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Административная реформа

◼ В 1699 г. было создано особое 
ведомство городов. Указами было 
введено самоуправление для 
городского купечества, а также для 
населения поморских городов. Власть 
воевод отменялась — судом и сбором 
налогов стали ведать выборные 
бурмистры. Во главе новых органов 
была поставлена Московская ратуша, 
которую выбирали купцы Москвы. В 
ведении Ратуши находились 
поступления государственных доходов 
с городов и общий надзор за 
действиями органов самоуправления. 
Возглавлял Ратушу обер-инспектор 
ратушного правления (первым стал в 
этой должности бывший дворецкий 
Шереметева Алексей Курбатов). Но 
вскоре Петр утрачивает доверие к 
Ратуше и приходит к решению 
перенести большую часть управления 
на места, т.к. «человеку трудно за очи 
все разуметь и править».



Административная реформа
◼ 1707 год – начало новой реформы: создаются 

губернии, которые делятся на провинции. Всего 
образовано 8 губерний: Московская, 
Ингерманландская (позже Санкт-Петербургская), 
Киевская, Смоленская, Архангелогородская, 
Казанская, Азовская и Сибирская. Во главе 
пограничных губерний назначались генерал-
губернаторы, а во главе остальных — губернаторы. 
Во главе провинций стояли воеводы. При 
губернаторах и воеводах состояли земские 
канцелярии. С 1710 г. воеводы стали называться 
уездными комендантами. Губернаторы имели в 
помощниках заместителя (вице-губернатора), 
ландрихтера (судебного служащего), 
провиантмейстера и др. чиновников. В 1710 г. 
проводится подворная перепись населения и 
устанавливается особая платежная единица, 
обеспечивающая одну «долю» средств для покрытия 
военных расходов. Но эта реформа не оправдала 
ожиданий: Северная война затягивалась, денег не 
хватало, а это всегда создает благодатную почву для 
махинаций. Кроме того, создалось непонятное 
положение со столицей: Петербург ею еще не стал, а 
Москва уже перестала ею быть, а власть по-
прежнему была сосредоточена в руках петровской 
команды, которую он называл то ближней 
канцелярией, то «консилией министров». 



Административная реформа

◼ Наконец, Указом от 2 марта 
1711 г. был создан новый 
орган государственной 
власти – Сенат. Вначале 
Сенат состоял из 9 
ближайших сотрудников 
Петра. Это был высший 
государственный орган 
власти. Для контроля над 
управлением в 1711 г. Петр 
создает систему фискалов, 
которые подчиняются обер-
фискалу. Их обязанности: 
доносить Сенату и царю о 
злоупотреблениях и 
нечестных поступках 
чиновников. Фискалы 
получали половину 
имущества виновного, если 
их донос подтверждался.



Административная реформа
◼ Но в 1722 г. вводится должность 

генерал-прокурора — руководить 
фискалами. Генерал-прокурор должен 
был надзирать за Сенатом, тем самым 
роль Сената понижалась. Образцом 
для реформы государственного 
управления Петр взял шведское 
государственное устройство, которое 
строилось на принципах камерализма 
(устройство учреждения на основе 
коллегиальности, регламентации 
деятельности чиновников, 
единообразия штатов и жалования). 
Но никогда чужой опыт не может быть 
перенесен полностью на другую 
почву. Петр также внес изменения, 
обусловленные особенностями 
России, Указом от 28 апреля 1718 г.: 
«Всем коллегиям надлежит ныне на 
основании шведского устава сочинять 
во всех делах и порядках по пунктам, 
а которыя пункты в шведском 
регламенте неудобны, или с 
сетуациею сего государства несходны 
и оныя ставить по своему 
разсуждению. И, поставя об оных, 
докладывать, так ли их быть».



Учреждение коллегий
◼ В 1712 г. Петр создает по шведскому 

образцу коллегии: Иностранных дел, 
Адмиралтейскую, Воинскую, Камер-
коллегию и Коммерц-коллегию. Петр 
определил их компетенции, 
укомплектовал составом и назначил 
президентов и вице-президентов 
коллегий. Таким образом, прекращали 
существование многие из 
сохранившихся приказов, но некоторые 
вошли в состав новых учреждений: в 
Юстиц-коллегию вошли семь приказов. 
В коллегиальной системе стало четче 
разграничение деятельности, 
осуществлялся совещательный порядок 
ведения дел. Петр отмечал: «В коллегии 
предложенную нужду разбирают умы 
многие, и что один не постигнет, то 
постигнет другий, а чего не увидит сей, 
то оный увидит». В 1722 г. Берг- и 
Мануфактур-коллегия была разделена 
на Берг-коллегию и Мануфактур-
коллегию, была образована 
Малороссийская коллегия для 
улучшения управления Украиной. В 1720 
г. с принятием Генерального 
регламента окончательно 
разграничивались функции и 
компетенции коллегий. Коллегиальная 
система просуществовала почти сто лет 
– до 1802 года.



