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При изучении налоговой системы Российской империи первой половины XIX в. ис-
следователи так или иначе касаются вопросов, связанных с подушной податью, оставав-
шимся в данный период основным прямым налогом Российского государства. При этом
очень часто можно встретить, как «подушную подать» используют в качестве синони-
ма «подушному окладу», применительно к размеру данного налога. Однако эти понятия
несколько отличаются. Цель данной работы - показать эти отличия и выявить причины
употребления указанных понятий в качестве синонимов.

Изначально при переходе Петра I на подушную систему обложения основной подат-
ной единицей в Российском государстве стала ревизская душа, а основным фискальным
платежом - подушная подать. Для нее по результатам переписи был определен подушный
оклад (изначально размер необходимой к сбору подушной подати, равнявшийся 80 к. с
души). Однако затем, учитывая разную степень обремененности населения, и тем самым,
исходя из принципа справедливости, Петр, по сути, установил разные подушные окла-
ды, учредив в дополнении к подушной подати другие подушевые платежи (например т.н.
«четырехгривенный оброк» в отношении казенных крестьян).

На протяжении XVIII в. в Российской империи в ходе ее постоянного расширения фор-
мировались как разные оклады подушной подати (размеры подушной подати, зависящие
от принадлежности человека к тому или иному податному сословию или сословной груп-
пе), так и разные подушные оклады (подушная подать в сумме с постепенно вводившимися
новыми фискальными платежами, также взимавшимися с души). Однако в первой поло-
вине XIX в. были случаи, когда включеные, наряду с подушной податью, в подушный
оклад фискальные платежи для упрощения законодателем переставали присоединялись
к окладу подушной подати. В результате, происходило объединение изначально самостоя-
тельных подушных налогов под общим названием «подушная подать». Наиболее ярко это
проявилось в 1839 г. при переложении всех существовавших в Российской империи фис-
кальных платежей на серебро. Тогда веденные в 1816 г. и в 1818 г. сборы на устройство
сухопутных и водяных путей сообщения оказались неотделимы от подушной подати как
в отношении крестьян, так и в отношении мещан.

Таким образом, оклад «подушной подати» и подушный оклад для конкретной катего-
рии населения могли совпасть, что и объясняет случаи использования данных понятий в
качестве синонимов.
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