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Для достижения своих амбициозных целей в 
реформировании страны Петру I требовалась новая 
политическая система, с сильной центральной властью 
и четко функционирующим государственным 
аппаратом. Поэтому больше всего Петр I преуспел в 
реформировании административного устройства, 
утвердив абсолютизм как политическую систему 
государства.

Целями административных преобразований 
системы было стремление властей:

1) усовершенствовать управление государством и 
обществом и таким образом упрочить положение 
самодержавной власти и основного правящего 
сословия;

2) перестроить систему управления страны в 
соответствии с идеологией абсолютной монархии, с тем 
чтобы правящие силы имели возможность проводить 
политику, которая отвечала бы интересам укрепления 
военной мощи России и незыблемости самодержавия.

Административные реформы Петра I



Административная реформа имела комплексный характер и 
охватывала все ступени (звенья) управления российским государством:

•высшее 
общегосударственное 
звено:
учреждение Сената в 
1711 г.;
учреждение коллегий в 
1717-1721 гг.

• среднее
 губернское звено:
губернская реформа 
1708— 1710 гг.

• низшее
местное звено:
городская реформа 
1719—1721 гг.

Причины и предпосылки проведения реформы

1. Армия и флот нуждались в полноценном и 
непрерывном оснащении, а также пополнении 
личного состава боевых частей.

2. Слишком громоздкий и устаревший 
административный аппарат.

3.  Во время великого посольства Петр I увидел 
европейскую (шведскую) организацию 
административных органов и взял её за основу.



Реформа центрального управления

 Сенат (1711 г.) Коллегии (1717-1721 гг.)

-   судебная власть
- административно-управленческая 

власть
- законодательная власть

- коллегиальное управление (9 
человек) 

- контроль Петра I
- контроль генерал-губернатора 

Отличия:
- строгое распределение обязанностей 
чиновников;
- четкие инструкции.

13 коллегий, в т.ч. приоритетные:
- коллегия иностранных дел;
- военная;
- адмиралтейская.

Отличия:
- постоянный состав сенаторов;
- элементы коллегиальности;
- личная присяга государю;
- программа работы на длительный период;
- строгая иерархичность управления;
- канцелярия с большим штатом служащих.

Законодательный акт — Генеральный 
регламент (1720)  определял состав 
членов коллегий, компетенцию, 
функции.

Состав коллегии:
президент, вице-президент, четыре 
советника, четыре асессора, один 
секретарь.



В новой коллегиальной 
системе отразилось и изменение 
статуса церкви.
 В интересах укрепления 
централизованного управления 
феодальным обществом Петр I 
упразднил выборы патриарха и 
вместо него учредил в 1721 г. 
Святейший 
правительствующий синод —
коллегиальный орган по 
управлению делами церкви. Синод 
состоял из церковных иерархов; 
его глава — обер-прокурор 
назначался императором из числа 
светских лиц. С образованием 
Синода церковь окончательно была 
подчинена государству. Такое 
положение церкви как части 
государственного аппарата 
сохранилось в России вплоть до 
1917 г.

Создание Синода



Реформа среднего звена управления

 Губернии 1 реформа (1708-1711 гг.)

Новое административно-
территориальные деление

Глава – губернатор (назначается 
царем)

Аппарат губернатора - 
Канцелярия

Функции канцелярии:
- исполнение решений губернатора;
- контроль нижестоящих властных 

структур.

Отличия:
- увеличение штата чиновников;
- создание специальной «фискальной 
службы» (для борьбы со 
взяточничеством)

 Губернии 2 реформа (1718-1719 гг.)

12 губерний

- 50 провинций в главе с воеводами;
-  дистрикты (районы в провинциях).



В 1720 г. - 
создан Главный 
магистрат.
 На местах из числа 
регулярного 
населения 
выбирались 
городские 
магистраты, 
заменившие в 
1723—1724 гг. 
бурмистрские избы. 

В 1721 г. Петр I 
провел гильдейскую 
реформу, поделив 
горожан (регулярных 
граждан) на две 
гильдии с правом 
гильдейских купцов 
участвовать в 
выборах в городские 
магистраты. 



Результатом административных реформ Петра I, охвативших все важнейшие 
звенья управления, было формирование в России четкой вертикали власти, 
соответствующей идеологии абсолютной монархии. Эти реформы стали первыми 
преобразованиями Нового времени, воплотившими в себе модернизацию и 
европеизацию.

Новыми чертами петровской административной системы по сравнению с 
приказной системой Московского государства стали:
унификация, централизация, коллегиальность, дифференциация функций 
административного аппарата, милитаризация (свойственная абсолютистским 
режимам).

Ее негативным последствием было разрастание управленческого аппарата, 
его удорожание, бюрократизация. 

Тем не менее созданная государственно-административная система оказалась 
весьма устойчивой и в главных чертах просуществовала до 1917 г., а некоторые ее 
признаки прослеживаются также в современных реформах России и других стран.
 

Выводы
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