Учреждение коллегий

◼ В 1721г. была 
образована 
Духовная коллегия 
— Синод, который 
выводился из 
подчинения Сената. 
Патриаршество 
упразднялось. Во 
главе Святейшего 
Синода становился 
обер-прокурор.



Петровские коллегии

Название

Военная коллегия

Адмиралтейств-коллегия

Коллегия чужестранных(иностранных) 
дел

Берег-коллегия

Мануфактур-коллегия

Коммерец-коллегия

Камер-коллегия

Компетенция

Армия

Флот

Внешняя политика

Тяжелая промышленность

Легкая промышленность

Торговля

Государственные доходы

Штатс-контор-коллегия

Юстиц-коллегия

Ревизион-коллегия

Вотчинная коллегия

Главный магистрат

Государственные расходы

Контроль за судопроизводством

Контроль за финансами

Землевладение

Городское управление



Реформа местного управления

◼ В конце 1708 г. Петр I издал указ о 
разделении России на 8 обширных 
административных округов, названных 
губерниями. Основная цель реформы – 
обеспечение армии всем необходимым. С 
полками армии, распределенными по 
губерниям, устанавливалась прямая связь 
через специально созданный институт 
кригс-комиссаров.

Губернии 1708г

◼ Губернии возглавляли губернаторы, назначаемые царем. Они ведали гражданским управлением, 
командовали войсками, расквартированными на территории губернии, и объединяли в своих руках судебную 
власть. Их помощниками были вице-губернаторы. Делопроизводством занималась губернская канцелярия. 
При губернаторах существовали ландратские советы из 8-12 человек, которые избирались дворянским 
собранием данной губернии. При голосовании в ландратском совете губернатор имел два голоса. Губернатор 
был начальником всех военных, пребывавших в губернии, собирал налоги, составлял общую ведомость всех 
доходов и расходов по губернии, наблюдал за хозяйственной городской деятельностью своей губернии.



Реформа местного управления

11 
губерний

45 
провинций

Дистрикты

8
губерний 1708 - 1710гг 1719г

Согласно реформе Петра I губернии были разделены на 45 провинций, во главе которых стояли 
губернаторы, вице-губернаторы или воеводы. Провинции делились на округа – дистрикты. Администрация 
провинций подчинялась непосредственно коллегиям. Четыре коллегии (Камер, Штатсконтора, Юстиции и 
Вотчинная) располагали на местах собственным аппаратом из камеристов, комендантов и казначеев.

Областная реформа, отвечая потребностям самодержавной власти, была в то же время следствием 
развития бюрократической тенденции, характерной уже для предшествующего периода. Именно с помощью 
усиления бюрократического элемента Петр I намеревался решать все государственные вопросы. Реформа 
привела не только к сосредоточению финансовых и административных полномочий в руках губернаторов – 
представителей центральной власти, но и к созданию на местах разветвленной иерархической сети 
бюрократических учреждений с большим штатом чиновников.

Прежняя система «приказ – уезд» была удвоена: «приказ – губерния – провинция – уезд». Во главе 
провинции обычно стоял воевода, финансовое и полицейское управление в уезде возлагалось на земских 
комиссаров, частично избираемых уездными дворянами, частично назначаемых сверху.

Губернаторам перешла часть функций приказов (особенно территориальных), их количество было 
сокращено.

Указ об учреждении губерний завершил первый этап реформы местного управления. Однако деление 
на губернии оказалось слишком крупным и не позволяло осуществлять на практике эффективное 
управление, особенно при существовавших тогда коммуникациях. Поэтому в каждой губернии были крупные 
города, в которых управление осуществляла прежняя городская администрация.



Табель о рангах

◼ Табель о рангах (петровский Табель о рангах) - документ, 
регулирующий порядок несения государственной и военной 
службы в Российской империи.

◼ Табель о рангах Петра 1-го был утвержден 24 января 1722 г. 
самим императором и просуществовал до ноября 1917 г., а на 
некоторых территориях и вплоть до 1922 г. За время своего 
существования документ постоянно пополнялся и 
корректировался в соответствии с реалиями времени.

◼ Основная идея Табеля о рангах состояла в том, чтобы создать 
документ, который бы содержал в себе единую 
упорядоченную систему чинов, существующих в государстве. 
Чины были классифицированы, описаны и 
систематизированы в соответствии с рангами (по 
старшинству).



Табель о рангах



☺ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНЕ


