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В 1699 году Боярская дума 
была заменена царём
Ближней канцелярией,

переименованной в 1708 году
в «консилию министров».

Реформа центрального 
управления.

Заседание Сената при Петре I.



1829-1834 - арх. Росси Карл Иванович,
                  акд. арх. Штауберт Александр Егорович - интерьер церкви

Здание Правительствующего Сената -                                                       
Российский государственный исторический архив -
Конституционный  суд Российской Федерации

Стиль- Классицизм



В состав нового учреждения вошли девять человек: 
граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин,
боярин Тихон Никитич Стрешнев, 
князь Петр Алексеевич Голицын, 
князь Михаил Владимирович Долгорукий, 
князь Григорий Андреевич Племянников, 
князь Григорий Иванович Волконский, 
генерал-кригсцальмейстер Михаил Михайлович 
Самарин, 
генерал-квартирмейстер Василий Андреевич Апухтин и 
Назарий Петрович Мельницкий. 
Обер-секретарем был назначен Анисим Щукин.

Иван Алексеевич 
   Мусин-Пушкин

Тихон Никитич 
    Стрешнев

Функции Сената:
- Контроль за доходами и расходами госдураства — ведение 
торговлей, налогами и откупами
- Исполнение функции высшей судебной инстанции
- Внешняя политика — налаживание дипломатических отношений 
с соседними государствами
- Контроль за деятельностью государственных чиновников всех 
уровней — назначение на должности, проверки качества 
исполняемых обязанностей и т.д.



Правительствующий сенат (1711 
год).

Над деятельность Сената
так же был установлен 

контроль: в 1722 году был 
назначен генерал-прокурор

(П. И. Ягужинский),
которого называли «оком 
государевым» в Сенате.



1711 г. учреждаются должности фискалов во главе с генерал-фискалом и 
его помощником обер-фискалом (от лат. fiscus - государственная казна).  

Фискалат (фискалитет) был учрежден Петром I одновременно с Сенатом.

В обязанности фискалов входило 
«тайное надсматривание» за всеми 
чиновниками, чтобы они не 
расхищали казенные средства, не 
брали взятки и не превышали свои 
служебные полномочия. Фискалов 
возглавлял обер-фискал, 
подчиненный непосредственно царю, 
обер-фискалу подчинялись губернские 
и городовые фискалы.

Фискалы.



Колле́гии — центральные органы отраслевого управления в Российской 
империи, сформированные в петровскую эпоху взамен утратившей своё 
значение системы приказов. Для их размещения на Васильевском острове 
было возведено колоссальное здание Двенадцати коллегий.

Здание Двенадцати коллегий на 
Васильевском острове

Здание Двенадцати коллегий в 
Петербурге. Неизвестный художник 
третей четверти XVIII века. По гравюре 
Е. Г. Внукова с рисунка М. И. Махаева



А.Д.Меншиков

Ф.М.Апраксин

Г.И.Головкин

Я.В.Брюс

(он же)

П.А.Толстой

Д.М.Голицын

И.М.Мусин-Пушкин

Я.Ф.Долгорукий

А.А.Матвеев

М.А.Сухотин

-//-



Коллегии 
возглавляли

Президент Вице-президент

Советники
Для руководства деятельностью коллегий 

были 
изданы Генеральный регламент  и 

регламенты каждой коллегии.

Был первым лицом в 
коллегии, 

но он ничего не мог 
постановить без согласия 

членов коллегии. 

Замещал президента во время 
его отсутствия; обычно же 

помогал ему в исполнении его 
обязанностей как 

председателя коллегии. 



«Генеральный регламент» стал обобщающим 
документом и первым законодательным актом, в 
котором был прописан не только весь порядок 
работы коллегий, ведения в них 
делопроизводства, но и обязанности каждого 
работника канцелярии. Это новый тип 
организационного документа, прообраз всех 
последующих регламентов, в том числе в наши 
дни – Регламента Государственной Думы. В 
«Генеральном регламенте» перечислены 
созданные к этому году коллегии, служба в 
которых являлась присяжной должностью, 
определенно их устройство, тщательно расписан 
весь порядок работы, должностной состав. 
Половина глав посвящена порядку работы 
коллегий – начало работы, время отпусков, 
прием посетителей, награждения, наказания 
работников и т.д.



Указ о 
единонаследии (1714 

год).
Поместья дворян 

оказались 
приравнены

к боярским вотчинам.

Документ был 
направлен 

на стирание 
граней между родовой 
и дворянской знатью.

Теперь не существовало 
разницы

между дворянским и 
боярским землевладением.



Та́бель о ра́нгах — таблица, 
содержащая перечень соответствий 
между военными, гражданскими и 
придворными чинами, ранжированными 
по 14 классам. Учреждена указом Петра 
I от 24 января (4 февраля) 1722 года 
«Табель о рангах всех чинов, воинских, 
статских и придворных, которые в 
котором классе чины; и которые в одном 
классе, те имеют по старшинству 
времени вступления в чин между собою, 
однако ж воинские выше прочих, хотя б 
и старее кто в том классе пожалован 
был»



Областная реформа
1708 год.
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Губернаторы назначались царём. 
Они обладали административной, 

военной и судебной властью. 



Для контроля за его действиями была 
создана Малороссийская коллегия, 

которую возглавлял царский офицер. В 1722 году новые выборы 
гетмана были запрещены, а гетман впервые был назначен

царским указом.
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Выступление против реформ.
«Дело царевича Алексея»

Реформы вызывали неприятие у многих, главным 
образом

у патриархальной аристократии. 

Недовольные реформами 
нуждались в лидере.

Таковым оказался сын 
Петра I

царевич Алексей.  

Расхождения между отцом и сыном
становились всё более очевидными.

В 1716 году Алексей бежал в 
Австрию, 

но был возвращён П. А. Толстым.
Царевич предстал перед судом.

Под пытками Алексей 
признался в заговоре 

против 
отца и был приговорён к 

смертной 
казни, однако он умер в 

тюрьме.


