пола, всех, не обходя от стараго до самого последнего младенца, с 

летами их, и подавать те сказки в Губерниях…» [3]. 

Переписывали всех крестьян, кроме помещичьих, приказчики. Под 

этой переписью, помимо приказчика, подписывались старейшина и 

выборный глава деревни. Дворяне же сами переписывали своих крестьян, но 

если они были в отлучке или на службе, то переписывали те же люди, что и 

остальных крестьян.  Татар, жителей Поволжья и Сибири переписывали 

старосты. При обнаружении утайки  крестьян, не принадлежащих дворянам, 

приказчики, старосты вотчины и выборный глава наказывались.  

Эти переписи фиксировали каждого человека, который должен был 

платить налоги, с указанием   имени, фамилии, отчества, возраста главы и 

членов семьи, родственные отношения, а также сословия и места 

проживания. В ревизиях указывались крестьяне как женского, так и 

мужского пола. Правда, в первой ревизской сказке 1718 г., учитывались 

только мужчины. Только мужчины учитывались в дальнейшем в ревизских 

сказках 1743 и 1811 гг. Если крестьянин принадлежал кому-то, то 

указывалось полное имя и чин владельца. Ревизия была актуальна до 

проведения следующей, а это означало, что даже если человек умирал, то 

налог с него все равно уплачивался. По этой переписи выявили 15 738 000 

населения, причем 5,4 млн. чел. – податное. 

3.3. Итоги первой ревизии 

В 1721 - 1722 гг. на основании «сказок», собранных в 1719 - 1721 гг., 

были составлены переписные книги, которые должны были служить основой 

для подушного обложения населения. К этому времени стало очевидно, что 

сведения в сказках неточны, владельцы и «сказкоподатели» утаивали 



значительную часть податного населения: не были поданы сказки о ямщиках, 

мастеровых и работных людях, подьячих и ряде других категорий населения, 

подлежащих подушному обложению.  

  С целью "ревизии" сведений, поданных в сказках 1719 - 1721 гг., на 

места были посланы офицеры, которые должны были учесть наличное 

население, проверить правильность данных в «сказках»  и собрать «сказки» о 

крестьянах и других податных сословиях, прибывших после подачи «сказок» 

1721 г. От этого периода переписи отложились сказки, содержащие частные 

сведения о населении: о "прибылых и убылых", "утаенных и прописных", 

новорожденных и, наконец, общая смотровая сказка, в которую включались 

данные о податном населении за весь период переписи с 1719 по 1723 гг. [5]. 

          Всего было проведено на протяжении 1718-1860 гг. 10 ревизий. 

Следующей была Всеобщая перепись населения России 1897 г. Это первая 

перепись, которая переписывала абсолютно все население Российской 

империи, не исключая никого. По ней в России проживало на тот момент 

124,6 млн. чел. 

            Материалы первых трех ревизских сказок хранятся в Российском 

Государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде 350, остальные 

находятся в архивах субъектов страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 На основании анализа указов о проведении подворовой Ландратской 

переписи  и Первой подушевой ревизии населения России (первая ревизская 

сказка), литературы по теме,  можно сделать следующие выводы:  

         Цели обеих переписей петровского времени – улучшение собираемости 

налогов, снабжение войск и содержание армии, учет населения, совпадали.   

           Следует отметить, что  Ландратская перепись проводилась также и для 

того, чтобы выявить ошибки и намеренные утайки переписи 1676-1678 гг., но 

она не исправила ее проблем. 

           Ландратская подворовая перепись состоялась в 1715-1721 гг.   

единоразово. Проведена она была по всем существовавшим тогда губерниям: 

Московской, Смоленской, Азовской, Киевской, Ингерманладской, 

Архангелогородской, Сибирской и Казанской. Перепись не была проверена, 

система почти не соблюдалась, сопротивление оказывалось активное, дворы 

объединялись для уменьшения налогов. Данных о численности населения по 

Ландратской переписи нет, так как перепись не была закончена и к этому 

моменту уже была проведена первая ревизии.                                                        

Первая подушевая ревизия (первая ревизская сказка) была проведена 

в 1718-1721 гг. почти одновременно с ландратской и вплоть до 1723 г. 

сведения ее уточнялись. Проведена она была почти на всей территории 

страны, кроме недавно завоёванных городов, а также Сибири, Архангельска 

и Уфы.  По первой ревизской сказке население России составляло 15 738 000, 

из них 5,4 млн. чел. – податное население.        

 Принцип учета податного населения (подворовый и подушевой )  при 

проведении переписей различны. Можно говорить о том, что итоги первой 

ревизской сказки объективно являются более точными, чем итоги 

ландратской переписи.  

        Проводили Ландратскую перепись ландраты, местные управленцы. Для 

проведения  ревизии отправлялись переписчики, которые контролировались 



комиссарами.  Ответственными за проведение первых двух ревизий была 

Ревизион-коллегия, за проведение остальных – местная власть.   

По причинам, указанным выше, Ландратские книги не всегда могут 

служить информацией  для поиска своих предков. 

 Ревизские сказки, в свою очередь, являлись регулярными и несколько 

раз проверялись, что и дает им преимущество перед Ландратской переписью. 

Они являются хорошим источником для генеалогических исследований, 

благодаря точности данных. 

          Таким образом, обе переписи петровского времени интересны как 

документы своего  времени, сохранившие черты поиска принципов учета 

населения России в интересах ее социально-экономического развития. 
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