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Кабинет был учреждён в 1704 году Петром I как общегосударственный орган. На эта-

пе своего возникновения он не имел четких функций (заведовал личными денежными
средствами монархов и обширным имуществом короны - кабинетскими землями с на-
ходившимися на них рудниками и предприятиями в Европейской части России и Сиби-
ри), постоянно реформировался и приобрел в системе государственных учреждений некую
неопределенность [2].

После учреждения верховного тайного совета положение Кабинета в качестве личной
канцелярии и по отношению к дворцовому хозяйству не подверглось особым изменениям,
как видно из сведений об этих сторонах деятельности Петровского Кабинета в течение
последнего года его существования (1726—1727), посвященной характеристике функций
Кабинета за 1717—1727 г.г. Что касается дел чисто государственных, то конечно в этой
области Кабинет должен был поделиться своим влиянием с новым правительственным
учреждением, хотя к поддержанию внешнего авторитета Кабинета, по крайней мере, в
глазах провинциальных властей, принимались некоторые меры. Перед учреждением вер-
ховного тайного совета ходили слухи, что в состав его войдет на правах члена и Макаров,
но слухи эти не оправдались. Если Макаров и присутствовал в совете, то только по долж-
ности кабинет секретаря, причем, подобно тому, как при покойном Государе он объявлял
его повеления Сенату, теперь он объявляет волю Императрицы верховному тайному со-
вету; протоколы заседаний совета им не подписываются, но лишь вручаются ему для
доклада Государыне. Присутствуя в совете, Макаров принимал иногда участие в происхо-
дивших там пренияx. Макаров предложил отменить такие посылки и возложить дознания
на губернаторов. Предложение, сделанное Макаровым в заседании 18 апреля того же 1727
года, сводилось к уничтожению медных копеек, денежек и полушек и переделке их в пя-
тикопеечники; в этом предложении сказался обычный интерес Макарова к экономическим
вопросам [1].

Со смертью Императрицы Екатерины I положение дел в сфере верховного управле-
ния государством меняется: власть переходить в руки временщиков. Для них существова-
ние Кабинета представлялось совершенно уже ненужным и даже опасным, в виду чего с
воцарением Императора Петра II деятельность Кабинета прекращается, — так же, как по-
сле кончины Царя Алексея Михайловича при подобных же обстоятельствах прекратилась
деятельность приказа тайных дел [1].

Собственно об упразднении Кабинета никакого законодательного акта не было, как
не было законодательного акта и о его учреждении. Последовали только, один за другим,
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два относившиеся до Кабинета указа: первым из них (от 24 мая 1727 г.) повелевалось
командирам отдельных воинских частей, губернаторам и магистратам, в отмену приве-
денная нами выше указа Екатерины I, ни о каких новых и важных делах не доносить
Кабинету; во втором же указе (от 30 мая 1727 г.) заключалось повеление Макарову соста-
вить описи кабинетных дел и всего имущества Кабинета для представления тех описей в
верховный тайный совет [1].

25 ноября 1741 года произошел, как известно, переворот в пользу Елизаветы Пет-
ровны. Через 17 дней после вступления на престол Императрицы Кабинет Министров
был упразднен и восстановлен Кабинет Императорского Величества, спустя 14 лет после
прекращения его деятельности он возродился в том виде, как был при Петре Великом [1].

Согласно указу 16 июля 1786 года Кабинет обязан был предоставлять Государыне
Екатерине ведомость о денежных суммах, отпущенных на общегосударственные суммы.
Из прочих деятелей Екатерининского кабинета заслуживает упоминания ставший во гла-
ве Его с 1793 года Василий Степанович Попов, заведовавший экспедицией в Колыванские
заводы. А Петр Александрович Саймонов в докладе от 17 ноября 1785 года обобщил о
произведенной им ревизии Колывано-Воскресенсикх заводов, результатом которой явил-
ся именной указ Кабинета [1].

Резюмируя сказанное о Кабинете Елизаветинской и Екатерининской эпох, мы
приходим к заключению, что восстановленный Императрицей Елизаветой Кабинет хотя и
должен был по мысли этой Государыни быть

”
въ той же силе", как при Петре Великом,

в действительности, однако, он не имел уже более всеобъемлющего значения Петровского
учреждения. Желание Елизаветы вновь навести в государственных делах порядок,
заведенный отцом, Елизавета давала, носило слишком общий характер и едва ли соеди-
нялось с определенными, более или менее ясно очерченными, политическими идеалами
[1].

Ко времени правления Императрицы Екатерины II чрезвычайно усложнились зада-
чи государственной жизни, а вместе с ними и формы, в которых эти задачи находили свое
выражение, исключали всякую возможность совмещения разных функций в одном пра-
вительственном учреждении. Несомненно, под влиянием этого обстоятельства состоялось
решение Императрицы выделить из Кабинета обязанности личной канцелярии [1].

Параллельно с утратою Кабинетом влияния на дела государственного характе-
ра рельефнее обрисовывается хозяйственная компетенция его Императорского двора. В
этом отношении особенно знаменательным является указ 16 июля 1786 года, который,
можно сказать, определил всю дальнейшую судьбу Кабинета. Без сомнения, после 1786
года Кабинету пришлось пережить немало всякого рода реформ [1].

В царствование Императора Павла I положение Кабинета Его Величества было
столь же изменчиво, как и многих других учреждений. Мы знаем, что при Императрице
Екатерине II заводы были подчинены Кабинету. А в конце того же 1800 года (18 декабря)
состоялся указ о присоединении Нерчинских (равно и с Колыванскими) заводов золота и
серебра к общей сумме государственных доходов [1].

В отношении сибирских заводов в царствование Императора Александра I был
также предпринять ряд мер. Указом 22 марта 1801 года поведывалось Колывано-Воскре-
сенские заводы обратить по-прежнему в управление Кабинета. Забота о снабжении насе-
ления заводов хлебом, как видно из двух указов 1805 года (от 13 января и 4 тоня), была
поручена сибирскому генерал-губернатору. Указом 22 толя 1822 года о преобразованы си-
бирских губерний звания томского губернатора и начальника Колывано-Воскресенских
заводов совмещаются в одном лицее, которое определяется и увольняется управляющим
Кабинетом Его Величества [1].
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